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 segmented in nature, within which internal connections and interactions are minimized, 
and its organizing role is inevitably reduced. The article argues that the process of global 
legal anomie is associated with the complete or partial absence of the necessary (new) legal 
norms that ensure the formation of multipolarity, and with the imposition of new rules by 
several states, which to a greater extent form the excessive regulation of international legal 
relations. The authors explain the concept and characteristics of legal anomie in the inter-
national legal system. There is a need to establish mechanisms in the domestic legal system 
that prevent the entry of international law norms or the manifestation of other components 
of the international legal system that contradict the Constitution of the Russian Federation 
and cause legal anomie.  
Conclusions. It is necessary to find a balance between different national legal systems, 
which would allow them to mutually enrich themselves with the achievements of their so-
cial and legal life. The authors propose the following definition of global legal anomie. It is 
a type of social anomie occurring in the international legal sphere as a result of a loss of 
trust in international institutions and rapid changes during a crisis (transition) period, rep-
resenting a negative (destabilizing) component of international life and characterized by 
dysfunctionality and inconsistency of the components of the international legal system. 
Global legal anomie is most clearly expressed: firstly, in the complete or partial absence of 
the necessary (conditionally new) norms of international law, secondly, in neglect of exist-
ing norms, and also, thirdly, in the massively deviating legal implementation activities of 
subjects of the world communities. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
В современный период разрушения миропо-

рядка аномия наиболее ярко проявляется в между-
народной жизни и международной правовой си-
стеме, на что указывается как в зарубежной [1], так и 
в отечественной литературе [2]. Именно эта сфера 
стала «эпицентром» аномичных процессов [3], кото-
рые нужно тщательным образом исследовать в це-
лях эффективного им противодействия. Всё это сви-
детельствует об актуальности анализа категории 
аномии, в том числе в ее юридическом аспекте. В за-
рубежной литературе уже сформировались различ-
ные теории как социальной, так и юридической ано-
мии, в частности: законодательные [4]; государ-
ственно-правовые [5], криминологические [6]; вик-
тимологические [7]; культурно-дихотомические [8]; 
международно-правовые [9] и др. В силу того, что 
аномия сопряжена с глобализацией, ее вполне 
можно назвать глобальной, учитывая, что глобали-
зацию следует рассматривать не только в позитив-
ном, но и в негативном аспекте [10]. Связь с глобали-
зацией у нее, естественно, двусторонняя. Поэтому в 
ходе исследования будут применены ресурсы диа-
лектики. Также в процессе поиска путей противосто-
яния последствиям глобальной юридической ано-
мии авторы используют сравнительный и фор-
мально-юридический методы познания. 

2. Глобализация и аномия 
Двусторонняя связь процесса глобализации и 

явления аномии заключается в следующем. Во-пер- 

вых, аномия стала одной из причин глобализации, 
«что проявляется в мегааномалиях, провоцирующих 
нестабильность социума. Мегааномалии – это аноми-
ческие процессы глобального мира в экономике, по-
литике, культуре, которые несут угрозы человеческой 
цивилизации… Среди мегааномалий можно выде-
лить следующие: 1) проблемы войны и мира; 2) эко-
логические мегааномалии, связанные с процессами 
как загрязнения окружающей среды, так и “загряз-
нения мозгов”; 3) зависимость “бедного” Юга от “бо-
гатого” Севера; 4) международный терроризм, про-
шедший эволюцию от индивидуального террора до 
криминально-террористических государств; 
5) обострившийся миграционный процесс; 6) дефи-
цит продуктов питания, необходимых для нормаль-
ного развития человечества; 7) углубление нера-
венств; 8) пандемия коронавирусной инфекции и др.» 
[11, c. 137]; 9) противоречия, обусловленные кон-
фликтом культур, в том числе и правовые [12, р. 840]. 

Во-вторых, наряду с тем, что аномия выступила 
одной из причин глобализации, она же стала и ее 
специфическим продуктом. Получается своего рода 
парадоксальная ситуация: аномия из причины гло-
бализации – уже, правда, на другом уровне – транс-
формировалась в некий ее результат.  

С одной стороны, глобализация – в определен-
ной степени объективно позитивный процесс, так 
как многие проблемы современности каждая страна 
в отдельности решить не в состоянии (поддержка 
ядерной и экологической безопасности, противо- 
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действие международному преступному сообще-
ству, терроризму, наркотрафику и т. д.), что обеспе-
чивают многие нормы международного права. 

С другой же стороны, США и иные западные 
страны пытаются глобализационные процессы ис-
пользовать в своих интересах, далеко не всегда со-
блюдая нормы международного права и внедряя 
так называемые «правила», придуманные ими са-
мими. Тем самым они вносят в жизнь мирового со-
общества и международную правовую систему фак-
торы аномии.  

Сторонники «универсального» (прозападного) 
глобализма в новом (по их версии) миропорядке не 
видят ни национального государства, ни националь-
ной правовой системы. Они заявляют, как отмечает 
В.Д. Зорькин, что пробил час «для формирования но-
вой цивилизации, так что глобализм будет посте-
пенно преодолевать национально-государственные 
и национально-территориальные формы политиче-
ской власти и права. Разумеется, государственные 
(национальные) суверенитеты в этом случае должны 
быть нивелированы, а действующие конституции и 
национальные правовые системы – выброшены на 
“свалку истории”» [13, с. 112]. 

3. Международные противоречия и глобаль-
ная юридическая аномия  

В современной международной жизни обост-
рился целый ряд противоречий. В частности, речь 
идет о противоречиях: а) между общечеловечески-
ми ценностями (свобода личности, права человека 
и др.), законно признанными мировым сообще-
ством, и их вольным толкованием в собственных ин-
тересах западными государствами; б) между имею-
щимися в международном праве нормами и ситуа-
тивными «правилами», которые пытаются внедрить 
США и их союзники; в) между легально установлен-
ными международными институтами ООН и их 
«нецелевым» использованием со стороны Запада. В 
конечном счете, все эти противоречия сводятся к 
главному противоречию – между однополярным 
миром (в рамках которого господствуют США) и 
большинством человечества (которое это господ-
ство уже не приемлет). Данные противоречия всё 
больше дезорганизуют и дестабилизируют между-
народную жизнь, приводят ее к хаосу, к беспорядку. 
С разрешением вышеназванных противоречий уже 
не справляется и международная правовая система, 
как раз и призванная упорядочивать международ-
ную жизнь и уберегать ее от хаоса.  

Отсюда повышенного внимания в исследова-
нии глобальных аномичных процессов требует 

именно аномия юридическая. Здесь важно иметь в 
виду следующее. С одной стороны, юридическая 
аномия – есть особая форма реализации аномии со-
циальной. Учитывая данное обстоятельство, нужно 
признать, что социальная и юридическая аномии со-
относятся между собой как род и вид, и что ряд ос-
новных параметров у них совпадает. С другой же сто-
роны, юридическая аномия обладает и своими соб-
ственными характерными чертами, сопряженными с 
правовой сферой, в рамках которой она и осуществ-
ляется. 

Действительно, как было отмечено выше, рево-
люционная ситуация в международной жизни сейчас 
налицо. Кризис мирового порядка и международного 
права тоже находится в весьма обостренной фазе. Бо-
лее того, по степени аномичности могут различаться 
не только общества и группы, но и исторические 
эпохи. Когда общество (а иногда и мировое сообще-
ство, как это имеет место сейчас) переживает стабиль-
ный период, аномия уменьшается, но устремляется 
ввысь, когда общество вступает в полосу кризиса, 
особенно затяжного [14, с. 113]. Будучи дестабили-
зирующим фактором, аномичные процессы «подви-
гают к хаосу» международную жизнь. Верно подме-
чено, что «аномия как глобальный фактор, оказыва-
ющий влияние на дезорганизацию социальной 
жизни, приводит к широкому распространению де-
виантного поведения…», что «аномия ведет от заве-
денного и привычного порядка – к непредсказуе-
мому беспорядку, хаосу, анархии» [15, с. 116]. 

В подобной ситуации естественным образом 
теряется доверие к международным правовым ин-
ститутам (например, к ООН и ее структурам) и нор-
мам (в частности, к нормам Устава ООН, Всеобщей 
декларации прав человека и т. д.). В этой связи 
вполне обоснованно Д.Г. Геращенко пишет о том, 
что «исчезновение доверия к государственным ин-
ститутам можно рассматривать как основной при-
знак правовой аномии» [16, с. 27]. 

Конечно, международные структуры теряют 
доверие прежде всего из-за их использования Запа-
дом в своих эгоистических интересах. ООН, как меж-
дународный институт, который обязан разрешать 
проблемы и противоречия, возникающие между 
странами, всё больше превращается в «однобокий» 
инструмент США. ООН и ряд других международных 
организаций в условиях однополярного мира «при- 
ручили дрейфовать» в русле американских интере-
сов, проявлять зачастую некую «беззубость» при ре-
шении важнейших мировых проблем. Отсюда ООН в 
полной мере уже не может выполнить свою миссию: 
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быть независимой миротворческой площадкой, 
быть системой сдержек и противовесов в спорах 
между государствами – и поэтому, растеряв свой ав-
торитет, теряет и часть доверия со стороны между-
народного сообщества. 

Та же Всеобщая декларация прав человека ис-
пользуется Западом избирательно в зависимости от 
ситуации. В частности, нарушения прав человека 
«видят» в основном только в неугодных для него 
странах, после чего вводят санкции, якобы для вос-
становления справедливости, а на самом деле – в 
целях «наказания» либо сдерживания развития того 
или иного государства.  

4. Глобальная юридическая аномия как при-
чина рассогласованности компонентов междуна-
родной правовой системы 

Всё это ведет к дисфункциональности и разба-
лансированности компонентов международной пра-
вовой системы. Юридическая аномия приводит к 
нарушению ее баланса, создает условия для дезинте-
грации основных ее подсистем. Другими словами, 
международная правовая система при подобных об-
стоятельствах приобретает всё более несистемный, 
фрагментированный и сегментированный характер. 
Международная правовая система теряет свою орга-
низующую роль, что выражается в конкретных прояв-
лениях тех или иных ее компонентов. Она выступает 
специфической разновидностью правовой системы и 
во многом имеет ту же структуру (право, правосозна-
ние, правореализацию), но, естественно, на соответ-
ствующем международном уровне [17, с. 52]. 

Если говорить о таком компоненте, как между-
народное право, то юридическая аномия сопряжена 
здесь с полным или частичным отсутствием необхо-
димых (условно новых) норм, содействующих станов-
лению многополярности. Действительно, имеющиеся 
(так называемые старые) нормы международного 
права уже не везде и не всегда действуют. Ведь США 
соблюдают подобные предписания избирательно, в 
основном только тогда, когда им выгодно. Более того, 
благодаря западным странам на международном 
уровне происходит размывание нормативности и раз-
рушение имеющегося миропорядка.  

Вместо ряда имеющихся норм они пытаются 
«продвинуть» придуманные ими «под себя» ситуа- 
тивные «правила». Так, в документах стран Запада, 
по весьма убедительным оценкам министра ино-
странных дел РФ С.В. Лаврова, «закреплено продви- 

                                                           
1 Лавров С.В. О праве, правах и правилах // Коммерсантъ. 
2021. 14 сент. 

жение концепции “миропорядка, основанного на 
правилах” в противовес универсальным принципам 
международного права, закрепленным прежде 
всего в Уставе ООН. От расшифровки своих “правил” 
Запад тщательно уходит, как и от вопросов о том, за-
чем они нужны, если есть тысячи инструментов меж-
дународного права, под которыми все подписались 
и которые содержат четкие обязательства госу-
дарств и транспарентные механизмы проверки их 
исполнения»1.  

Западные подходы к международному праву и 
международной правовой системе в целом, кото-
рые в последние десятилетия лежали в основе меж-
дународной политики, не могут уже полноценно и 
эффективно регулировать глобальные процессы. 
Они всё больше ассоциируются с манипулирова-
нием мировым общественным мнением. Между 
тем, «в правилах как таковых ничего зазорного нет. 
Напротив: Устав ООН – это именно свод правил, но 
правил, одобренных всеми странами мира, а не в 
рамках “междусобойчиков”. Кстати, интересная де-
таль: в русском языке “право” и “правило” – одноко-
ренные слова. Для нас настоящее, справедливое 
правило неотделимо от права. В западных языках 
иначе. В английском, например, право – “law”, а пра-
вило – “rule”. Чувствуете разницу? “Rule” – это 
больше не про право (в смысле общепризнанных за-
конов), а про то, какие решения принимает тот, кто 
правит, управляет»2. Здесь же следует отметить, что 
значительное количество жителей Евросоюза не до-
веряют его институтам, а сама тенденция недоверия 
усугубляется из года в год [18]. Однако подобные 
«правила» не могут законно претендовать на роль 
необходимых (новых) норм международного права, 
потому что принимались не мировым сообществом, 
а США и их союзниками. 

Если обратиться к такому компоненту между-
народной правовой системы, как правосознание, то 
пренебрежение имеющимися (условно старыми) 
нормами международного права естественным об-
разом «вытекает» из современной правовой идео-
логии западных стран, которые «довели» неолибе-
рализм до крайности (свободу трансформировали 
во вседозволенность). Ясное дело, что, базируясь на 
идеях постмодернизма, к имеющимся (условно ста- 
рым) нормам международного права относиться с 
уважением вряд ли получится. Эти старые (но в не-
малой степени еще живые) нормы представляются 

2 Там же. 
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«прогрессивному» Западу как некий пережиток, как 
препятствие для их якобы нового уровня свободы 
(на самом деле – вседозволенности). И такое отно-
шение и есть высшая форма пренебрежения к име-
ющимся нормам международного права, высшая 
степень юридического нигилизма. И тут можно 
только солидаризоваться с оценкой Э. Дюркгейма о 
том, что аномия – результат не только нормативного, 
но и ценностного вакуума [19, с. 234]. 

Тот юридический нигилизм, который присущ 
российскому правосознанию [20] и который посто-
янно критикуют за недооценку права в жизни 
нашего общества (с чем в определенной части 
можно согласиться), лишь «цветочки» по сравнению 
с нигилизмом в западных государствах, поскольку 
подобное отношение к нормам международного 
права базируется на очевидной для всего мирового 
сообщества его эгоистической позиции по «привати-
зации справедливости», по одностороннему возве-
дению «себя» в ранг исключительных. Это, в силу за-
кона диалектики, и есть предельная мера ниги-
лизма, выраженная в формуле, с одной стороны, 
«любви к себе», а с другой, – «ненависти к осталь-
ным». Идеология неолиберализма, доведенная до 
крайности (до вседозволенности), превращается в 
свою противоположность – в тоталитаризм. 

Страны западного блока, по сути, уже во мно-
гом пренебрегают устоявшимися нормами морали и 
религиозными ценностями. Современный «цивили-
зованный» мир дошел до того, что предлагает мно-
жество гендеров, объявляет смену пола нормой, а 
родителей одного пола считает нормальной семьей. 
Таким образом, как верно замечено, «вопрос, какую 
семью вы считаете нормальной, уже становится по-
литическим, способным расколоть общество. По-
тому многие ученые подчеркивают: ЛГБТ-тема сего-
дня стала идеологией, не имеющей никакого отно-
шения к защите прав униженных и оскорбленных»3. 

Отсюда западные страны насаждают такие цен-
ности (неолиберальные и пр.), которые во многом 
прямо противоположны человеческой природе, об-
щим нравственно-религиозным нормам и базо- 
вым основам международного права. Так, постмо-
дернизм «не только практически полностью исклю-
чает возможность сколько-нибудь устойчивых пра- 
вовых отношений в международной политике, но и 
катастрофически подрывает базовые основы между-
народного права. Поскольку вытекающая из этого 

                                                           
3 Куликов В. Научат главному // Российская газета. 2022. 
12 дек. 

подхода произвольность “выгодных” интерпрета-
ций любых правовых норм последовательно вымы-
вает из международных отношений их фундамент – 
взаимное доверие государств, участвующих в этих 
отношениях» [13, с. 168]. 

Если же вести речь о таком компоненте между-
народной правовой системы, как правореализация, 
то США, исходя из «охватившей» их идеологии за-
предельного неолиберализма и постмодернизма, 
уже не могут сдерживать себя рамками имеющихся 
норм международного права. Для них данные 
нормы узки и не позволяют им действовать как геге-
мону, как лидеру (по их представлению) мирового 
сообщества. США после развала «Советского Союза 
приступили к пересмотру результатов Второй миро-
вой войны, к строительству мира по-американски, в 
котором есть только один хозяин, один господин. 
Для этого стали грубо разрушать все основы миро-
устройства, заложенные после Второй мировой 
войны»4. 

Отсюда массово отклоняющаяся от имеющихся 
норм международного права правореализационная 
деятельность США и их союзников, которая в данной 
сфере проявляется в различных формах: в виде войн, 
вооруженных конфликтов, свержений неугодных 
правительств других стран, невыполнения обяза-
тельств в рамках международных договоренностей 
и т. д. Отсюда и Югославия, и Ирак, и Ливия, и Сирия, 
и Афганистан, и Грузия и т. п. Отсюда и Украина с ор-
ганизацией в ней государственного переворота и во-
енных действий. Отсюда и выход США из иранской 
ядерной сделки и иных подписанных ими междуна-
родных договоров. Отсюда и незаконные западные 
санкции в отношении России, Ирана и других стран, 
которые были приняты без одобрения Совета Без-
опасности ООН и которые и в юридической доктрине 
считаются неправомерными [21]. Всего же после 
Второй мировой войны США участвовали в более 
чем 200 вооруженных конфликтах, организовали не-
сколько десятков «цветных» революций, меняя не-
угодную им недемократичную (по их представле-
нию) политическую власть в других странах, созда-
вая искусственно в них «рукотворную» аномию. Все 
эти массовые нарушения Западом норм междуна-
родного права – логичный финал его «политической 
и правовой карьеры», которая разрушена по очевид-
ной для мирового сообщества причине подобных 
противоправных действий. Ведь имеющиеся нормы 

4 Послание Президента РФ Федеральному Собранию Рос-
сии // Российская газета. 2023. 21 февр. 
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международного права никто не отменял. В этой 
связи в литературе верно замечено, что «основной 
признак аномичных проявлений – массовость, выра-
женная а статистических параметрах» [22, с. 144]. 

5. Глобальная юридическая аномия: понятие, 
признаки, пути противодействия и предупрежде-
ния  

Таким образом, сочетая общие и специфиче-
ские признаки, глобальную юридическую аномию 
можно определить как разновидность социальной 
аномии, протекающую в международно-правовой 
сфере в результате потери доверия к междуна-
родным институтам и быстрых изменений в кри-
зисный (переходный) период, представляющую со-
бой негативную (дестабилизирующую) составля-
ющую международной жизни и характеризующу-
юся дисфункциональностью и рассогласованно-
стью компонентов международной правовой си-
стемы, что наиболее ярко выражено: во-первых, в 
полном или частичном отсутствии необходимых 
(условно новых) норм международного права, во-
вторых, в пренебрежении имеющимися нормами, 
в-третьих, в массово отклоняющейся от них 
правореализационной деятельности субъектов 
мирового сообщества. 

Определив содержание глобальной юридиче-
ской аномии, важно проанализировать и возмож-
ные пути как ее предупреждения, так и противодей-
ствия ей. В качестве общего предупреждения (своего 
рода «общей превенции») может выступать строи-
тельство нового, более справедливого миропо-
рядка, в рамках которого возможны взаимоуважи-
тельные и взаимовыгодные отношения, а также до-
стижение равноправного партнерства между субъ-
ектами международного права. 

Конечно же, западные страны пытаются замед-
лить подобные процессы и максимально продлить 
свое привилегированное положение, обставляя это 
придуманными ими «правилами». Однако движе-
ние к многополярному миру всё больше выступает 
магистральным и стратегическим вектором мировой 
политики, что подтверждено 20–22 марта 2023 г. ли- 
дерами России и Китая. В этой связи неизбежна но-
вая трансформация как национальных, так и между-
народной правовых систем.  

Миропорядок, основанный на нескольких цен-
трах развития, уже выстраивается на базе единых 
ценностей и нахождения на паритетных началах ба- 

                                                           
5 Лавров С.В. Указ. соч. 

ланса национальных интересов различных госу-
дарств. Например, Россию, Китай, Индию и многие 
другие страны, не входящие в западный блок, объ-
единяют такие во многом общие ценности, как за-
щита традиционной семьи, системы воспитания, от-
ношений между детьми и родителями и пр. И суще-
ствуют структуры, которые вполне могут более эф-
фективно влиять на эту ситуацию в позитивном 
ключе, прежде всего институты ООН и т. д. 

Однако Запад не заинтересован в эффективно-
сти их деятельности и пытается доказать мировому 
сообществу, что данные институты неработоспо-
собны, что в новом глобальном мире пора отка-
заться от устаревших норм и принципов междуна-
родного права. В этой связи С.В. Лавров подчерки-
вает, что новая англо-американская Атлантическая 
хартия задумана «как своего рода “отправной пункт” 
для строительства мирового порядка, но исключи-
тельно по западным “правилам”. Ее редакция идео-
логически заряжена на углубление водораздела 
между “либеральными демократиями” и всеми 
остальными государствами, призвана легитимизи-
ровать “порядок”, основанный на “правилах”. Новая 
хартия не содержит упоминаний ООН или ОБСЕ, 
жестко фиксируя приверженность коллективного За-
пада обязательствам в рамках НАТО в качестве, по 
сути, единственно легитимного центра принятия ре-
шений…»5. Более того, сторонники данных подходов 
заявляют о том, что глобализация требует новой 
единой мировой системы управления, которая мо-
жет быть воплощена в Мировом государстве. 

Страны, отстаивающие многополярность, нахо-
дятся сейчас между двух «огней»: глобальной юри-
дической аномией (т. е. в ситуации, по сути, отсут-
ствия необходимых новых норм, обеспечивающих 
выстраивание данной многополярности), с одной 
стороны, и так называемыми новыми нормами – 
«правилами», которые сопряжены с определенным 
«заурегулированием» международной жизни, с 
навязываем Западом своей гегемонии, – с другой.  

Между тем нет никаких мотивов соглашаться с 
миропорядком, «основанным на правилах», который 
считается эксклюзивным по определению и предла-
гаемым странами, чьи модели внутреннего устрой-
ства еще должны доказать свою состоятельность в из- 
менившихся условиях6. Нужны такие новые нормы 
международного права, которые бы обеспечивали 
более действенное становление многополярности в 

6 См.: Яковенко А. Либеральный «конец истории» // Рос-
сийская газета. 2019. 12 авг. 
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мире. Данные нормы должны базироваться как на 
здоровых основах имеющегося международного 
права [23, с. 142], так и на основе согласования наци-
ональных интересов государств. При этом следует 
усиливать главную роль Устава ООН в регулировании 
международных отношений и с необходимостью воз-
родить ООН именно как столп международного 
права. Контроль над ООН должен перейти от США к 
мировому сообществу.  

Следовательно, для современной междуна-
родной правовой системы в наибольшей степени ха-
рактерны такие тенденции, как создание условий 
для реальной возможности установления многопо-
лярного мира, а также противодействие негативным 
факторам, влияющим на него. 

Если же речь вести о предупреждении глобаль-
ной юридической аномии в конкретной националь-
ной правовой системе, в частности в российской (о 
своего рода «частной превенции»), то нужно исхо-
дить из того факта, что юридическая аномия (как, 
впрочем, и всякая иная) – это прежде всего процесс. 
Но вместе с тем ее нельзя считать процессом необра-
тимым, можно и нужно конструировать социально-
правовые условия, при которых будет происходить 
управляемое «выздоровление» общества [24, с. 38]. 

6. Выводы 
При многовекторном взаимодействии россий-

ской правовой системы с международной важно, с 
одной стороны, чтобы первая содействовала разви-
тию второй и способствовала минимизации в ней ано-
мичных явлений. Думается, обе системы в необходи-
мых случаях должны задействовать эффективные 
юридические средства для предотвращения и сниже-
ния хаоса, оказывая взаимную помощь. С другой же 
стороны, значимым моментом выступает установле-
ние в отечественной правовой системе механизмов, 
препятствующих попаданию в нее норм международ-
ного права или проявления иных компонентов меж-
дународной правовой системы, противоречащих Кон-
ституции РФ и вызывающих так или иначе элементы 
«внутригосударственной» юридической аномии.  

Как известно, национальные правовые системы 
не только сотрудничают, но и конкурируют между со-
бой. В этой сфере нужен соответствующий баланс, поз-
воляющий им взаимообогащаться теми достижени-
ями, которые есть в социально-правовой жизни разно-
образных стран, в том числе учитывать и определен-
ный опыт противодействия юридической аномии, а 
также предотвращения ее. По сути, всё вышесказан-
ное можно считать направлениями развития россий-
ской правовой системы в современный период. 
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Исследуются тенденции, негативно сказывающиеся на состоянии научной юриспру-
денции, ее категориального аппарата и практической значимости в правотворчестве 
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The subject of the article is trends in Russian legal science.  
The aim of the article is to analyze and systematize the facts accumulating in legal sciences 
and science studies, which develop into trends that negatively affect the state of scientific 
jurisprudence, its categorical apparatus and practical significance, including for lawmaking 
and law enforcement.  
Methodology. The author uses historical, sociological, formal-legal, systemic and compara-
tive methods.  
The main results. The following trends have been studied: substitution of the relevance and 
novelty of the topic with considerations of political conjuncture, scientific fashion and other 
pseudo-scientific considerations; Constitutional reforms as a new round of constitutionali-
zation in the aspect of correlation between constitutionalization and interdisciplinarity of 
legal sciences; the danger of escalating the interdisciplinarity of legal research into the ero-
sion of its subject; methodological eclecticism; weighting of scientific language, negligence 
and incorrect use of certain legal terms; misuse of foreign terminology; disunity of science 
and practice of law enforcement.  
Conclusions. Since the degree of practical implementation of scientific and legal research 
into legislative and law enforcement practice is too low, a more effective mechanism for 
analyzing and implementing specific proposals from legal scientists is needed.  

____________________________________________

1. Введение 

В начале XXI в. актуальными были такие темы, 
как «глобализм», «административная реформа» (на 
практике – выстраивание вертикали власти), «пар- 
тийная система», позже – «национальная безопас- 

ность», «суверенная демократия», «конституциона-
лизация», «цифровизация», «искусственный интел-
лект», «роботизация», «биоинформатика», правовая 
футурология. 
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Между тем серьезные системные изменения 
происходят в нововведениях, почти не обсуждаемых 
с научным сообществом и обойденных вниманием 
гражданского общества. Так, в 2002 г. произошло не-
заметное отделение от института государственных 
служащих нового вида статусных лиц, стоящих над 
государственными служащими, а именно появился 
институт лиц, замещающих государственные долж-
ности. Он весьма слабо изучен в юридической науке, 
возможно, именно потому, что затрагивает инте-
ресы политической элиты, которая не очень привет-
ствует пристальное научное внимание к себе (осо-
бенно к своим привилегиям).  

Одно время была актуальной тема избиратель-
ного кодекса, и Центральная избирательная комис-
сия (ЦИК) РФ даже заключила договор на разработку 
проекта избирательного кодекса с кафедрой консти-
туционного и муниципального права Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова. Однако в дальнейшем ЦИК РФ отказалась от 
идеи избирательного кодекса. В результате данная 
тема исчезла из публикационного пространства.  

Итак, одной из негативных тенденций совре-
менной научной юриспруденции является подмена 
актуальности темы политической конъюнктурой, мо-
дой, «диссертабельностью» и другими околонауч-
ными соображениями. Эти и другие негативные тен-
денции юридических исследований являются пред-
метом данной статьи. 

2. Конституционные реформы как источники 
новых научных тем и очередные витки конституци-
онализации. Соотношение конституционализации 
и междисциплинарности юридических наук 

Научная тематика обновляется и актуализиру-
ется с каждой конституционной реформой. Введе-
ние в 2010 г. конституционного института ежегод-
ного отчета Правительства РФ перед Государствен-
ной Думой актуализировало исследования ответ-
ственности Правительства РФ. Поправки в Конститу-
цию 2014 г. не сильно актуализировали всплеск но-
вой тематики, так как обе эти реформы прошли кулу-
арно. Первоначальный проект конституции отражал 
идею ликвидации прокуратуры как архаичного ин-
ститута по сравнению с новым и «более прогрессив-
ным» институтом уполномоченных Президента РФ в 
регионах. Лишь вмешательство Генерального проку-
рора РФ А.И. Казанника спасло российскую прокура-
туру от ликвидации [1].   

После конституционной реформы 2020 г. по-
явился новый перечень актуальных тем: «традици- 
онные духовно-нравственные ценности», «социаль- 

ная солидарность», «федеральные территории», 
«статус Государственного Совета РФ», «молодежная 
политика», «доверие в праве» (на данную тему 21–
22 сентября 2023 г. состоялся Юридический форум в 
Московской государственной юридической акаде-
мии), «реглобализация» и др. 

Кроме того, возник новый всплеск интереса к 
проблеме «конституционализации». Впрочем, суще-
ствует аргументированная позиция, согласно кото-
рой реформа 2020 г. не усилила конституционализа-
цию отечественного права, а ослабила этот процесс: 
«поправки не улучшили Конституцию РФ, а, наобо-
рот, привели к образованию многочисленных и глу-
бочайших ценностных противоречий и дефектов, 
способных сформировать у граждан… негативный 
образ Конституции как документа декларативного, 
“мертвого” и неисполняемого органами государ-
ственной власти» [2, с. 28–29].             

Но есть и другая причина конституционализа-
ции. Цифровизация государственной и общественной 
жизни, политической системы [3], расширение кибер-
пространства, трансформация традиционных консти-
туционных и иных прав [4], возникновение новых 
сфер жизнедеятельности и расширение пределов 
правового регулирования (искусственный интеллект, 
роботизация и т. д.) [5], межотраслевая инкорпорация 
правовых норм [6], а также процессы имплементации 
зарубежного права, происходящие довольно сти-
хийно и требующие философского осмысления [7], – 
все эти процессы приводят к центробежным тенден-
циям в правовой системе. Несомненно, в таких усло-
виях оказалась востребованной объединяющая, инте-
грирующая основа, противостоящая бессистемности 
центробежных тенденций в системе права.  

Конституционализация происходит в виде 
двухстороннего процесса: 1) со стороны конституци-
оналистов, усиливающих свои исследования приме-
рами из других отраслей права [8–10]; 2) со стороны 
представителей иных наук, которые всё больше опе-
рируют конституционными терминами и доктри-
нами: гражданское право [11], уголовное [12], эколо-
гическое [13], трудовое [14] и т. д.  

3. Междисциплинарность правового исследо-
вания или размывание его предмета? 

В Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и 
научном сообществе в целом всегда приветствова-
лась так называемая междисциплинарность иссле-
дований, предполагающая стык нескольких отрасле-
вых юридических наук, а также использование до-
стижений иных наук, если этого требует предмет ис-
следования.   
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Конституционалисты всё чаще избирают темы 
диссертаций на стыке с другими отраслями права, а 
«отраслевики», в свою очередь, активно используют 
конституционный инструментарий. Сближение кон-
ституционного права с другими отраслевыми наука-
ми – оправданный процесс, поскольку конституци-
онное право по отношению к другим отраслевым 
юридическим наукам играет интегрирующую роль 
метаотрасли [15]. Термин «метаотрасль» подчерки-
вает роль конституционного права в системе права. 
И о науке конституционного права следует говорить 
как об особой отраслевой науке, отличающейся от 
классической теории права оснащенностью идеями 
конституционализма. В идеале теория государства и 
права сливается с наукой конституционного права, 
проистекает из неё, как это происходит в тех странах, 
где конституционное право является наукой о госу-
дарстве и праве: юристы изначально конституциона-
листы. Студенты, изучая конституционную теорию 
государства и права, априори нацелены на конститу-
ционализацию мировоззрения и правосознания. 

Грамотный юрист, тем более судья, невозмо-
жен без конституционного правосознания, и такая 
междисциплинарность жизненно необходима. 
Между тем в судопроизводстве не приветствуются 
ссылки на Конституцию, это считается моветоном и 
дилетантством. Судьи предпочитают отослать заяви-
телей, ссылающихся на Конституцию, в Конституци-
онный Суд, почти не пользуясь правом направления 
туда самостоятельного запроса. 

Однако междисциплинарность исследования 
не должна приводить к размыванию его предмета и 
категориального аппарата науки, когда становится 
непонятно, в какой же области науки относится дан-
ное исследование. Особенно зыбка грань между 
конституционным правом и политологией, социаль-
ной психологией, историей и философией права.  

4. Отрыв от философских основ права как его 
методологической основы и методологическая эк-
лектика  

Методологическую роль по отношению ко всей 
юриспруденции играет философия права. Нет прак-
тически ни одной диссертации и аннотации статьи в 
сфере юридических наук, в которой бы не указыва-
лась методологическая основа. Однако указать ме-
тодологическую основу и придерживаться ее – это 
не одно и то же. Как подмечают С.И. Захарцев и 
В.П. Сальников, во многих диссертациях «теряется 
связь с философией права» [16, с. 117]. Несомненно, 
это не лучшим образом сказывается на глубине ис-
следований и объективности их результатов. Неко- 

торые представители юридических наук, в том числе 
диссертанты, указывают в своих исследованиях тра-
диционный перечень философско-правовых прин-
ципов, но зачастую лишь формально, а фактически 
не используют их. «Такой способ исследования пре-
вращает философско-правовой принцип в ширму, за 
которой можно укрыться от упреков в философско-
правовом невежестве, а само исследование, лишен-
ное философско-правового обоснования, теряет 
научную значимость, приобретает наукообразную 
форму» [16, с. 119]. Использование методологии 
теории и философии государства и права в отрасле-
вых юридических науках должно быть по-настоя-
щему научным, последовательным, творческим, 
осмысленным, а не формальным.  

Следует лишь добавить, что философские ос-
новы любого исследования усиливают его фунда-
ментальность, а последняя, в свою очередь, озна-
чает осведомленность исследователя во всех этапах 
философской мысли по предмету исследования, что 
создает его собственное прочное представление о 
корнях его науки, знание фундаментальных трудов 
своей науки. Фундаментальные труды относятся не 
только к современности, но и к прошлому, зачастую 
написаны давно, а современные исследователи за-
частую лишь шлифуют уже сказанное либо выдают 
за новое хорошо забытое старое. К сожалению, 
этому недостатку способствуют требования, предъ-
являемые редакциями некоторых рецензируемых 
журналов, которые рекомендуют авторам статей 
ссылаться прежде всего на новейшие труды – не бо-
лее чем пятилетней давности, а также не ссылаться 
на диссертации и авторефераты диссертаций, даже 
если это докторские диссертации.  

Отечественные журналы предъявляют подоб-
ные требования в надежде получить статус журнала, 
индексируемого в международных базах цитирова-
ния. Ориентация на новейшие достижения науки 
сама по себе прекрасна, но она не должна противо-
поставляться фундаментальным основам научного 
познания.   

Идеологическая, мировоззренческая ущерб-
ность ученого выливается в явление, которое 
условно можно назвать мировоззренческой эклек-
тикой. По мнению А.С. Климовой, «для выработки 
разнообразных правовых статусов личности нужно 
учитывать все существующие системы мировоззре-
ния по поводу прав и обязанностей человека. Они не 
могут противопоставляться, а должны дополнять 
друг друга» [17, с. 13]. Вряд ли этот тезис бесспорен: 
существуют и расистское, и фашистское мировоззре- 
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ние, которое никак не может «дополнять» концеп-
цию прав человека.   

5. Утяжеление научного языка, небрежность и 
некорректность использования некоторых юриди-
ческих терминов 

Как недостаток и проблему научных исследова-
ний С.И. Захарцев и В.П. Сальников отмечают тен-
денцию, когда «простые и понятные слова заменя-
ются на синонимы, редко употребляемые даже в 
научной литературе. Причем ладно, если бы подоб-
ные понятия употреблялись бы точно и верно. Но 
ведь многие понятия имеют несколько значений, что 
в итоге создает путаницу. Можно хорошо относиться 
к тому, что используют понятия из философии. Од-
нако стало популярным заимствовать термины из 
физики, математики… применяемые в технических 
дисциплинах и не вполне подходящие для правове-
дения. Сюда же следует отнести громоздкость пред-
лагаемых понятий. В научных работах всё реже 
встречаются короткие и емкие определения, всё 
чаще – массивные определения, содержащие труд-
ные для восприятия обороты. Видимо, соискатели 
искренне думают, что именно в этом и заключается 
наука. Однако… верх профессионального достиже-
ния для юриста – умение излагать мысли и законы 
простым и понятным всем языком» [16, с. 127]. 

Некоторую небрежность в употреблении тех 
или иных терминов можно проиллюстрировать на 
примере некорректного применения категории 
«статус» применительно к землям, территориям, 
апартаментам и т. д. Категория «статус» должна при-
меняться не к объектам права, а исключительно к 
субъектам права, имеющим права и обязанности. 
Вместе с тем наблюдается множество примеров, ко-
гда категория «статус» применяется не только к тер-
риториям и земельным участкам, но и другим объек-
там, понятиям и явлениям, закрепляемым в Конститу-
ции и других нормативных правовых актах. Напри-
мер, лингвисты пишут о «правовом статусе Правил 
русской орфографии и пунктуации 1956 года» [18, с. 
6], конституционно-правовом статусе русского 
языка [19, с. 21]. Очень интересная ситуация вырисо-
вывается: неужели столь некорректно обходятся со 
словом «статус» филологи, которые по определению 
должны чувствовать нюансы русского языка?  

На наш взгляд, слово «статус» в филологии и 
юриспруденции имеет различные значения, подоб- 

                                                           
1 Игнатьева Л. «Сколково» и «Иннополис» создадут общую 
инновационную экосистему // Реальное время. URL: 
https://realnoevremya.ru/articles/247710-skolkovo-i-

но тому как юридическая ответственность отлича-
ется от ответственности в моральном и философ-
ском смысле. 

В юридическом значении категория «статус» 
применима только к субъектам права, а в более ши-
роком смысле «статус» включает в себя такие 
смыслы, как «регулирование», «значение», «уро-
вень правового закрепления», «режим».  

Несомненно, трудно не симпатизировать пози-
ции ученых, выступающих за корректное употребле-
ние термина «статус» лишь применительно к субъек-
там права, но и нельзя не признать, что использова-
ние его в широком смысле уже приобрело большой 
размах, и поставить заслон этому живому языковому 
процессу вряд ли удастся. 

6. Влияние злоупотребления иностранной тер-
минологией на понятийно-категориальный аппа-
рат юриспруденции 

В научных публикациях давно существует такая 
тенденция, как заимствование иностранных слов, 
идей и понятий, порою, абсолютно некритичное, 
бездумное, так сказать, ради «красного словца» и 
показного знания зарубежных научных достижений.   

Так, непонятно, что А.С. Климова понимает под 
«генезисом циклического развития прав и юридиче-
ских обязанностей» [17, с. 21], заимствовав это поня-
тие из иностранных источников. Цикличность более 
характеризует макропроцессы в больших историче-
ских периодах и цивилизациях (возникновение, рас-
цвет, развитие, отмирание государств, возникнове-
ние и разрушение империй и цивилизаций). Но что 
понимается под цикличностью прав и обязанностей 
одного и того же государства – автор не поясняет. 
А.С. Климова неоднократно использует термины 
«юридическая аккультурация и экспансия» [17, с. 4, 
13, 21], но не поясняет, как эти понятия соотносятся 
с известным термином «имплементация».  

Применение англоязычных терминов даже при 
наличии аналогов в русском языке стало весьма 
модным и востребованным процессом, как бы  при-
дающим дополнительную весомость научным изыс-
каниям. Однажды В.В. Путин на совещании с науч-
ной общественностью заметил: «Вот сказал “синер-
гетический эффект” – и ты уже умный»1. 

Приведем примеры излишней увлеченности 
иностранными терминами.   

innopolis-sozdadut-obschuyu-innova-cionnuyu-ekosistemu 
(дата обращения: 17.06.2021). 
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В монографии профессоров Д.С Велиевой и 
М.В. Преснякова «Правовая определенность и права 
человека» [20] таких терминов немало, причем они 
и сами пишут в предисловии своей книги, что в ней 
«довольно много философии и “околофилософских” 
рассуждений» [20, с. 6]. Заголовки некоторых пара-
графов: «Интеллигибельность закона как необходи-
мое условие правовой определенности» [20, с. 124]; 
«Парадигмальность конституционного развития» 
[20, с. 207]; «Rule of Law» [20, с. 190]; «Rehtsstaat» 
[20, с. 194]; «…антиномия непоколебимости и эволю-
тивности основных прав» [20, с. 351]. Однако всем 
этим красивым иностранным терминам вполне мо-
жет соответствовать русский аналог или русскоязыч-
ное пояснение термина. Так, чужеродный, на наш 
взгляд, термин «юстициабельность» есть «судебная 
гарантированность».  

Термин «юстициабельность», впервые упо-
требленный иностранными учеными более столетия 
назад [21, c. 225], так и не прижился в отечественной 
науке. Обходились русскими терминами и категори-
ями. Но теперь его вдруг начали активно употреб-
лять, в том числе молодые ученые. А.С. Климова 
щедро снабдила автореферат диссертации ино-
странными терминами, в том числе термином 
«юсцициабельность», который расшифровала как 
«возможность реальной и защищаемой реализации 
прав и обязанностей» [17, c. 22]. Раньше это имено-
валось кратким словом «гарантированность», более 
понятным правоприменителям, нежели «юстициа-
бельность».  

Еще пример с иностранным термином, на этот 
раз немецкоязычным. После того как была переве-
дена на русский язык, а затем оцифрована книга Юр-
гена Хабермаса «Демократия, разум, нравствен-
ность» [22], появилась целая волна публикаций с 
терминами «делиберативный принцип», «делибе-
ративная демократия», «делиберативное участие» 
[23–25]. Прошло уже много лет с момента появления 
этого термина в отечественных изданиях, но компь-
ютер подчеркивает его красной линией (как ошибоч-
ное слово). Термин не прижился и в научном сооб-
ществе, производит отталкивающее впечатление на 
практиков.  

Слово «делиберативный» в переводе есть «со-
вещательный», «общественный» и означает исполь-
зование государством коммуникативных процедур с 
общественностью. Но почему не выразить это рус-
скими словами? Неужели богатый и могучий русский 
язык не способен отразить то, что элементарно 
называется учетом общественного мнения законо- 

дателем в процессе законотворчества? О.Б. Купцова 
называет это «государственно-общественным диа-
логическим взаимодействием» [26, с. 58]. Кроме 
того, защищена диссертация по консультативным 
институтам муниципальной демократии [27]. Слова 
«совещательный» или «консультативный» ничуть не 
хуже термина «делиберативный».  

Некоторые ученые увлекаются иностранными 
терминами, полагая, что наукообразие и научность – 
это одно и то же. Так, С.Э. Либанова много лет пыта-
ется внедрить в категориальный аппарат юриспру-
денции термин «демокурия» [28]. Однако этот тер-
мин по-прежнему воспринимается как чужеродный, 
непривычный. Автор пишет, что термин «демоку-
рия» образован от лат. kurij, означающего «надзор», 
«контроль», «народ» [29]. Однако в литературе и Ин-
тернете не удается обнаружить такого перевода 
слова kurij. 

Достаточно тяжеловесно, используя слова 
«транспарентность», «стигматизировать» и т. п., вы-
разил свою критику законов, ограничивающих кон-
ституционные права граждан, профессор А.А. Кон-
драшев, по мнению которого «целью вводимых го- 
сударством ограничений было отнюдь не желание 
обеспечить транспарентность и открытость для об-
щества и государства в рамках доступа к информа-
ции об иностранном финансировании некоммерче-
ских организаций, а возможность политически стиг-
матизировать НКО и наложить дополнительные ор-
ганизационно-финансовые обременения на те из 
них, которые позволяют себе критику органов госу-
дарственной власти» [30, с. 97].  

Диссертант С.М. Арзуманова пишет, что ею 
«осуществлена демаркация понятий формы, инсти-
туты, процедуры и форматы муниципальной демо-
кратии» [27, c. 7]. Однако термин demarcatio (разгра-
ничение) уместен более в военной и других науках, 
а также в качестве разграничения предметов наук. 
Более удачным в данном случае явился бы термин 
«разграничение», «соотношение», тем более что ав-
тор в другом месте пишет: «Предложено соотноше-
ние категорий форма, институт, процедура и формат 
муниципальной демократии» [27, с. 11]. Кроме того, 
соотношение может быть не обязательно «демарка-
ционным», но и пересекающимся и т. д. 

Использование иностранных терминов в значи-
тельной степени засоряет категориальный аппарат 
юриспруденции. Зачастую иностранные термины 
применяются в случаях, когда автор либо сам ту- 
манно представляет исследуемый предмет (кто не-
ясно мыслит, тот неясно излагает), либо сознательно 
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затуманивает красивой наукообразностью его «гру-
бое», простое содержание. 

7. Разобщенность науки и практики правопри-
менения – серьезная проблема научных исследо-
ваний  

 А.Н. Костюков подчеркивает, что «право – ни-
что, если его положения не находят своей реализа-
ции… <…> Анализ практики правоприменения во 
всех сферах правовой действительности демонстри-
рует глубокий кризис правоприменения, повсемест-
ную деконструкцию идей верховенства права и пра-
вового государства» и констатирует, что «такое поло-
жение вещей – следствие правового нигилизма, глу-
боко укоренившегося в среде государственных и му-
ниципальных служащих, а также лиц, замещающих 
государственные должности» [31, с. 160]. 

Несомненно, проблема разобщения, разрыва 
между наукой и практикой правоприменения явля-
ется частью более широкой проблемы отчуждения 
власти и науки. Так, директор Института социологи-
ческих исследований, доктор социологических наук, 
действительный член Академии военных наук 
С.Н. Паршуткин констатирует «коммуникативный ту-
пик, среди причин и следствий которого всё более 
глубокая и широкая политизация историков, юри-
стов, философов, филологов, культурологов и других 
категорий научных работников на фоне взаимных 
упреков власти и ученых: исследователи и препода-
ватели говорят о том, что у власти атрофировался ор-
ган, способный слушать общественность, а чинов-
ники отвечают, что у ученых будто бы отсутствует ор-
ган, способный четко выражать мысль на понятном 
языке»2.  

С.Н. Паршуткин абсолютно прав, поднимая эту 
серьезную проблему всех гуманитарных наук. Особо 
негативные последствия влечет разрыв между вла-
стью и юридическими науками, ведь предполага-
ется, что связь юриспруденции с властью, прежде 
всего законодательной властью, наиболее оче-
видна. Но это лишь в идеале.  

Следует признать, что в правовом нигилизме 
власти, в том числе правоприменителей, виноваты 
не только они, но и наука, когда она слишком далека 
от реальных потребностей практики, или слишком 
длинна, а то и непреодолима дорога от разумных 
предложений ученых по совершенствованию зако-
нодательства до реализации этих предложений. Так, 

                                                           
2 Паршуткин С.Н. Игнорируя ученых-обществоведов, 
власть готовит новую «перестройку» // Общественная 
служба новостей. URL:  https://www.osnmedia.ru/opinions/ 

ни одна диссертация по отраслевым юридическим 
наукам не защищается без конкретных предложе-
ний диссертантов по совершенствованию действую-
щего законодательства: обоснованию необходимо-
сти в принятии определенных норм и узаконении 
принципов, уточнению и дополнению отдельных 
норм и институтов, преодолению противоречий в 
действующем законодательстве и т. д. То же самое 
можно сказать не только о диссертациях, но и о мно-
жестве публикаций в сфере отраслевых юридиче-
ских наук, авторы которых формулируют конкретные 
предложения.  

Однако лишь мизерная часть предложений 
ученых воплощается в законах и иных нормативных 
актах, при этом путь от научных предложений до за-
конодательной продукции может быть столь дли-
тельным, что предложение становится либо слиш-
ком перезрелым, либо теряет свою актуальность в 
связи с изменением ситуации и общественных отно-
шений. 

С.И. Захарцев и В.П. Сальников доказывают 
необходимость функции реализации научных пред-
ложений в области права, а соответственно, и ор-
гана, ответственного за реализацию этой функции 
(условно назовем его Центром). По их мнению, 
необходима система оценки предложений: если ис-
следователь изучил практику применения законода-
тельства и пришел (на основе апробированных ре-
зультатов) к выводу, что необходимо изменить 
(уточнить, корректировать) закон, то он получает за-
ключение научного учреждения (вуза, диссовета, 
НИИ), которое обязано направить конкретные пред-
ложения в Центр. В Центре предложения изучаются 
специалистами и с их экспертной оценкой направля-
ются законодателю. Эта схема схожа с порядком 
оценки диссертаций экспертным советом ВАК, но 
последний не создан для реализации выводов ис-
следований. Как отмечают С.И. Захарцев и В.П. Саль-
ников, «и ученые, и законодатели должны двигаться 
навстречу друг другу. <…> Должна быть распростра-
нена практика экспертных правовых оценок законо-
проектов, при необходимости их широкое обсужде-
ние в научной среде» [32, с. 305].  

Создание действенного централизованного 
механизма учета конкретных научных предложений, 
изложенных в диссертациях, статьях, монографиях, 
аналитических записках, рекомендациях научных 

ignoriruya-uchyonyh-obshhestvovedov-vlast-gotovit-novuyu-
perestrojku/. 
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юридических форумов и конференций, способство-
вало бы реализации. Другого пути сблизить науку, 
закон и практику, пожалуй, нет.  

8. Некоторые выводы 
1. Исследователи зачастую руководствуются не 

сущностью науки как приращения нового научного 
знания, а различными околонаучными мотивами. 

2. Избыточное использование иностранных 
терминов перерастает в негативную тенденцию за-
сорения понятийно-категориального аппарата науки. 

3. Бороться с данным явлением бесперспек-
тивно, так как никто не знает в итоге, приживется или 
нет тот или иной термин в научном обороте, однако 
ученые должны сами иметь чувство меры, употреб-
ляя иностранные термины. 

4. Поскольку практика является главным крите-
рием истины, жизнеспособность тех или иных тер-
минов проверяется ею и, соответственно, временем. 

5. Любые негативные тенденции научной 
юриспруденции засоряют ее понятийно-категори-
альный аппарат, что, в свою очередь, усугубляет раз-
рыв между юридической наукой и практикой. 

6. Поскольку слишком мала степень практиче-
ской реализации научно-правовых исследований в 
законодательную и правоприменительную прак-
тику, необходим более действенный механизм ана-
лиза и реализации конкретных предложений уче-
ных-юристов.
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Рассматриваются проблемы социальной обусловленности и совместимости представ-
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методологии в аспекте сочетания социально-правового монизма и плюрализма. За-
трагиваются идеи специальной концепции правового плюрализма.  
Делается вывод о возможности рассматривать модель социального правового госу-
дарства в качестве идеального способа разрешения социальных противоречий с уче-
том предлагаемых уточнений к данной модели. 
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The subject. Russian legal literature presents opposing approaches to the issue of the rela-
tionship between the legal and social states. The article examines the problems of scientific 
validity, social conditionality and compatibility of ideas about the legal and social state.  
The purpose. Classical ideas about the ideal social structure, characteristic of different di-
rections of political and legal thought (rule of law; renunciation of the state (minimal state); 
unified system of public self-government (socialist state); social state) are aimed to be as-
sessed in terms of a combination of socio-legal monism and pluralism, touches on the ideas 
of the special concept of legal pluralism.   
Methodology. A combination of the dialectical method with other methods is used: formal 
logic, modeling, formal legal and comparative legal, as well as theoretical-sociological and 
theoretical-cultural analysis.  
Main results and conclusions. It is possible to consider the model of a social legal state as 
an ideal way to resolve social contradictions, taking into account the following proposed 
clarifications to this model: (a) the idea of a welfare state, despite its various interpreta-
tions, primarily refers to the solution of socio-economic problems, while a balance of pri-
vate and public interests is also necessary for intangible issues that cannot be resolved only 
through the acquisition of property; (b) complete harmony of private and public interests 
is an unattainable ideal, therefore, in a social legal state new contradictions will continue 
to arise between the private and public principles, the solution of which can be achieved if 
the following condition is met: “awareness of every interest of public interest in those areas 
of life where it necessary, and the development of a compromise of private interests where 
possible”; (c) the dialectical approach assumes that the model of a social legal state, as its 
goals are achieved, sooner or later must be revised (added). 
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1. Введение: постановка проблемы 
В продолжение ранее затронутой нами темы 

унификации и дифференциации современных пред-
ставлений о государственно-правовом идеале [1] 
можно обнаружить, что вопрос соотношения право-
вого и социального государства решается в совре-
менной науке и в конституционной практике двумя 
противоположными способами. 

В первом случае отмечается их совместимость, 
указывается, что они дополняют друг друга или что 
вторая форма (социальное государство) следует из 
первой (правовое государство). Подобную точку зре-
ния отстаивают, например, наш уважаемый коллега 
В.Б. Коженевский [2], а также И.Ш. Галстян и Р.К. Ме-
лекаев [3].  

Легальным подтверждением данного подхода 
является собственно Конституция РФ (ст. 1, 7 и др.), 
провозглашающая нашу страну правовым и, одно-
временно, социальным государством, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека. В конституционном праве зарубежных госу-
дарств тоже существуют подобные примеры. 

Во втором случае утверждается, что правовое 
государство и социальное государство принципи-
ально различаются. Скажем, такую позицию выска-
зывает К.Н. Кузнецова [4]. С практической точки зре-
ния здесь можно обратить внимание на известный 
факт – многие современные государства провозгла-
шают себя только правовыми, но не социальными. 
Да и в трудах одного из разработчиков Конституции 
РФ С.С. Алексеева можно встретить недвусмыслен-
ные сожаления о том, что в итоговом варианте 
нашего конституционного текста социально-эконо-
мические права граждан оказались на одном уровне 
с основными правами и свободами человека [5, 
с. 105]. В другой работе он прямо пишет, что истин-
ную реализацию социальные начала жизни людей 
получают благодаря гражданскому праву в его един-
стве с правами человека, а не на основе чудесных 
формул вроде «социального государства», «второго 
“поколения” прав человека» [5, с. 513]. 

В литературе представлен и третий, «середин-
ный» путь решения проблемы. Согласно позиции 
И.В. Леонова и других исследователей, правовое и 
социальное государство находятся в неразрывной 
диалектической взаимозависимости единства и 
борьбы противоположностей [6, с. 26; 7].  

Данную дискуссию о формах идеального госу-
дарства вполне можно описать с помощью терминов 
«монизм» и «плюрализм», задавшись следующим 
вопросом: такая форма в конечном счете одна 

(только «правосоциальное государство») или же их 
несколько («правовое государство», «социальное 
государство», а может быть и «правосоциальное го- 
сударство», «социоправовое государство»)? Можно 
спросить и по-другому: на какой стадии следует за-
вершить «строительство» идеального государства? 

Не менее очевидно то, что за дискуссией о 
числе форм скрывается спор о содержании, который 
может быть передан, например, следующим вопро-
сом: сколько интересов подлежит учету в идеальном 
государстве – один (общественный), много частных, 
или же и один общественный, и много частных?  

Понятно, что базовая модель правового госу-
дарства корреспондирует социальному и политиче-
скому плюрализму, а модель социального государ-
ства апеллирует в первую очередь к общественному 
(государственному) началу. 

Для нас эта дискуссия есть безусловно и спор о 
правовом монизме или правовом плюрализме. Если 
исходить из того, что правовой монизм (плюрализм) 
обусловливается социальным монизмом (плюра-
лизмом), то вопрос о нем не может сводиться лишь 
к тому, сколько же в обществе самостоятельных си-
стем права и могут ли отдельные устойчивые соци-
альные группы помимо государства продуцировать 
собственное неофициальное право? Эта известная и 
давняя постановка вопроса [8–10] по-своему важна, 
имеет, на наш взгляд, определенную перспективу 
[11; 12], но не может быть соотнесена с проблемати-
кой социального монизма (плюрализма) в целом. 
Педалирование только этого аспекта проблемы за-
тмевает другие.  

Вопрос о правовом монизме (плюрализме) мо-
жет быть полностью решен, если учитывается и про-
блематика (внутреннего) плюрализма в единой си-
стеме права государства, т. е., опять-таки, вопрос о 
том, сколько существует правообразующих интере-
сов, которые подлежат учету и реализации с помо-
щью государства. И соответственно, до какой степени 
в идеальном праве идеального государства частные 
интересы могут поглощаться общественным, какой 
баланс между ними должен быть положен в основа-
ние права? Возможен ли вообще такой баланс? 

2. Методологическая основа изучения про-
блемы 

По нашему мнению, для целей исследования 
необходимо сочетание диалектического метода с 
иными методами: формальной логики, моделирова- 
нием, формально-юридическим и сравнительно-
правовым, а также с теоретико-социологическим и 
теоретико-культурологическим анализом. 
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3. Степень научной разработанности проблемы 
Если обратиться к классике политико-правовой 

мысли, то можно вычленить базовую схему диалек-
тики плюрализма и монизма, которая, на наш взгляд, 
лежит в основе идеи правового государства: первич-
ный социальный плюрализм и плюрализм права 
(предправа) в протогосударственном обществе – по-
степенное обеспечение социального и правового 
единства по мере развития государства, недостатком 
которого оказывается, однако, преимущественное от-
ражение интересов господствующих индивидов (их 
групп) – правовое государство, в рамках которого до-
стигнутое социальное и правовое единство сочета-
ется с внутренним плюрализмом, учетом и балансом 
противоречивых интересов частных лиц (их групп) с 
помощью права и формального равенства. 

Вспомним здесь соответствующие воззрения 
Дж. Локка: возможные состояния общества: 1) есте-
ственное состояние полнейшего равенства, в котором 
все одинаково выступают судьями; 2) деспотия, узур-
пация и тирания; 3) подлинное политическое, или 
гражданское, общество, в котором имеется общий 
установленный закон и единое судебное учрежде-
ние, защищающие, однако, свободу и собственность 
разных лиц [13, с. 262–406] – и И. Канта: 1) естествен-
ное состояние – такое состояние, когда «каждый де-
лает на основе собственного права то, что ему ка-
жется правым и благим», «поступает по собствен-
ному разумению», и следовательно, здесь всякое 
приобретение носит лишь предварительный харак-
тер; 2) возможно государство, где властвуют как доб-
рые, так и злые принципы; 3) (идеальное) государство 
(civitas) – это объединение множества людей, подчи-
ненных правовым законам и общей власти, в таком 
гражданском правовом состоянии свобода каждого 
ограничивается условием согласия ее со свободой 
всех других, все равны, свободны и самостоятельны 
[14, с. 252–254, 343–345; 15, с. 87; 16, с. 176]. 

Подобным образом можно интерпретировать и, 
очевидно, связанную с указанными взглядами клас-
сиков модель генезиса и эволюции права нашего со-
временника В.М. Шафирова: естественное право 
предгосударственной эпохи (1) – позитивно-есте-
ственное право государственно-организованного об-
щества (2) – естественно-позитивное право конститу-
ционного и правового государства (3) [17]. 

Основным недостатком этой схемы, понятой 
буквально, на наш взгляд, является идеализация 
правового государства как некоего конца истории, 
не подлежащего дальнейшей эволюции (преобразо-
ванию), что противоречит законам диалектики. 

В этой связи можно вспомнить как минимум 
три альтернативных исторических прогноза: 

А. Многими сторонниками анархизма, корпо-
ративизма, традиционализма любое государство, в 
том числе и правовое, рассматривается как монисти-
ческое (недостаточно плюралистическое).  

Унификация социальных групп в государство 
приводит, по их мнению, к фактическому подчине-
нию личности единому целому (правящему мень-
шинству), уничтожению многообразия. Поэтому 
прогнозируется либо отказ от государства и государ-
ственного права в пользу добровольной «федера-
ции» самоуправляющихся групп и их права (анар-
хизм) [18], либо «Новое Средневековье» – миними-
зация (преобразование) государства, превращение 
его в арбитра над группами, а соответственно, – воз-
рождение первичного плюрализма права. Послед-
ний взгляд в целом характерен, например, для таких 
вроде бы разнородных концепций, как гильдейский 
социализм [19], синдикализм [20], некоторые на-
правления современного глобализма [21].  

Как видим, в данном случае рассмотренная 
выше схема диалектики социального (правового) 
монизма и плюрализма в целом сохраняется, но 
вместо перехода к псевдоплюрализму индивидов в 
правовом государстве постулируется переход к под-
линному плюрализму социальных групп после от-
каза от государства (его минимизации). 

Б. С точки зрения классического марксизма со-
циальный плюрализм в реальности никогда не суще-
ствовал, нет его и в так называемом правовом капи-
талистическом государстве и праве, поскольку по-
следние имеют классовую сущность, выражают ин-
тересы только одной общности людей. Поэтому по 
мере социального прогресса государство и право 
должны отмереть [22, с. 375–479], точнее, быть пре-
образованными в единую систему общественного 
самоуправления и организационных норм. Послед-
ние воспримут многие свойства правовых норм, но 
не будут обеспечены классовым насилием и смогут 
выразить подлинные общесоциальные интересы 
[23, c. 138–157]. Пока такой переход не осуществил-
ся, может существовать социалистическое государ-
ство (право), различные теоретики которых также 
постулируют примат общесоциальных интересов 
над частными (групповыми, классовыми) [24; 25]. 

Здесь отбрасывается диалектика монизма и 
плюрализма и постулируется новая диалектика: 
естественный монизм догосударственного общества 
(«первобытный коммунизм») – классовый монизм 
(правового) государства – монизм самоуправляюще- 
гося общества (социалистического государства), при 
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котором будет действовать принцип: от каждого по 
способностям, каждому по потребностям (или, по 
крайней мере: от каждого по способностям, каж-
дому по труду). 

В. Наконец, последователи интересующей нас 
идеи социального государства полагают, что эконо-
мический и политический плюрализм в праве 
должны сохраниться, но при этом следует решить 
социальный вопрос, т. е. обеспечить возможность 
приобретения собственности классами, не являющи-
мися собственниками капитала. Это определяется 
здесь не столько как частный интерес (интерес граж-
данского общества), сколько как общий интерес (ин-
терес государства). Поэтому считается, что в случае 
достижения указанной цели может быть обеспечено 
равенство реализации (гармония) частных и общих 
интересов [26, с. 11, 13]. По крайней мере, подоб-
ным образом можно интерпретировать базовую по-
зицию основоположника идеи социального государ-
ства Л. фон Штейна [27–29]. 

С учетом изложенного в основе идеи социаль-
ного государства очевидно лежит следующая диа-
лектическая триада: первичный социальный и пра-
вовой монизм – плюрализм капиталистического 
(правового) государства – восстановление социаль-
ного единства (гармонии) через преодоление край-
ностей социально-правового плюрализма. 

4. Социальная обусловленность и совмести-
мость представлений о правовом и социальном 
государстве 

Базовая схема, которая лежит в основе пред-
ставлений о правовом государстве, соотносится с не-
которыми сравнительно общепризнанными истори-
ческими фактами, а именно: 

1) возникновением («зачатков») социального 
плюрализма и права уже в предгосударственном об-
ществе и добуржуазном государстве; 

2) переходом европейских обществ к капитали-
стическому государству, которое не может существо-
вать без государственного права и общественных от-
ношений правового типа, основанных на идеях за-
конности (определенности) и формального равен-
ства (эквивалентности) индивидов; 

3) возможностью фактического существования 
государств, в которых указанные принципы осу-
ществляются в большей или меньшей степени. 

В то же время эта схема не вполне отражает 
действительность или является ее идеализацией, 
поскольку:  

1) зачаткам социального плюрализма и права в 
первобытном обществе явно предшествует период 

преобладания коллективизма, при котором инди-
вид растворялся в социальном начале; 

2) первичный социальный плюрализм вероят-
нее всего возникает как плюрализм групп (подгрупп) 
общества, а не плюрализм индивидов; 

3) законность и формальное равенство индиви-
дов не могут сами по себе обеспечить идеальный ба-
ланс индивидуальных, групповых и общественных 
интересов. 

Именно эти недостатки первичной концепции 
правового государства способствовали и способ-
ствуют существованию альтернативных представле-
ний об общественном идеале. 

Две из них мы, пожалуй, можем исключить из 
рассмотрения, поскольку как полное уничтожение 
«в конце истории» элементов социального и право-
вого плюрализма (коммунизм), так и существенную 
дезинтеграцию достигнутого уровня интеграции об-
щества (анархизм) можно оценить как утопии или, 
по крайней мере, как такие идеи, которые являются 
неоднозначными по своим последствиям и вряд ли 
поэтому могут рассматриваться как идеал. 

Не все частные (групповые) интересы могут 
полностью отражаться в общественном интересе; не 
все частные интересы, не совпадающие с обще-
ственным, можно назвать неважными и праздными. 
С другой стороны, ликвидация (минимизация) госу-
дарства явно не поможет в реализации обществен-
ных интересов. 

И всемирный коммунизм (социализм), и кар-
тина полного анархического равновесия различных 
корпораций (социальных групп) на мировой арене 
выглядят, по нашему мнению, нежизнеспособными. 

Что же касается идеи социального государства, 
то можно констатировать следующее: 

1) эта идея верно отражает как первичность со-
циального начала в обществе, так и необходимость 
сохранения социального и правового плюрализма; 

2) поиск социальной справедливости и обще-
ственной гармонии и в самом деле не может остано-
виться с достижением законности и формального ра-
венства; 

3) то, что так называемый социальный вопрос 
не был полностью решен ни в рамках попыток по-
строения общенародного социалистического госу-
дарства, ни в ходе строительства капиталистических 
государств всеобщего благосостояния в XX в., не 
означает, что не будут предприняты дальнейшие по-
пытки его решения. 

Это приводит нас к следующей модификации 
базовой схемы возникновения идеального государ-
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ства: первичный социальный монизм (1) – возникно-
вение социального плюрализма и плюрализма 
права (предправа) в протогосударственном обще-
стве (2) – обеспечение социального и правового 
единства по мере развития государства, недостат-
ком которого оказывается, однако, преимуществен-
ное отражение интересов господствующих индиви-
дов (их групп) (3) – правовое государство, в рамках 
которого достигнутое социальное и правовое един-
ство сочетается с внутренним плюрализмом, учетом 
и балансом противоречивых интересов частных лиц 
(их групп) с помощью права и формального равен-
ства (4) – ограничение или, точнее, преобразование 
плюрализма частных лиц на следующем уровне эво-
люции государства через обеспечение баланса 
между частными и общественными интересами, от-
раженного в праве (5). 

Этот пятый этап в принципе может быть обо-
значен как социальное правовое государство. 

Близок к подобному выводу и взгляд Г. Рормо-
зера, полагавшего, что есть определенный вариант 
социального государства, сочетаемый с либеральным 
принципом правового государства, но есть и другой 
тип социального государства, ему противоположный. 
В первом случае соответствие социального государ-
ства правовому выражается в том, что оно создает ма-
териальные условия лишь в той мере, чтобы каждый 
индивид мог воспользоваться правами и свободами, 
которые гарантирует ему либеральное (правовое) 
государство. Во втором случае речь идет о цели, кото-
рую, как замечает немецкий исследователь, поставил 
еще К. Маркс, а именно «достижение всеобщего ма-
териального равенства» [30, с. 80].  

Но здесь Г. Рормозеру следовало бы возразить. 
Дело в том, что достижение всеобщего материаль-
ного равенства не является целью «штейновского» 
социального государства [27, с. 138], это издержки 
современных интерпретаций. Материальное равен-
ство для Л. фон Штейна «…невозможно, да и не 
нужно» (здесь необходимо уточнить, что речь идет 
не о минимальных гарантиях, в том числе и матери-
альных, для всех, которые он не отрицал, так как они 
обеспечивают саму жизнь человека). 

Что же касается принципа социального госу-
дарства, означающего, как утверждает Г. Рормозер, 
«расширение вмешательства государства» и «огра-
ничение свободы», то здесь, на наш взгляд, односто-
ронне был воспринят принцип управления, который 
по Л. фон Штейну выразился «во вмешательстве го- 
сударства в пользу безкапитального труда» и осу-
ществление которого планировалось посредством 
реализации следующих программ: сделать «право 

на рабочих» правом, согласным с государственным 
устройством; предоставление государственной по-
мощи [28, с. 576].  

Но он же и заметил, что подобные программы 
идут вразрез с идеей государства: «…государство от-
нюдь не может, да и не доставит никогда послед-
нему (безкапитальному труду) путем своей власти 
господства над первым (капиталом); …всякое лич-
ное развитие, а, следовательно, и развитие труда то-
гда только соответствуют высшей жизненной идее, 
когда всякое отдельное лицо только собственными 
силами достигает того, чем оно хочет быть и владеть. 
Ничтожество данного из вне для истинного преуспе-
вания должно прилагаться и к доставлению капи-
тала безкапитальному труду. Поэтому если послед-
ний хочет получить капитал и тем самым достигнуть 
того хозяйственного и общественного положения, 
которого он требует, то он сам должен составлять 
себе свой капитал. Вследствие того его принцип вы-
ражается в образовании капитала из собственных 
средств; требование его простирается лишь на то, 
чтобы этому его стремлению не ставилось преград; 
программа его есть самопомощь» [28, с. 576–577, 
587–594]. 

Таким образом, лишь самопомощь, которую 
государство гарантирует, позволяет низшим клас-
сам возвыситься, в частности, «рабочим классам 
предлагаются все те условия развития, которых они, 
по причинам отсутствия капитала, не могут доста-
вить сами ни своей физической, ни своей умствен-
ной способностью приобретения» [28, с. 572].  

В итоге правовое государство по данной логике 
становится необходимым этапом, предшествующим 
социальному государству, и гарантирует достиже-
ние целей последнего. 

5. Выводы 
Таким образом, мы поддерживаем идею соци-

ального правового государства в качестве идеаль-
ного способа разрешения социальных противоре-
чий. Вместе с тем в качестве выводов можно выска-
зать и несколько уточнений к данной модели. 

Во-первых, идея социального государства, не-
смотря на различные ее интерпретации, прежде 
всего, отсылает к решению социально-экономиче-
ских проблем, тогда как баланс частных и обще-
ственных интересов необходим и по нематериаль-
ным вопросам, не решаемым только через приобре- 
тение собственности. В этой связи вспоминаются бо- 
лее общие идеалистические воззрения Г.В.Ф. Гегеля 
(цель всеобщей истории – прогресс в сознании сво-
боды, от полной несвободы до гармонии между лич-
ным свободным выбором каждого и потребностями 
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общества как целого в разумно организованном го- 
сударстве [31]) и И. Канта ((идеальное) правовое, 
юридически-гражданское, общество можно назвать 
и этическим государством, т. е. царством доброде-
тели, в котором действует закон «поступай так, 
чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим 
законом» [14, с. 247; 15, с. 98, 99]). 

Во-вторых, полная гармония частного и публич-
ного интереса тоже является недостижимым идеа-
лом, следовательно, в социальном правовом госу-
дарстве продолжат возникать новые противоречия 

между частным и публичным началом, решение ко-
торых возможно достигнуть при соблюдении следу-
ющего условия: «осознание каждым публичного ин-
тереса в тех сферах жизни, где это необходимо, и вы-
работка компромисса частных интересов там, где 
это возможно» [26, с. 13]. 

В-третьих, диалектический подход предпола-
гает, что модель социального правового государства 
по мере достижения его целей рано или поздно 
должна быть пересмотрена (дополнена). 
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Обсуждаются основы культа писаной конституции, соотношение принципов верховен-
ства и верности конституции и конституционных изменений в современных демокра-
тических государствах, дилеммы юридического конституционализма и формирование 
доктринальных основ и практики применения делиберативного и диалогического 
конституционализма в условиях развития народного участия в конституционных изме-
нениях. Анализируется дискуссия о понимании делиберативного и диалогического 
конституционализма, особенности природы общероссийского голосования и право-
вые позиции органа конституционного правосудия в России по вопросу общероссий-
ского голосования, перспективы совершенствования принципа народного суверени-
тета и институтов участия граждан, гражданского общества, профессионального и экс-
пертного мнения в российской конституционной доктрине и в законодательстве. 
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The subject. The article discusses the scientific foundations of the cult of a written consti-
tution, the relationship between the principles of the supremacy of the constitution and 
fidelity to the constitution, on the one hand, and the forms and methods of constitutional 
changes in modern democratic states, on the other hand.   
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The aim of the article is to reveal the dilemmas of legal constitutionalism in the context of the 
formation of doctrinal foundations and the practice of applying deliberative and dialogical 
constitutionalism in modern jurisprudence and the practice of constitutional development.  
Methodology. The author uses deliberative and epistemological approaches, methods of 
formal-legal, concrete-historical, comparative constitutional-legal and complex analysis.  
Main results, scope of application. A special field of knowledge is being formed, which is 
called “comparative constitutional changes”. The scientific school of constitutionalism pro-
poses to see the purpose of this field of knowledge in the development and improvement 
of forms and methods of participation of the people, citizens, civil society, professional and 
expert opinion in constitutional changes. The study provides a critical constitutional analysis 
of the peculiarities of the nature of all-Russian voting and the legal positions of the body of 
constitutional justice in Russia on the issue of all-Russian voting, prospects for improving 
the principle of popular sovereignty and the institutions of citizen’s participation, civil soci-
ety, professional and expert opinion in the Russian constitutional doctrine and in legislation.  
Conclusions. The cult of a written constitution dominates in the contemporary world of 
democratic constitutional states that differ in socio-economic and political-legal indicators 
of their development on the geopolitical and legal map of the planet. In the practice of 
contemporary states, except for the adoption of a draft new constitution, the most com-
mon practice is to express individual preferences (“for” or “against”) citizens regarding the 
content of each amendment or several interrelated amendments. The theory of delibera-
tive constitutionalism is multifaceted and is intended to scientifically substantiate the pro-
spect of expanding the constitutional basis for democratic decision-making and creating a 
democratic basis for constitutional change. Deliberative constitutionalism, as a theory of 
engagement in constitutional communication, serves the purpose of seeking collective wis-
dom in matters of constitutional design and constitutional change. The cult of a written 
constitution is combined with an inclusive constitutional paradigm for the development of 
democratic states, which involves the development of deliberative and imperative forms of 
citizen’s participation. Russian constitutionalism needs to further expand popular participa-
tion in the development and discussion of decisions of a constitutional nature. 

____________________________________________
 

…предмет и свойство государственных коренных зако-
нов есть определить образ, коим силы государственные сопря-
гаются и действуют в их соединении [1, с. 5]. 

М.М. Сперанский 
 

Тем не менее позвольте мне упомянуть одно очевидное 
возражение против идеи конституций, написанных одним ав-
тором, а именно то, что в отсутствие надежной процедуры по-
иска человека, обладающего необходимой мудростью, это 
предложение слишком хрупко, чтобы его можно было воспри-
нимать всерьез [2, с. 148–149]. 

Ю. Эльстер 
 

1. Введение  
Современный конституционализм базируется 

на сочетании принципов верховенства и изменяе-
мости конституции в контексте влияния процессов 
конституционализации на правовую систему, в кото-
рой отраслевые регуляторы должны находиться под 
«нормативным зонтиком» конституции. В отече-
ственных и международных исследованиях данная 
проблема не раз находила отражение или через 
процедуру обеспечения верховенства и прямого 
действия конституции [3; 4], или через обсуждение 

значения и параметров работы принципов право-
вого государства, закрепленных в положениях дей-
ствующей Конституции РФ 1993 г. 

Доктрина конституционализма рассматривает 
проблему верности конституции в условиях ра-
боты сложно согласуемых принципов верховенства 
конституции и верховенства норм и принципов меж-
дународного права и международных договоров. 
Подходы к соотношению двух верховенств (консти- 
туции и международного права) существенно обно-
вились после конституционной реформы 2020 г. в 
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России, теперь в вопросах соотношения отдан прио-
ритет верховенству конституции.  

Теория и практика конституционных измене-
ний в современном мире многопланова и весьма 
разнообразна. Во-первых, существует развивающа-
яся теория и практика организации и проведения 
конституционных реформ (в отечественном и срав-
нительном опыте [5; 6]). Во-вторых, в доктрине срав-
нительного конституционного права и сравнитель-
ного конституционализма формируется особая об-
ласть знаний, которая получила название «сравни-
тельные конституционные изменения». Таким 
именем стала называться субдисциплина в рамках 
сравнительного конституционного права, в котором 
особое внимание стал привлекать вопрос о роли 
граждан, гражданского общества и экспертов в 
конституционных изменениях [7, p. 3]. 

2. Постановка проблемы и методология 
Культ писаной конституции господствует в 

современном мире демократических государств, 
различающихся социально-экономическими и поли-
тико-правовыми показателями своего развития на 
геополитической и юридической карте планеты. 

Данный культ требует развития и всемерной 
поддержки писаных норм конституции, их защиты и 
обеспечения в рамках различных систем конституци-
онного надзора и контроля (европейской, американ-
ской, смешанной, иберийской). Идея культивирова-
ния приверженности писаным конституционным 
нормам и положениям может сочетаться с опреде-
ленной конвергенцией светских и религиозных 
принципов и правил, вследствие чего появляются та-
кие феномены, как исламский конституционализм 
(в странах арабского востока с фиксацией ислам-
ского правления в конституционных текстах) [8] или 
буддийский конституционализм (например, в Таи-
ланде, на Шри-Ланке) [9]. Современные демократи-
ческие государства находятся в ситуации междуна-
родной диверсификации моделей конституциона-
лизма, на которые оказывают давление как между-
народные, так и внутригосударственные факторы 
развития. Вследствие этого расширяется набор 
форм, способов и практик конституционных измене-
ний, которые применяются в различных государ-
ствах и ставят под сомнение некоторые важнейшие 
принципы и ценности юридического конституциона-
лизма вследствие применения не только формаль-
ных, но и неформальных способов конституционных 
изменений, а также новых технологий в эпоху ин-
формационного общества. 

В данной статье предпринята попытка, во-пер-
вых, соотнести взгляды М.М. Сперанского на «корен-
ные законы» (конституцию) и участие народа в 
конституционном правотворчестве в современ-
ном конституционализме; во-вторых, выявить ди-
леммы юридического конституционализма в меж-
дународной научной дискуссии и практике конститу-
ционных изменений, а также определить параметры 
их влияния на культ писаной конституции. 

3. «Коренные законы» М.М. Сперанского и 
народное участие в современном конституциона-
лизме 

М.М. Сперанский – государственный деятель 
эпохи царствования Александра I,  по праву именуе-
мый великим реформатором начала XIX в. в России, 
составляя «Введение к уложению государственных 
законов (План всеобщего государственного образо-
вания)», глубоко сомневался в генеративных право-
творческих способностях народа, хотя и отдавал 
должное народу как источнику и началу трех сил, ко-
торые «движут и управляют государством («сила за-
конодательная, исполнительная и судная») [1, с. 4]. 
По его мнению, «силы сии в рассеянии», и они «суть 
силы мертвые» («они не производят ни закона, ни 
прав, ни обязанностей»). И, очевидно, только дер-
жавная власть может соединить данные силы и при-
вести их в равновесие («Чтобы сделать их действую-
щими, надлежало их соединить и привести в равно-
весие»). Сам факт соединения и действие этих сил и 
«составляет державную власть». Правда, М.М. Спе-
ранский не отмечал, каким образом можно соеди-
нить эти силы, какие юридические процедуры для 
этого необходимы. С позиций современной док-
трины народного конституционализма конституци-
онное проектирование должно было (как можно по-
лагать согласно взглядам М.М. Сперанского) нахо-
диться в руках императора (державной власти), ко-
торый поручает ведущему государствоведу (с глубо-
кими познаниями) разработку такого проекта. 

Взгляды М.М. Сперанского на конституцию 
сформировались в период подготовки государствен-
ных реформ начала XIX в. под руководством Алек-
сандра I и отражают его монархические и великодер-
жавные предпочтения со значительной долей пат-
римониальной и отеческой заботы. «Российская 
конституция, – писал он, – одолжена будет бытием 
своим не воспалению страстей и крайности обстоя-
тельств, но благодетельному вдохновению верхов- 
ной власти, которая, устроив политическое бытие 
своего народа, может и имеет все способы дать ему 
самые правильные формы» [1, с. 15]. Очевидно, что 
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октроированный способ введения в действие кон-
ституции для России не был единственно возмож-
ным, однако не хватало знаний в области сравни-
тельного конституционного дизайна, правового реа-
лизма и тех юридических процедур, которые уже 
применялись в процессе разработки и принятия кон-
ституций к началу XIX в. 

Составленный М.М. Сперанским к 1809 г. план 
государственного преобразования России был реали-
зован только частично, однако предполагаемый вари-
ант введения его в действие (по «благодетельному 
вдохновению верховной власти») спустя более чем 
214 лет заставляет задуматься о преемственности в 
отечестве патриархального и патримониального со-
знания, которое частично демократизировано опы-
том введения в действие Конституции РФ 1993 г. и об-
щероссийским голосованием 2020 г. (по Закону о по-
правке к Конституции РФ), однако по-прежнему воз-
лагает в основном на главу государства ответствен-
ность за инициативу, разработку и содержательные 
параметры конституционной реформы. 

4. Международная дискуссия о понимании 
делиберативного и диалогического конституциона-
лизма 

Теория конституционализма в условиях совре-
менных демократических государств опирается на 
принцип народного суверенитета и различные его 
вариации текстуального закрепления. Конституция 
РФ 1993 г. относится к тому типу основных законов, 
которые устанавливают формулу народного сувере-
нитета со ссылкой на многонациональный россий-
ский народ. Принцип народного суверенитета явля-
ется основой конституционного строя России и важ-
ным легитимирующим основанием для выборных 
органов публичной власти. В ходе осуществления 
конституционной реформы 2020 г. обращение к 
принципу народного суверенитета было необхо-
димо для обоснования проведения общероссий-
ского голосования как способа демократической ле-
гитимации реформы в стремлении «заручиться по- 
литической и социальной поддержкой граждан РФ» 
[10, с. 815]. Конституционный Суд РФ в своем заклю- 
чении от 16 марта 2020 г. № 1-З, во-первых, связал 
такие понятия, как «государственность» и «государ- 

                                                           
1 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 
2020 г. № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 
Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 
положений Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации “О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов организации и 

ство», с политическим союзом (объединением) мно-
гонационального российского народа, чья власть 
распространяется на всю территорию страны; во-
вторых, назвал процедуру общероссийского голосо-
вания «дополнительной» по отношению к уже уста-
новленному механизму внесения поправок в Кон-
ституции РФ и законодательстве; она имеет «особую 
юридическую природу», «отвечает принципу наро-
довластия, составляющему одну из важнейших ос-
нов конституционного строя», такое «дополнение» 
является «конституционно оправданным». По мне-
нию Суда, «волеизъявления участников такого голо-
сования» не может рассматриваться «как отступле-
ние от требований глав 1 и 2 Конституции Россий-
ской Федерации»1. Хотя Конституционный Суд РФ 
признал установленное регулирование общероссий-
ского голосования соответствующим «общепризнан-
ным демократическим стандартам народного воле-
изъявления», тем не менее не отметил, насколько 
согласуется «пакетный» способ голосования с инди-
видуальным волеизъявлением граждан при реали-
зации ими учредительных полномочий. Между тем 
в практике современных государств (если речь не 
идет о принятии проекта новой конституции) наибо-
лее распространенной является практика выраже-
ния индивидуальных предпочтений («за» или «про-
тив») граждан в отношении содержания каждой по-
правки или нескольких взаимосвязанных поправок 
(порядок и практика принятия поправок к конститу-
циям Ирландии и Швейцарии). 

В современной дискуссии об оптимальном со-
четании форм императивной и делиберативной де-
мократии при осуществлении конституционных из-
менений появляется феномен коллективной мудро-
сти в качестве института – участника конституцион-
ных изменений. Обращение к коллективной мудро-
сти (или коллективному разуму) может осуществ-
ляться не только на завершающей стадии конститу-
ционного дизайна, но и в период разработки и об-
суждения поправки к конституции или проекта но- 
вой конституции (как показал опыт Исландии). При 
этом могут быть использованы новые технологии 
(например, краудсорсинг в цифровом и информаци- 
онном пространстве), которые увеличивают мас- 

функционирования публичной власти”, а также о соответ-
ствии Конституции Российской Федерации порядка вступ-
ления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом 
Президента  Российской  Федерации». URL: https:// 
legalacts.ru/sud/zakliuchenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-
16032020-n-1-z/ (дата обращения: 25.10.2023). 
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штаб коллективного разума (он может теперь охва-
тывать миллионы людей) [11, p. 2–3]. 

Институт коллективной мудрости разрабатыва-
ется в доктрине делиберативного конституциона-
лизма [12, p. 625], при обсуждении демократиче-
ского эффекта участия граждан в процессе разра-
ботки конституции [13, p. 592] в современной кон-
ституционной теории и практике конституционного 
строительства. Для развития в России социальной 
солидарности и поддержания демократической ле-
гитимности конституции следует продвигать комму-
никативную функцию конституции; она способна 
поддерживать диалог между гражданами и орга-
нами публичной власти о границах и возможностях 
конституционных изменений с использованием но-
вейших информационных и цифровых технологий. 
Между тем следует учитывать и риски возникнове-
ния «популистского конституционализма», кото-
рый становится одним из трендов в нелиберальных 
демократиях, чьи конституции закрепляют идеоло-
гию неоконсерватизма. Нелиберальный конституци-
онализм, опирающийся на народные голосования, 
бросает вызов либеральным конституционно-поли-
тическим системам, которые вынуждены обра-
щаться в условиях кризиса к процедурам делибера-
тивного участия в конституционных изменениях. Как 
пишет М. Белов, «западная конституционная циви-
лизация конца второго десятилетия XXI века напоми-
нает слонов, готовых умереть в одиночестве от отча-
яния» [14, p. 2]. Кризис конституционализма как 
мировоззренческой парадигмы заставляет искать 
новые пути делиберативного участия. 

5. Культ писаной конституции и дилеммы 
юридического конституционализма в панораме 
конституционных изменений 

Многие конституционалисты видят в культе 
писаной конституции современный феномен по-
клонения юридическому конституционализму, ко-
торый становится нормативным и этическим мери-
лом общественных отношений в сфере организации 
и функционирования системы органов публичной 
власти, территориальной организации государства, 
регулирования, реализации и защиты основных прав 
и свобод личности, а также новых видов обществен-
ных отношений, складывающихся между обще-
ством, личностью и государством по поводу исполь- 
зования и внедрения новых технологий (информа-
ционных и цифровых технологий, биотехнологий, 
нейротехнологий). Современный юридический кон- 
ституционализм основывается на культе писаной 
конституции, своеобразной юридической библии 

человечества с различными правовыми, территори-
альными, культурными и социально-политическими 
измерениями. В структуре современного конститу-
ционного права появляются относительно новые 
формы использования институтов делиберативного 
конституционализма и делиберативной демократии 
в процессе конституционных изменений современ-
ных государств [15; 16]. К таким новациям относятся 
технологии конституционного краудсорсинга (при 
разработке Конституции Исландии), создание граж-
данских ассамблей с интернет-порталами для 
предварительного обсуждения поправок к Консти-
туции (из опыта Ирландии). 

Культ писаной конституции порождает ди-
леммы современного конституционализма как нор-
мативной системы, институционального механизма 
и совокупности этических и правовых ценностей в 
публичной и частной сферах жизнедеятельности че-
ловека, объединений граждан, общества, государ-
ства. Конституция может «работать» в правовом и 
политическом пространстве без конституциона-
лизма (пример Китая) и конституционализм может 
существовать без писаной конституции (пример 
Великобритании). Оправданной стала позиция, что 
«сегодня концепция конституционализма преврати-
лась в институт, глубоко укоренившийся в своей 
письменной природе» [17, p. 377]. 

Первая дилемма порождается парным стрем-
лением обеспечить устойчивость и стабильность 
писаных конституций, с одной стороны, и их от-
зывчивость на изменения, вызванные к жизни по-
требностями общества и государства, достижениями 
науки и технологий. Данная дилемма находится в со-
стоянии вечного решения, и ни одна из позиций не 
может быть проигнорирована в процессе конститу-
ционного развития и конституционных изменений. 
Чрезмерная стабильность ведет к стагнации не 
только конституционного текста, но и реальной пра-
вовой и политической системы, которая перестает 
получать нормативные импульсы от действующей 
конституции, если последняя не обеспечивает свое-
временное регулирование общественных отноше-
ний. Постоянная изменчивость опасна деграда-
цией конституционных принципов правления, поли-
тический ветер быстрых перемен может привести к 
их выхолащиванию, нивелировке конституционных 
принципов и лежащих в их основе ценностей. Авто- 
ритарной или автократической тенденции в кон- 
ституционных изменениях противостоит процедура 
демократического вовлечения, участие граждан в 
создании и осуществлении конституции. 



38 

Правоприменение  
2024. Т. 8, № 2. С. 33–42 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
 

Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 2, pp. 33–42 

Вторая дилемма связана с фактором участия 
в конституционных изменениях. С одной стороны, 
действующие конституции ориентируются на госу-
дарственно-правовую традицию XVIII–XIX вв. в части 
установления субъектов права инициировать кон-
ституционные поправки и пересмотр конституции, в 
перечень которых входят преимущественно органы 
государственной власти (общенационального уров-
ня, в федеративных государствах – и органы государ-
ственной власти субъектов федерации как государ-
ственных образований). Вместе с тем новейший 
опыт конституционного развития государств на ев-
ропейском континенте (Ирландия, Исландия, Швей-
цария), в странах Латинской Америки (Бразилия, 
Чили и др.), в странах СНГ (Россия, Беларусь, Казах-
стан, Киргизия) показывает, что усиливается и рас-
пространяется на географической карте мира тен-
денция вовлечения народа, институтов граждан-
ского общества, института профессионального и 
экспертного мнения в процесс конституционных из-
менений. Постепенно раздвигаются границы дели-
беративной демократии: «важнейшие публично-
властные решения принимают органы власти, граж-
дане же участвуют в механизме согласования инте-
ресов посредством голосований» [18, с. 115]. 

Появляется субдисциплина (относится к стра-
тегической юриспруденции), которая определяет 
опыт и перспективы конституционных преобразо-
ваний и конституционных изменений, какие бы спо-
собы и методы проведения в жизнь не использова-
лись. Международная группа ученых сформировала 
комплексное представление о сравнительных консти-
туционных изменениях как субдисциплины сравни-
тельного конституционного права и сравнительного 
конституционного дизайна [19]. Появилась научная 
серия книг, объединенных общей темой «сравни-
тельные конституционные изменения»2. Особое 
место в исследовании сравнительных конституцион-
ных изменений занимает институт участия граж-
дан, народа в процессе подготовки проектов попра-
вок или конституций, их обсуждения и принятия. Во-
просы повышения роли народа в конституционных 
изменениях занимают одно из ключевых мест в пара-
дигме конституционного дизайна [20, p. 1, 2–6]. 

Существуют различные пути вовлечения граж-
дан в процесс создания и изменения конституций. 
Важно обеспечивать демократические процедуры 

                                                           
2 См.: URL: https://www.routledge.com/Comparative- 
Constitutional-Change/book-series/COMPCONST (дата обра-
щения: 26.10.2023). 

обсуждения и принятия поправок, а следовательно, 
необходимо привлекать граждан, профессиональ-
ное и экспертное сообщество на ранних стадиях под-
готовки, а не только на завершающем. Представля-
ется важным урегулировать вопрос на федеральном 
уровне (возможно, в форме федерального конститу-
ционного закона) об использования форм делибера-
тивного и императивного участия граждан в про-
цессе подготовке проектов поправок к Конституции 
РФ, проекта новой Конституции (через гражданские 
ассамблеи, конституционный мониторинг, обсужде-
ние через интернет-порталы и специально создан-
ный сайт интерактивной конституции). 

Третья дилемма возникает вследствие возник-
новения новых технологических возможностей кон-
ституционализма [21, с. 19], влияния цифровых техно-
логий на трансформацию конституционных основ 
российского государства [22, с. 25]. Стоит задуматься 
над расширением применения информационных и 
цифровых технологий в сфере обсуждения, принятия 
поправок к Конституции, возможной разработки про-
екта новой Конституции, а также в сфере осуществле-
ния конституционного мониторинга (нарушений кон-
ституции, ей норм и положений в сфере отраслевого 
правового регулирования и практики правопримене-
ния). В этом случае необходимо создание интернет-
портала «Открытая конституция», создание граждан-
ской ассамблеи (с участием обычных граждан), ис-
пользование делиберативных инструментов для об-
суждения возможных конституционных изменений в 
интернет-пространстве. Целевая направленность рос-
сийского конституционализма, несомненно, должна 
быть связана с расширением социальной опоры и 
народного участия в обсуждении и решении вопросов 
конституционного характера. Конституция как «среда 
для правовых инноваций» [23, с. 209] предполагает 
появление новых форм цифрового и информацион-
ного участия граждан и экспертов в разработке и при-
нятии поправок к Конституции. 

Четвертая дилемма вызревает в недрах кон-
ституционных и правовых ценностей, отраженных 
в писаном тексте конституции и продуцируемых в 
правовое и политическое пространство националь- 
ной юрисдикции. В качестве официально признавае- 
мой идеологии в демократическом и правовом го- 
сударстве, каким провозглашается в своих целевых 
ориентирах Российская Федерация, может быть 
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идеология прогрессивного конституционализма. 
Она является разновидностью конституционной 
идеологии, соединяющей верность исконным цен-
ностям свободы, равноправия, социальной спра-
ведливости, демократического участия и правового 
и политического прогресса на основе экономиче-
ского роста и повышения уровня социального благо-
получия, социальной защиты и социальной обеспе-
ченности граждан страны. По нашему мнению, идея 
конституционного прогресса важна для преодоле-
ния застойных и инертных явлений в публично-пра-
вовой сфере, которые могут приводить к аномии 
юридической жизни, к росту абсентеизма и полити-
ческой инертности граждан.  

С начала XXI в. обращение к демосу не только 
как к источнику власти, но и как к участнику процесса 
конституционного развития страны становится важ-
ным научным подходом для институционализации 
социальной опоры конституционализма. Конститу-
ционная реформа 2020 г. в России в контексте срав-
нительного конституционного анализа показала 
близость некоторых постсоветских новых независи-
мых государств в решении вопросов конституцион-
ных преобразований (России, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии) и некоторую общность государственно-
правовой традиции в подготовке и осуществлении 
конституционных изменений.  

В европейских государствах реализуется между-
народный исследовательский проект, результаты ко-
торого нашли отражение в коллективной монографии 
«Делиберативное создание конституций: Возможно-
сти и вызовы» [24]. В ней оценивается роль делибера-
тивных процедур в создании конституций, анализиру-
ется характер связей между участием, представитель-
ством и легитимностью; рассматриваются процедуры 
делиберативного конституционализма в качестве 
политической тенденции в различных частях мира 
(как с теоретической, так и с эмпирической точки зре-
ния). Делиберативный конституционализм, как пока-
зывает опыт, проникает и работает не только в устояв-
шихся демократиях с хорошо известными случаями 
участия народа или отдельных граждан в разработке 
конституций, но, что более важно, подобная практика 
применяется (с неоднозначным результатом) в авто-
ритарных и менее консолидированных демократиче-
ских условиях [24, p. XV–XVI]. 

Диалог между гражданами и органами публич-
ной власти, между институтами гражданского обще- 

ства, институтом профессионального и экспертного 
мнения и организационными формами конституиру-
ющей власти – важный социальный и юридический 
инструмент для поддержки доверия в обществе, ко-
торое стоит перед проблемой конституционных из-
менений. Такой диалог ведет к определенной транс-
формации отношений между конституирующей и 
конституционной властью в части внесения попра-
вок и изменений в конституции. 

Единая система публичной власти в России 
имеет ряд важных проблемных областей норматив-
ного регулирования, на которые обращают внима-
ние исследователи [25]. С позиций конституцион-
ного принципа народного суверенитета и доктри-
нальных основ делиберативного конституциона-
лизма следует отметить необходимость закрепле-
ния в Федеральном законе от 21 декабря 2021 г. 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации пуб-
личной власти в субъектах Российской Федерации» 
и принципа народного суверенитета среди принци-
пов деятельности органов публичной власти, и форм 
делиберативного участия народа на уровне субъек-
тов Российской Федерации. Например, ст. 1 данного 
закона («Организация публичной власти в субъектах 
Российской Федерации») не содержит указаний на 
источник публичной власти (многонациональный 
российский народ); в такой же степени  в число прин-
ципов деятельности органов, входящих в единую си-
стему публичной власти в субъекте Российской Фе-
дерации (их всего 13, среди которых принцип рас-
пространения суверенитета Российской Федерации 
на всю ее территорию), не включен принцип народ-
ного суверенитета. 

6. Выводы 
Культ писаной конституции, характерный для 

современного конституционализма, сочетается с ин-
клюзивной конституционной парадигмой развития 
демократических государств, которая предполагает 
развитие делиберативных и императивных форм 
участия граждан, гражданского общества и эксперт-
ного мнения в конституционных изменениях. Рос-
сийский конституционализм нуждается в дальней-
шем расширении народного участия в вопросах раз-
работки, обсуждения принятия решений конститу-
ционного характера (в том числе по вопросам попра-
вок к Конституции или разработки проекта новой 
Конституции).
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Описываются подходы к определению категории публичной власти, а также рассмат-
риваются варианты ее структуры и элементов в различных юрисдикциях, включая Рос-
сийскую Федерацию. Авторы подчеркивают, что универсальных подходов к формиро-
ванию структуры публичной власти не существует – на нее оказывают влияние исто-
рические, социокультурные, правовые особенности развития того или иного государ-
ства, при этом в большинстве юрисдикций базисом («локусом гравитации») публич-
ной власти являются органы власти (как государственного, так и муниципального 
уровня), в орбиту которых, в зависимости от потребности в реализации публичных 
функций, включаются иные субъекты права, в том числе частные хозяйствующие субъ-
екты (этот тезис справедлив и для России). Расширение властного домена за счет до-
полнительных субъектов, по мнению авторов, тесно связано с категорией «публич-
ного интереса» и эволюцией участия государства в различных сферах общественных 
отношений. 
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The subject of this study includes the approaches to the definition of the category of public 
power, as well as variants of its structure and elements.  
The goal of the article is to compare the experience of various jurisdictions, including Russia, 
in the construction of public power, and to establish contemporary determinants of its 
structure and consequences of its expansion. Comparative and formal legal methods are 
mainly used to produce the results of the research. 
Main results. The authors notice, that in most jurisdictions legislative attempts to give a 
definition of the structure of public power and to indicate the circle of its subjects entail 
indeterminacy and the inevitable expansion of the corresponding subject composition. 
That, apparently, is caused by the dynamics of the functions of public power, which deter-
mines the institutional evolution. It is not a secret that since the beginning of the 20th cen-
tury the volume of functions entrusted to the state, and accordingly, to its bodies of power 
and management, has grown significantly. Since there are plenty of tasks and functions that 
correspond to the public interest, the state involves in the process not only its structural 
units - the bodies of state power, but also private subjects. Private entities, mobile and 
adapted to competition and social-economic changes, are capable of more effective imple-
mentation of tasks, performance of functions and provision of services that can be admin-
istratively outsourced. In the USA, for example, this phenomenon becomes so large-scale 
that it sometimes referred to as "mixed administration" in academic literature. In Russia, 
the possible forms and limits of the involvement of private subjects in the implementation 
of public tasks continue to remain under question, both from a theoretical and a practical 
point of view.  
Conclusions. Formation of the structure of public power is influenced by historical, sociocul-
tural, and legal features of the development of states. In most jurisdictions the basis  
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 ("locus of gravity") of public power is comprised of the authorities (both of state and mu-
nicipal level), in the orbit of which, depending on the need for the implementation of public 
functions, other subjects of law – public and private companies and even NGO’s – are in-
cluded. Therefore, functional unity is the main determinant of the structure of public power 
mechanism. 

____________________________________________
 
1. Проблема субъектного состава публичной 

власти 
Феномен публичной власти является предме-

том многочисленных научных исследований уже не 
одно десятилетие. При этом, как отмечает британ-
ский ученый Алекс де Вааль, в современных усло-
виях все теории политической власти так или иначе 
увязаны с теорией государства. За небольшими ис-
ключениями, эти теории предполагают единое поле 
гравитации, с центром, вокруг которого вращаются 
другие элементы, – таким источником является госу-
дарство, которое может представляться и как Левиа-
фан, суверен, центральный источник генерации вла-
сти, и как срединная точка совпадения интересов 
различных групп [1, p. 123]. Никто не отрицает того, 
что государство является олицетворением, продуцен-
том и носителем власти per se, однако проблемой явля-
ется структурное соотнесение власти с теми элемен-
тами внутри государства, которые ею обладают.  

Когда в 2020 г. в Конституцию РФ были внесены 
изменения, обусловившие появление категории 
«единая система публичной власти», моментально 
возник вопрос о том, какие органы либо даже субъ-
екты – носители власти в эту систему входят. В За-
ключении Конституционного Суда РФ от 16 марта 
2020 г. № 1-З1, в котором суд дал конституционно-
правовую оценку рассматриваемой категории, под-
черкивалось, что принцип единой системы публич-
ной власти не нашел своего буквального закрепле-
ния в Конституции РФ, но может быть выявлен из це-
лого ряда взаимосвязанных положений Основного 
закона, из которых очевидно, что категория «единая 
система публичной власти» функционирует как еди-
ное системное целое в конкретных организацион-
ных формах, определенных Конституцией РФ (ст. 5, 
10, 11 и 12). Надо отметить, что круг этих организа-
ционных форм в конституционном тексте четко по-
именован: Президент РФ, Федеральное Собрание 

                                                           
1 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 
2020 г. № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 
Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 
положений Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации “О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов организации и 

(Совет Федерации и Государственная Дума) РФ, Пра-
вительство РФ, суды Российской Федерации, органы 
государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления. 

Однако уже в первом же акте текущего законо-
дательства, который был призван конкретизировать 
конституционные новеллы – Федеральном законе от 
8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Со-
вете Российской Федерации», – под единой систе-
мой публичной власти были определены федераль-
ные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления в их совокупности (ч. 1 ст. 2). 
Далее, в ч. 2 ст. 2 указанного закона среди субъектов, 
уполномоченных на координацию деятельности ор-
ганов, входящих в единую систему публичной вла-
сти, помимо Президента РФ, Правительства РФ, Го- 
сударственного Совета, указывались и другие ор-
ганы публичной власти. Таковые, как известно, фор-
мально на настоящее время функционируют только 
в федеральной территории «Сириус», и возникает 
вопрос о том, обеспечивают ли они самостоятель-
ную деятельность по координации функционирова-
ния единой системы публичной власти? Если же 
речь идет о любых других органах, относимых к ор-
ганам публичной власти, то что это за органы и какую 
координирующую функцию они выполняют? [2]. 

Необходимо отметить, что проблема опреде-
ления внутренней структуры публичной власти и со-
ставляющих ее элементов не эксклюзивна для Рос-
сии, в которой развитие соответствующего норма-
тивно-правового регулирования фактически опере-
жает формирование связанных концептуальных ос- 
нов. Оно характерно и для многих юрисдикций как 
глобального Запада, так и Востока.  

функционирования публичной власти”, а также о соответ-
ствии Конституции Российской Федерации порядка вступ-
ления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом 
Президента Российской Федерации». Здесь и далее рос-
сийские нормативные и судебные акты приводятся по СПС 
«КонсультантПлюс».  
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Более того, если обратиться к примерам новей-
шего законодательного регулирования в зарубеж-
ных государствах, то можно увидеть немало удиви-
тельных подходов к определению структуры публич-
ной власти. Причем эти подходы наиболее ярко рас-
крываются не в базовых конституционных установ-
лениях, которые могут не содержать информации о 
системе публичной власти, и не в специализирован-
ном законодательстве о соответствующей системе, 
которое может в принципе отсутствовать, а в актах 
отраслевого законодательства, принимаемых для 
тех или иных нужд функционирования публично-
властного механизма. 

 Так, довольно широкое освещение в научной 
литературе получил индийский Акт о праве на ин-
формацию, принятый в 2005 г. Данный акт был при-
зван решить довольно простую задачу – конкретизи-
ровать порядок осуществления конституционного 
права, предусматривающего предоставление ин-
формации субъектами публичной власти по запросу 
граждан. Однако в ходе определения круга субъек-
тов, обязанных обеспечивать предоставление соот-
ветствующей информации, законодатель поступил 
нетривиально, указав, помимо «конституционно 
обозначенных органов» (constitutional bodies): Пар-
ламента, Верховного суда, иных судов, Избиратель-
ной комиссии и других государственных и муници-
пальных органов, – также иные органы и организа-
ции (в том числе некоммерческие), которые со-
зданы, контролируются либо существенным обра-
зом финансируются органами государственной вла-
сти федерации либо штатов.  

Таким образом под определение «публичного 
органа» (public authority) в контексте предмета регу-
лирования рассматриваемого закона попали как ор-
ганы власти, так и организации и даже НКО – в том 
случае, если они получают государственное финанси-
рование, а значит, осуществляют деятельность, под-
держиваемую государством. Как отмечает индийский 
исследователь П. Саксена, в самом Акте не конкрети-
зируются объемы такого финансирования, однако в 
более ранних разъяснениях Центральной комиссии 
по вопросам информации указывалось, что сумма 
государственного финансирования не может быть ме-
нее 2,5 млн рупий и составлять менее 75 % от общих 
расходов соответствующей организации [3, p. 13]. 

                                                           
2 US Code. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/ 
23/101#a_22. 

В Великобритании, в Акте о защите информа-
ции 2018 г. (UK Data Protection Act 2018), указывается 
такой критерий отнесения субъекта к публичным ор-
ганам, как «выполнение функций в публичных инте-
ресах» (s. 7(2), Pt. 2, Ch. 2). Под этими функциями по-
нимается осуществление правосудия, полномочий 
Парламента, полномочий Короны, министерства 
либо правительственного департамента. Это, каза-
лось бы, классические функции органов государ-
ственной власти. Однако список дополняется «осу-
ществлением функций, передаваемых субъекту за-
конодательством либо обычаем», а также «осу-
ществлением мероприятий по развитию демократи-
ческого участия». Реципиентом соответствующих 
функций, сформулированных весьма широко, могут, 
по всей видимости, быть и иные субъекты, отличные 
от классических органов власти. 

Еще одним примером расширительного толко-
вания субъектного состава публичной власти можно 
считать норму Свода законов США (US Code), относя-
щуюся к вопросам строительства и содержания дорог, 
в которой под публичным органом понимается пра-
вительство, орган власти федерации, штата, округа, 
муниципалитета либо иное образование, обладаю-
щее полномочиями по финансированию, строитель-
ству, управлению либо содержанию платной либо 
бесплатной инфраструктуры (23 USC § 101(a)(22))2. 

Примеры возложения публичных функций на 
субъектов, не относящихся напрямую к категории 
публичной власти, но в отдельных случаях ассоции-
рованных с ней, имеются и в российской правовой 
системе. Так, еще в 2012 г. Конституционный Суд РФ, 
рассматривая отдельные положения Федерального 
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации», 
установил, что установление обязанности рассмат-
ривать обращения граждан и их объединений в том 
же порядке, что и для органов публичной власти, 
применительно к организациям, не входящим в си-
стему органов публичной власти, является прерога-
тивой законодателя и не является какого-либо рода 
выходящим за пределы конституционного регулиро-
вания случаем3.  

При этом Конституционный Суд РФ усмотрел 
подобную практику возложения публичных функций 
на субъектов, не относящихся напрямую к категории 

3 См. также постановления Конституционного Суда РФ от 
19 мая 1998 г. № 15-П, от 23 декабря 1999 г. № 18-П, от 
19 декабря 2005 г. № 12-П, Определение от 1 июня 2010 г. 
№ 782-О-О и др. 
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публичной власти, и в многочисленной практике Ев-
ропейского Суда по правам человека при рассмотре-
нии вопросов об ответственности государства за 
действия негосударственных организаций в случае, 
если такие организации выполняют публичную 
функцию (Постановления от 23 ноября 1983 г. по 
делу «Ван дер Мюсселе (Van der Mussele) против 
Бельгии», от 25 марта 1993 г. по делу «Костелло-Ро-
бертс (Costello-Roberts) против Соединенного Коро-
левства», от 16 июня 2005 года по делу «Шторк 
(Storck) против Германии» и др.). 

С другой стороны, в российской практике суще-
ствуют примеры, когда государство в лице его упол-
номоченных органов, наоборот, выступает против 
возложения отдельных публичных функций на со-
зданные им же (Российской Федерацией, субъек-
тами Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями) хозяйствующих субъектов и долж-
ностных лиц. Так, в 2018 г. Законодательным собра-
нием Челябинской области в Государственную Думу 
был внесен на рассмотрение законопроект «О вне-
сении изменения в статью 1.3.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях», предусматривающий возможность наделе-
ния должностных лиц муниципальных учреждений 
полномочием по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Отклоняя данный 
законопроект уже в первом чтении, Комитет Госу-
дарственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления в заключении 
от 21 июня 2018 г. отмечал, что по своему статусу, це-
лям и задачам деятельности муниципальные учре-
ждения не ориентированы на участие в процессе 
осуществления административного производства, 
поскольку являются участниками гражданских пра-
воотношений, в связи с чем возложение на долж-
ностных лиц муниципальных учреждений полномо-
чий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законами 
субъекта Российской Федерации, представляется из-
лишним и неэффективным разделением функций 
между разными по статусу субъектами администра-
тивных и гражданско-правовых правоотношений. 
Такую же позицию в данном вопросе отразил в 
своем заключении к упомянутому законопроекту и 
Комитет Государственной Думы по государствен-
ному строительству и законодательству.  

                                                           
4 Muller v. New York City Housing Authority, 270 NY 333 
(1936). 

Таким образом, российский законодатель 
весьма избирательно подходит к возложению пуб-
личных полномочий и последующему отождествле-
нию с системой публичной власти хозяйствующих 
субъектов даже в тех случаях, когда они создаются 
для реализации государственных и муниципальных 
полномочий.    

2. Функциональное содержание как детерми-
нант структуры публичной власти 

В этой связи вполне резонным становится во-
прос о том, почему попытки современного законо-
дателя дать определение структуры публичной вла-
сти и обозначить круг ее субъектов влекут за собой 
неопределенность и неизбежное расширение соот-
ветствующего субъектного состава. Ответом на него, 
по всей видимости, является динамика функций пуб-
личной власти, детерминирующая эволюцию инсти-
туциональную. Не секрет, что с начала XX в. объем 
функций, возложенных на государство, а соответ-
ственно, на его органы власти и управления, суще-
ственно вырос. Этот рост был обеспечен, прежде 
всего, расширением социальной политики и связан-
ных обязательств, а также более широким участием 
государства в развитии публичной инфраструктуры и 
регулировании экономических процессов.  

Надо отметить, что не везде увеличение этих 
функций проходило прямолинейно и бесконфликтно 
– особенно это видно по юрисдикциям, в которых го- 
сударственно-правовое развитие проходило по-
этапно и эволюционно, без резких изменений. Напри-
мер, в США в 1936 г. Апелляционный суд штата Нью-
Йорк подтвердил конституционность принятого ра-
нее Закона о государственном жилье, который позво-
лял местным властям создавать организации строи-
тельства жилья для малоимущих4. Несмотря на нали-
чие более ранних прецедентов, в данном решении 
было впервые четко установлено, что соответствую-
щее строительство может осуществляться государ-
ством напрямую, с применением финансовых и юри-
дических инструментов, а не только частными субъек-
тами в тех рамках, которые задавало администра-
тивно-правовое регулирование. 

 Как отмечал американский исследователь 
Г. Фетнер,  решение по делу Muller v. New York вы-
звало 15-летнюю ожесточенную борьбу между теми 
группами, которые считали, что дешевое жилье мо- 
жет быть лучше всего обеспечено с помощью эконо-
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мического планирования, т. е. с помощью корпора-
тивного инструментария государства, и теми, кто, 
опасаясь любой формы вмешательства государства, 
утверждал, что частные предприятия оснащены 
всем необходимым для того, чтобы обеспечить 
среднего по достатку гражданина достойными усло-
виями проживания. Этот конфликт был одним из 
проявлений растущих дебатов в Соединенных Шта-
тах после Первой мировой войны о роли государства 
в жилищном строительстве, поощрении коммерче-
ской деятельности между штатами, гидроэнергетике 
и о том, является ли государственное экономическое 
планирование лучшим методом, чем регулирование 
соответствующих частных инициатив [4, p. 15–16]. 

Несмотря на споры как в США, так и других 
странах, присутствие государства в самых различных 
сферах общественных отношений под влиянием 
внешних и внутренних факторов продолжало увели-
чиваться. Соответственно, рос и государственный ап-
парат, прежде всего та его часть, которая отвечала за 
правоприменительную деятельность, предоставле-
ние публичных услуг. Во многих юрисдикциях появи-
лись не только новые органы власти, но и иные орга-
низации, на которые возлагались соответствующие 
публичные полномочия.  

Здесь, как представляется, и возник зазор 
между традиционным пониманием системы пуб-
личной власти и ее развертыванием в новых усло-
виях. В рамках классического государства функцио-
нальный набор властных функций был ограничен-
ным, сводился преимущественно к полицейским, 
военным и финансово-экономическим задачам, со-
ответственно, не возникало и проблем с определе-
нием субъектов принадлежности связанных полно-
мочий (суверен – глава государства, органы государ-
ственной власти). С усложнением и расширением за-
дач расширяется и круг субъектов, которые могут 
осуществлять отдельные властные функции.  

В этих новых широких рамках перестало быть 
исчерпывающим и классическое определение вла-
сти как возможности принуждения кого-либо к пове-
дению, придерживаться которого они в иных усло-
виях бы не стали [5]. Точнее, это определение сохра-
няет свое действие в отношении органов государ-
ственной власти, которые обладают возможностью 
определения публичной политики и правового регу- 
лирования. Такие органы, как парламент, президент, 
правительство, – статус которых определяется кон- 

                                                           
5 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 
2020 г. № 1-З. 

ституционно, – становятся ядром системы публич-
ной власти. Вместе с тем в нее, в зависимости от спе-
цифики правовой системы, государственного 
устройства, формы правления, могут входить также 
муниципальные органы, государственные фонды и 
корпорации и даже (как показывает опыт правового 
регулирования Индии) аффилированные с государ-
ством НКО, не относящиеся к властным субъектам 
государства в их традиционном понимании. Органы 
государственной власти, находящиеся в ядре си-
стемы, при этом призваны осуществлять координа-
ционную роль, определяя параметры функциониро-
вания единого механизма публичной власти и взаи-
модействия его элементов.  

Таким образом, функциональное содержание 
публичной власти детерминирует ее внешнюю 
форму в лице элементов и структуры. Не случайно и 
в России основной единой системы публичной вла-
сти Конституционный Суд РФ признаёт функциональ-
ное единство, которое позволяет объединить в рас-
сматриваемую систему «нестыкующиеся» в контек-
сте ст. 12 Конституции РФ органы государственной 
власти и местного самоуправления5.  

Изменения в ч. 2 ст. 132 Конституции РФ в 
2020 г. включили органы местного самоуправления 
и органы государственной власти в единую систему 
публичной власти в целях осуществления взаимо-
действия, направленного на наиболее эффективное 
решение задач в интересах населения, проживаю-
щего на соответствующей территории. Взаимодей-
ствие уровней публичной власти связано как с реше-
нием вопросов местного значения, так и с участием 
органов местного самоуправления в выполнении тех 
или иных имеющих государственное значение пуб-
личных функций и задач на соответствующей терри-
тории6. Базовые конституционные характеристики 
единой системы публичной власти как объединения 
государственной и муниципальной властей, таким 
образом, дополняются целевым предназначением 
указанной системы, четко определенным конститу-
ционным текстом.  

3. Привлечение частных субъектов к реализа-
ции функций публичной власти 

Императив в виде критерия «функционального 
единства» как основы системы публичной власти 
безусловно влечет за собой вопрос о составе и со- 
держании публичных функций, которые это един-
ство детерминируют. Если для России основным 

6 Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 
2018 г. № 33-П. 
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предметом споров является та функциональная ос-
нова, в рамках которой происходит объединение ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления, то для многих юрисдикций, включаю-
щих в публичную власть неклассические субъекты 
(компании, НКО), вопрос ставится гораздо шире: что 
в принципе делает определенные функции публич-
ными, относящимися к сфере регулирования и ме-
неджмента со стороны государства, и что детерми-
нирует подключение дополнительных акторов к их 
реализации? 

В научной литературе на этот вопрос довольно 
часто дается простой, казалось бы, ответ: публич-
ными те или иные функции делает наличие в их со-
держании, форме реализации либо результатах пуб-
личного интереса, т. е. заинтересованности широких 
слоев общества либо отдельных, но значимых в мас-
штабе социума групп. Самый простой пример – в 
поддержании правопорядка и общественной без-
опасности заинтересовано само общество, и госу-
дарственный интерес в данном случае полностью 
совпадает с чаяниями населения.  Согласно опреде-
лению, даваемому в Юридической энциклопедии 
американского права Уэста, публичный интерес – это 
общая забота граждан об управлении и делах мест-
ного правительства, правительства штата и нацио-
нального правительства. Деятельность объектов об-
щественной инфраструктуры регулируется в публич-
ных интересах, поскольку частные лица полагаются 
на них в предоставлении жизненно важных услуг7. 

Ю.А. Тихомиров определяет публичный инте-
рес как «признанный государством и обеспеченный 
правом интерес социальной общности, удовлетво-
рение которого служит гарантией ее осуществления 
и развития» [6, c. 55]. 

В.Л. Кулапов вообще определяет основное 
функциональное назначение государства – выяв-
лять, закреплять и обеспечивать общезначимые, 
публичные интересы [7, c. 74]. Однако представлен-
ные подходы, несмотря на их простоту и логичность, 
создают неопределенность границ публичных инте-
ресов, за которой может следовать излишнее вме-
шательство государства в общественные отношения. 
В этих условиях может ставиться под сомнение само- 
стоятельность и инициатива как социальных групп, 
так и отдельных индивидуумов, которые реализуют 
свои частные интересы вне границ публично-право- 

                                                           
7 Public Interest // West's Encyclopedia of American Law. 
Ed. 2. URL: https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/ 
Public+Interest (дата обращения: 14.02.2024). 

вого регулирования и правоприменения, в то время 
как именно частную инициативу следует считать ос-
новным драйвером социального и экономического 
роста. Этой проблеме, в том числе в отраслевом ас-
пекте, посвящены различные исследования как в за-
рубежной [8; 9], так и отечественной литературе [10].  

При этом большинство авторов настаивает на 
соблюдении баланса между разумным вмешатель-
ством государства и сохранением частных интере-
сов, реализуемых без такого вмешательства.   

Государство, выступая гарантом защиты и реа-
лизации публичных интересов, создает связанный ор-
ганизационный и функциональный механизм, пред-
ставленный в том числе институциональным элемен-
том в лице субъектов публичной власти. Поскольку 
корреспондирующих публичным интересам задач и 
функций достаточно много, возникает вопрос о при-
влечении к их реализации не только структурных еди-
ниц государства – органов государственной власти и 
учреждений, находящихся в государственной соб-
ственности, но также частных субъектов.  

Последнее позволяет достичь так называемой 
«структурной экономии», при которой реализация 
дополнительного объема задач не влечет за собой 
излишнее разрастание бюрократического аппарата 
и связанные с этим издержки. Частные субъекты, бо-
лее мобильные и приспособленные к конкуренции и 
изменениям социально-экономических условий, 
также способны к более эффективной реализации 
задач, выполнению функций и предоставлению 
услуг, которые могут быть отданы на административ-
ный «аутсорсинг». Таким образом, в «орбиту» пуб-
личной власти в отдельных юрисдикциях попадают 
иные субъекты, помимо органов государственной и 
муниципальной власти. 

В США, например, это явление становится 
настолько масштабным, что получило в научной ли-
тературе название «смешанной администрации» 
[11, p. 40, 52]. Анализируя американский опыт уча-
стия частных субъектов в деятельности публичной 
администрации, Дж. Фриман [12] приводит при-
меры не только правоприменительной, но и нормо-
творческой деятельности с их участием. Так, в США 
некоторую популярность получила разработка и 
принятие различных общеобязательных техниче-
ских стандартов на основе так называемых reg-negs 
– консенсусных решений по итогам переговоров с 
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частными стейкхолдерами и компаниями. Норма-
тивный акт, принимаемый на основе этой проце-
дуры, предполагает обязательное достижение соот-
ветствующего компромисса с привлекаемыми к уча-
стию частными субъектами [13, p. 455, 462]. Не сле-
дует забывать и о многочисленных примерах само-
регулирования, например саморегулирование в хи-
мической промышленности, которое касается стан-
дартов менеджмента, внутреннего аудита и взаимо-
действия компаний с дистрибьюторами [12, p. 832]. 

В России возможные формы и пределы при-
влечения частных субъектов к осуществлению пуб-
личных задач продолжают оставаться под вопросом 
как с теоретической, так и практической точки зре-
ния, хотя с начала 2000-х гг. принято разнообразное 
законодательство по связанной тематике8.  

Рассматривая теоретические проблемы взаи-
модействия государственных структур и частных 
субъектов при реализации публичных задач, следует 
отметить наличие конституционных ограничений по-
добного сотрудничества в некоторых вариантах 
трактовки возможных форм его реализации. 

Как указывает Е.В. Гриценко, задачи, реализуе-
мые в публичных интересах, находятся в ведении 
публично-правовых образований (государства, госу-
дарственного или муниципального образования), 
создаваемых и действующих для достижения об-
щего блага. Что касается иных участников свобод-
ного рынка – субъектов частного права, то их участие 
в решении публичных задач также не исключается, 
однако оно осуществляется с учетом целей таких 
субъектов и предполагает необходимость сочетания 
частных и публичных интересов [14]. 

Публичные задачи как предметы ведения госу-
дарства и вопросы местного значения сами по себе 
не подлежат передаче или делегированию частным 
субъектам, хотя последние и могут привлекаться к их 
решению. На недопустимость передачи и перерас- 
пределения государственных задач как важнейших 

                                                           
8 См. федеральные законы от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
9 Абз. 6 п. 10 мотивировочной части Постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу 

элементов конституционно-правового статуса пуб-
личного субъекта неоднократно обращал внимание 
и Конституционный Суд РФ9. 

С другой стороны, действующая трактовка Кон-
ституции РФ не содержит как такового запрета на ме-
ханизм делегирования отдельных публичных полно-
мочий частному сектору. Конституционный Суд РФ, 
например, выражал поддержку механизму саморегу-
лируемых организаций, определяя, что процесс раз-
государствления деятельности по осуществлению 
публичных задач является отражением процессов 
становления гражданского общества, начал само-
управления и автономии в экономической сфере10. 

Вместе с тем, исходя из правовой позиции 
Суда, речь идет о наличии либо приобретении субъ-
ектом делегируемых задач публичного статуса в 
объеме передаваемых полномочий, и возможность 
полной «приватизации» делегируемых задач исклю-
чается. По мнению Конституционного Суда РФ, «со-
ответствующая деятельность… во всяком случае под-
контрольна государству, определяющему исходя из 
баланса конституционно защищаемых ценностей 
правовые основы и процедуры ее осуществления, с 
тем чтобы исключить возможность нарушений 
прав… других лиц»11. 

С учетом этого, в последнее десятилетие ак-
тивно реализуется возложение публичных функций 
«на коммерческие организации, учрежденные в 
форме акционерных обществ, держателем кон-
трольного пакета акций в которых является государ-
ство или отдельные его органы. Примерами может 
служить деятельность ПАО “Сбербанк России”, ОАО 
“Российские железные дороги”, ПАО “Росгеология” 
и т. д.» [15, с. 300]. Федеральным законом от 29 июня 
2018 г. № 171-ФЗ в акционерное общество была пре-
образована и «Почта России»,  при этом в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 9 данного закона «полномочия един-
ственного акционера Общества осуществляет феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществля- 

о проверке конституционности отдельных положений 
Конституции Республики Алтай и Федерального закона 
“Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации”». 
10 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 
2005 г. №  12-П «По делу о проверке конституционности 
абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона 
“О несостоятельности (банкротстве)” в связи с жалобой 
гражданина А.Г. Меженцева». 
11 Там же. 
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ющий функции по управлению федеральным иму-
ществом в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Российской Федерации». 

Необходимо тем не менее понимать, что широ-
кое привлечение частных субъектов к реализации 
публичных функций, грозящее включением их в 
«смешанную администрацию», «расширенную» 
публичную власть, влечет существенные риски для 
системы демократического управления. Частные 
субъекты не выборны, поэтому за пределами надзо-
ра за законностью недостаточно подотчетны в своей 
деятельности. В отличие от органов публичной вла-
сти, такие субъекты в принципе не создаются для 
обеспечения публичных интересов, поэтому могут в 
своей деятельности не руководствоваться общепри-
нятыми в соответствующей сфере принципами от-
крытости, справедливости и беспристрастности. Во 
избежание этих рисков необходимо как лимитиро-
вать административный аутсорсинг, выработав чет-
кие критерии ситуаций и условий, при которых он 
действительно необходим, так и распространять 
нормы и принципы, регулирующие деятельность ор-
ганов публичной власти, на частные субъекты – в той 
части, которая предполагает возложение на них пуб-
личных функций. 

4. Заключение  
Подводя в целом итоги анализа объема и со-

держания структуры публичной власти в различных 
государствах, в том числе и в России, следует конста-

тировать тот факт, что единых, универсальных под-
ходов к формированию структуры публичной власти 
в мире в настоящее время не существует. На публич-
ную власть и ее структуру оказывают влияние много-
численные исторические, социокультурные, право-
вые особенности развития того или иного государ-
ства, при этом совершенно очевидно, что большин-
ство стран  юрисдикций как глобального Запада, так 
и Востока в качестве базисной основы публичной 
власти указывают именно органы публичной власти 
(как государственного, так и муниципального 
уровня), дополняя их субъектами права, наделен-
ными возможностью участвовать в реализации пуб-
личных функций и выполнять роль публичных субъ-
ектов в определенных правоотношениях.  

В России непосредственное нормативное упо-
минание о  структуре единой системы публичной вла-
сти появилось только в 2020 г., поэтому то, как будет 
развиваться в дальнейшем законодательство о дан-
ной конституционно-правовой категории, – покажет 
время. Можно при этом с уверенностью констатиро-
вать, что действующая структура единой системы пуб-
личной власти вряд ли  будет устойчивой и постоян-
ной, о чем свидетельствует отсутствие единства 
между положениями ст. 132 Конституции РФ и нор-
мами текущего федерального законодательства – это 
касается как ядра системы единой публичной власти 
– конституционно определяемых элементов, так и 
других, находящихся в орбите интересов и функцио-
нально привязанных к данному «локусу гравитации».  
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Предметом исследования является теория и практика организации и взаимодействия 
уровней публичной власти после конституционной реформы 2020 г. Авторы демон-
стрируют витальность теории, предопределившей происходящие изменения, и ана-
лизируют подходы к понятию публичной власти и ее уровням. На основании анализа 
решений Конституционного Суда РФ раскрывается эволюция взаимодействия уров-
ней публичной власти друг с другом. Отдельные элементы централизации государ-
ственного управления противопоставлены принципу субсидиарности, раскрытию ко-
торого посвящена центральная часть статьи. Также внимание уделено раскрытию по-
тенциала местного самоуправления в единой системе публичной власти. 
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The subject of the study is the legal relations arising from the public authority’s organization 
and its levels’ interaction after the constitutional reform of 2020. The organized interaction 
of the public authority levels determines the effectiveness of this system itself. Nowadays 
the issue of coordinated interaction between levels (centers) of public authority has be-
come important, especially considering new global challenges in the different spheres. 
Therefore, the public authority and its levels as well as its organization and interaction be-
come the subject of the legal theory and serve as a catalyst for legal changes, including 
constitutional one. 
The purpose of this paper is to examine the concept of public authority and analyze differ-
ent approaches to the levels of it in theory and practice, paying the attention to the munic-
ipal level and its twofold role. 
Methodology. Formal-logical, comparative-legal, analysis methods were used. The interac-
tion of levels of public authority is considered from the point of view of dialogism. This ap-
proach allows to establish that the interaction between levels of the public authority can 
be regarded as full only if they are organizationally isolated and financial and decision-mak-
ing independent. 
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 Main results. The authors demonstrate the vitality of the theory that predetermined the 
ongoing changes in the Russian legal system, and examine approaches to the concept of 
public authority and its levels. It is however apparent that the created system does not in-
clude the level of community public authority. Based on the analysis of decisions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation, the evolution of levels of public authority in 
their interaction with each other is revealed. Besides, certain elements of centralization of 
public administration are essentially opposed to the principle of subsidiarity, the analysis of 
which is also presented in the paper since it determines the scope of competence of public 
legal entities and allows achieving maximum freedom and efficiency of the activities of bod-
ies. At last, the authors give characteristics to the municipal level by two opposing trends: 
globalization and glocalization. 
Conclusions. In Russia the practice of organizing public authority does not fully comply with 
the principle of subsidiarity as well as the new legal term of the system of public authority 
does not include all the variety of elements that the constitutional scientists mentioned, 
including the community public authority. This one along with the municipal authority level 
assessed as a potential matter for further reforms necessary for the formation of a trust of 
public authorities and for the population’s participation in state affairs.  

 

____________________________________________

1. Введение 
Качество публичного управления «напрямую 

зависит от выполнения функций, возложенных на 
органы власти, от согласованного взаимодействия 
различных ветвей и уровней власти» [1, с. 48]. 
Именно согласованное взаимодействие элементов 
системы публичной власти определяет эффектив-
ность, устойчивость самой системы и доверие к ней 
со стороны общества. Поскольку вопрос согласован-
ного взаимодействия уровней (центров) публичной 
власти приобрел такую важность (особенно в наше 
время, когда публичная власть постоянно сталкива-
ется с новыми глобальными вызовами социального, 
экономического и природного характера), он не мо-
жет не привлечь внимания правовой науки. 

Повышенный интерес к теме обусловлен также 
конституционной реформой 2020 г., когда понятие 
публичной власти было включено в гл. 3 и 8 Консти-
туции РФ. Заметим, что включение этой категории в 
текст основного закона государства не является оте-
чественным конституционным новаторством. Это 
понятие встречается, в частности в текстах конститу-
ций Франции и Польши, причем в обоих случаях пуб-
личная власть упоминается в первых главах консти-
туции, устанавливающих то, что традиционно имену-
ется основами конституционного строя. В России 
проводимая реформа рассматривается как оптими- 

                                                           
1 Встреча с судьями Конституционного Суда. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/72989 (дата 
обращения: 16.12.2023). 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 
1995 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности 

зация публичной власти. В 2023 г. Председатель Кон-
ституционного Суда РФ В.Д. Зорькин оценил внесен-
ные поправки в Конституцию с точки зрения баланса 
властей, отмечая, что сегодня все власти находятся в 
неконфликтном сотрудничестве и единстве1. Вместе 
с тем такое сотрудничество или взаимодействие мо-
жет считаться полноценным только при условии ор-
ганизационной обособленности, ресурсной и компе-
тенционной самостоятельности каждого уровня пуб-
личной власти. 

2. Публичная власть: общие понятия. Уровни 
публичной власти 

Судьба понятия «публичная власть» в науке 
конституционного права весьма любопытна. Это по-
нятие прошло путь от научной, теоретической кон-
струкции до легального термина и категории дей-
ствующего законодательства, легло в основу идео-
логии нового российского конституционализма.  

Надо оговориться, что термины «публичная 
власть» и «органы публичной власти» активно ис-
пользовались и продолжают использоваться в прак-
тике Конституционного Суда РФ. И хотя словосочета-
ние «публичная власть» встречается впервые в По-
становлении Конституционного Суда РФ от 31 июля 
1995 г. № 10-П2, раскрытие самой концепции пуб-
личной власти в правовых позициях Конституци- 
онного Суда произошло позднее. В частности, уже в 

Указа Президента РФ от 30 ноября 1994 г. № 2137 “О ме-
роприятиях по восстановлению конституционной законно-
сти и правопорядка на территории Чеченской Респуб-
лики”, Указа Президента РФ от 9 декабря 1994 г. № 2166 
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Постановлении по  «Удмуртскому делу»3 Конституци-
онный Суд приходит к выводу, что публичная власть 
может быть и муниципальной: «на уровне города 
районного подчинения, других городских и сельских 
поселений в районах, а также прочих городских посе-
лений публичная власть осуществляется посред-
ством местного самоуправления и его органов, не 
входящих в систему органов государственной вла-
сти». В Определении от 2 ноября 2006 г. № 540-О4 
Конституционный Суд более обстоятельно раскрыл 
структуру публичной власти в России, обозначив в 
ней три базовых уровня: «конституционными харак-
теристиками местного самоуправления как формы 
публичной власти обусловливаются особенности его 
правосубъектности, сопоставимые с особенностями 
правосубъектности иных публичных образований – 
Российской Федерации и субъектов РФ». 

Естественно, как научная категория «публичная 
власть» была известна задолго до конституционной 
реформы 2020 г. А.Н. Кокотов, анализируя философ-
ские основания социальной власти, указывает, что 
одним из ее видов является «массовая социальная 
власть с участием крупных объединений людей, т. е. 
публичная власть, отличающаяся легитимностью 
возникновения и правовым характером функциони-
рования» [2, c. 7]. По мысли А.Н. Кокотова, к органи-
зационно-правовым формам объективирования 
публичной власти относятся прямая публичная 
власть, т. е. власть, осуществляемая через институты 
непосредственной демократии, публичная государ-
ственная власть, публичная муниципальная власть, 
публичная корпоративная власть – власть институтов 
гражданского общества и их постоянно действую-
щих органов и надгосударственная (международно-
правовая) публичная власть [2, c. 11]. 

Если А.Н. Кокотов рассматривает публичную 
власть как нечто имманентное крупному объедине- 
нию людей, то В.Е. Чиркин усматривает в публичной 

                                                           
“О мерах по пресечению деятельности незаконных воору-
женных формирований на территории Чеченской Респуб-
лики и в зоне осетино-ингушского конфликта”, Постанов-
ления Правительства РФ от 9 декабря 1994 г. № 1360 “Об 
обеспечении государственной безопасности и территори-
альной целостности Российской Федерации, законности, 
прав и свобод граждан, разоружения незаконных воору-
женных формирований на территории Чеченской Респуб-
лики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа”, 
Указа Президента РФ от 2 ноября 1993 г. № 1833 “Об Ос-
новных положениях военной доктрины РФ”». 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 
1997 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности За- 

власти свойство территориального публичного кол-
лектива и устанавливает связь между властью и тер-
риторией, что сопровождается следующей класси-
фикацией уровней публичной власти: суверенная 
государственная власть (как «самое мощное и кон-
центрированное выражение публичной власти»), 
публичная власть субъектов федерации («не госу-
дарственная, но государствоподобная несуверенная 
публичная власть» [3, c. 94, 96]), негосударственная 
муниципальная публичная власть, общинная пуб-
личная власть (публичная власть, существующая в 
общинах коренных народов). 

С.А. Авакьян замечает, что совокупность граж-
дан государства, обладающих способностью осу-
ществлять публичную власть и осуществляющих ее 
(участвующих в осуществлении), именуется «народ» 
[4, c. 96]. Так от термина «публичная власть» совер-
шается переход к более широкому и менее научно 
специализированному понятию «власть народа», 
под которой понимается самоорганизация народа в 
целях управления своими делами и использования 
механизмов для участия в осуществлении властных 
функций, именуемая также цивилизационным само-
регулированием [5, c. 33]. Власть народа в России, по 
мнению С.А. Авакьяна, осуществляется в трех основ-
ных формах: государственная власть, общественная 
власть и власть местного самоуправления как сме-
шанная общественно-государственная власть [6, 
c. 59, 76]. Более сдержанные позиции о власти 
народа как составляющей части правового порядка 
представлены в работах Б.С. Эбзеева [7]. 

Реформирование отечественного законода-
тельства в сфере государственной власти и местного 
самоуправления и введение в правовой оборот тер-
минов «публичная власть» и «единая система пуб-
личной власти» поставило законодателя перед 
необходимостью определиться с их содержанием. 
Частичную ясность внес Федеральный закон от 8 де- 

кона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года “О си- 
стеме органов государственной власти в Удмуртской Рес-
публике”». 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 
2006 г. № 540-О «По запросу Правительства Самарской об-
ласти о проверке конституционности статьи 1, частей 6 и 8 
статьи 2 Федерального закона “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон ‘Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
РФ’” и статьи 50 Федерального закона “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”». 
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кабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Совете 
Российской Федерации»5, раскрывший понятие еди-
ной системы публичной власти. Публичная корпора-
тивная или общественная власть оставлена законо-
дателем за рамками данного понятия [8]. С одной 
стороны, это можно считать упущением, которое 
приводит к разделению теоретического знания и 
конституционно-правовой практики и, как следст-
вие, искажению понимания сути публичной власти, 
поскольку общественная власть напрямую влияет на 
становление корпоративной демократии – архиваж-
ного элемента для формирования доверия между 
гражданами и органами в государстве [9, c. 29]. 

C другой стороны, в условиях унификации кон-
ституционно-правового статуса субъектов Россий-
ской Федерации и стирания различий между госу-
дарственной властью и местным самоуправлением 
публичная корпоративная (общественная) власть 
может таким образом сохранить за собой опреде-
ленную степень автономии, что оставляет надежду 
на построение в России полноценного гражданского 
общества. 

С позиций диалогического дискурса, становле-
ние местного самоуправления как самостоятельного 
элемента системы публичной власти требовало в 
определенный исторический момент его дистанци-
рования от системы государственной власти, что 
также подтверждает анализ законодательства о 
местном самоуправлении с момента его становле-
ния [10]. Установление правовых механизмов, посте-
пенно элиминировавших самостоятельность и орга-
низационную обособленность местного самоуправ-
ления [11], и фактическое превращение муници-
пальной власти в «низовое звено» государственной 
власти ликвидировали дистанцию между двумя 
этими публично-властными подсистемами. Фор-
мальное закрепление в Конституции концепции 
единой публичной власти ознаменовало собой но-
вый этап этого превращения, которое сегодня, как и 
в последнее десятилетие, контролируется законода-
телем посредством правового регулирования орга-
низационных основ муниципальной власти [12, 
c. 71]. Реформа публичной власти, юридически 
оформляющая единый статус органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, придает но-
вое качество взаимодействию этих органов. Харак-
тер диалога в конечном счете будет определяться 

                                                           
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2020. № 50. Ст. 8039. 

его интертекстуальным наполнением, а именно тем, 
как на практике будут реализовываться полномочия 
органов публичной власти. Не малую роль сыграет и 
расширение числа органов публичной власти, входя-
щих в систему институционально [13] или территори-
ально [14]. 

3. Теория и практика реализации принципа 
субсидиарности как принципа государственного 
управления 

Полномочия и подходы к определению компе-
тенции различных элементов системы публичной 
власти базируются на теории и практике реализации 
принципа субсидиарности. Суть принципа субси-
диарности заключается в том, что управленческие 
меры должны приниматься тем уровнем власти, ко-
торый сможет обеспечить наиболее эффективное 
достижение целей принятия подобных мер. Осу-
ществление публичных полномочий, как правило, 
должно преимущественно возлагаться на органы 
власти, наиболее близкие к гражданам. Передача 
какой-либо функции какому-либо другому органу 
власти должна производиться с учетом объема и ха-
рактера конкретной задачи, а также требований эф-
фективности и экономии. 

Л.А. Оноприенко отмечает: «Субсидиарность 
как принцип государственного управления, согласно 
которому управление и принятие решений должно 
осуществляться на наиболее низком из возможных 
уровней, получил свое теоретическое обоснование в 
социальной доктрине католической церкви. Для ка-
толиков субсидиарность является некой вариацией 
принципа солидарности с поправкой на сферу ее 
применения» [15, с. 179]. 

При изучении реализации принципа субсидиар-
ности исследователи выявляют общие закономерно-
сти, обозначают критерии применимости рассматри-
ваемого принципа, всегда презюмируя равный пра-
вовой и фактический статус подуровней публичной 
власти. Практика конституционно-правового диалога 
внутри системы публичной власти в России (в том 
числе между государственной властью и местным са-
моуправлением) убеждает нас, однако, в неравенстве 
уровней публичной власти и глубокой системной дис-
пропорции их политических ролей. И.В. Выдрин и 
В.В. Руденко (Эмих) замечают: «Предметы ведения 
муниципалитетов всех типов определяются исключи-
тельно федеральной властью… Финансовые источ- 
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ники, наполняющие местные бюджеты, регулируются 
государством. И таких примеров, свидетельствующих 
о том, что якобы бесконтрольное местное самоуправ-
ление существует по правилам, диктуемым государ-
ством, достаточно» [16, c. 84]. 

Если принять в качестве исходного пункта 
утверждение о том, что субсидиарность – это «прин-
цип, в соответствии с которым даже самые малень-
кие территориальные, социальные и политические 
единицы могут иметь все права, в которых они нуж-
даются, для того чтобы регулировать свои собствен-
ные дела свободно и эффективно» [17, c. 38], при-
дется столкнуться с вопросом: что понимается под 
свободным и эффективным регулированием соб-
ственных дел? Как определить объем компетенции 
публично-правовых субъектов, чтобы достичь мак-
симальной свободы и эффективности такого регули-
рования? Опыт зарубежных стран предлагает си-
стему тестов, позволяющую на практике применять 
принцип субсидиарности. Как отмечает О.И. Пиме-
нова, действие теста требует одновременного при-
менения двух критериев: критерия достаточности 
средств, находящихся в распоряжении, и критерия 
лучшего достижения цели предполагаемого дей-
ствия [18, c. 12]. 

Возможно, в практике реализации принципа 
следует обращать внимание не столько на готов-
ность публично-правового субъекта низшего по-
рядка своими силами эффективно решать объем 
публично-властных задач, сколько на готовность 
публично-правового субъекта высшего порядка (фе-
деративного или регионального государства – в 
нашем случае) предоставить эти права (полномочия) 
без ущерба для себя. 

Также незаслуженно лишен изучения фактор 
стабильности субъекта высшего порядка. В период 
формирования новой системы федеративных отно-
шений в России, когда субъекты Российской Федера-
ции оказались в нестабильном с точки зрения раз-
граничения компетенции и политического влияния 
положении, систематическими стали попытки реги-
ональных органов включить местное самоуправле-
ние в систему государственной власти или устано-
вить над ним абсолютный контроль (например, Кур-
ское дело [19], Удмуртское дело [20, c. 33–34]). Не-
стабильность также может обусловливать сокраще-
ние организационной обособленности местного са-
моуправления. 

Для сохранения равновесия между централи-
зацией и субсидиарностью в общении между уров- 
нями публичной власти могут применяться различ- 

ные средства, обеспечивающие мобильность их 
компетенции. В России такими средствами высту-
пают наделение органов власти или местного само-
управления отдельными государственными полно- 
мочиями [21, c. 454–461], переданными с другого 
уровня власти, или перераспределение полномочий 
органов местного самоуправления органам государ-
ственной власти. Несмотря на то, что упомянутые ин-
струменты в целом обеспечивают гибкость системы 
публичной власти, они не лишены недостатков: 
ввиду неполной определенности в сфере компетен-
ции уровень местного самоуправления вынужден 
постоянно изыскивать финансовые ресурсы для ре-
шения задач [22]. 

4. Глокализация и потенциал местного само-
управления 

Глобальные ценности и ориентиры не могут до-
минировать во всех сферах в полном объеме. На 
местном уровне наблюдается тяга к сохранению тра-
диций, правил в сфере образования, семейных цен-
ностей, культуры, языка. В этой связи местное само-
управление может стать барьером всеобщей глоба-
лизации, местом сохранения локальных интересов и 
традиций, развития глокализации как явления, спо-
собного обеспечить учет различных интересов. 

Роль местного самоуправления в преобразова-
нии современных государств следует оценивать 
объективно, с учетом целей и задач, которые стояли 
при формировании этого уровня власти и при разви-
тии самоорганизации граждан в настоящее время. В 
России местное самоуправление было заявлено 
«сверху» в качестве инициативы федерального 
уровня власти. Такой способ учреждения местного 
уровня власти безусловно определяет необходи-
мость законодательного оформления организацион-
ной обособленности органов местного самоуправле-
ния и органов государственной власти, наделения 
предметами ведения (при условии, что ранее они от-
носились к сфере органов государственной власти). 
Государство не только должно обеспечить местное 
самоуправление властными полномочиями, но и со-
здать гарантии и условия [23, c. 241–245] для воз-
можного решения соответствующих вопросов самим 
населением через реализацию самоуправления. 
Можно ли жестко отделить местное самоуправле-
ние от государственной власти? Ответ очевиден. 
Учитывая, что местное самоуправление является не-
ким продолжением государственной власти, только 
на низшем территориальном уровне, принципи- 
ально недопустимо говорить об отделении местного 
самоуправления от государственной власти. 
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Современные государства выбирают разные 
модели внутренней организации местного само-
управления и разные варианты взаимодействия с 
органами публичной власти [24, р. 7]. Допуская раз-
нообразие на местном уровне, следует признать, что 
почти во всех странах сегодня наблюдается тенден-
ция к унификации управления на уровне муниципа-
литетов. 

В поисках оптимального варианта развития 
местного самоуправления не стоит рассматривать 
формирование данного уровня власти, организацию 
конкретных органов в политической системе, разгра-
ничение функций между ними, формирование де-
мократических институтов как окончательную цель с 
учетом проводимых преобразований всей публич-
ной власти и глобальных изменений. После денонса-
ции Европейской Хартии местного самоуправления 
говорить о необходимости соблюдения европейских 
стандартов отпала необходимость. При этом сегодня 
пришло осознание необходимости в первую оче-
редь обеспечивать высокий уровень жизни граждан, 
наделять органы местного самоуправления финан-
совыми и организационными ресурсами, позволяю-
щими совершенствовать управление муниципаль-
ными образованиями. Это может быть обеспечено 
только при укреплении взаимодействия органов 
разных уровней публичной власти. 

Следует согласиться с Г.Н. Чеботаревым, наста-
ивающим на том, что направления эффективного 
взаимодействия органов публичной власти должны 
быть прописаны в основах государственной поли-
тики Российской Федерации в области развития 
местного самоуправления и в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [25]. Пред-
ставляется, что в названных актах должны быть про-
писаны и те принципы, которые установлены между-
народными стандартами. 

Современные тенденции развития технологий, 
изменения климата, увеличения количества воору-
женных конфликтов, возникновения территорий, не-
пригодных для качественного проживания, глобали-
зации в экономической, политической, социальной 
сферах безусловно ставят вопросы перед публичной 
властью в части преодоления кризисов. Не малую 
роль в этом придется сыграть местному самоуправ-
лению. Ситуация осложняется возникновением от- 
ношений, требующих экстренного правового регули-
рования, что нередко приводит к сверхчастому вне-
сению поправок в действующие законы, возникно- 

вению в большом количестве подзаконных актов, 
принимаемых в упрощенной процедуре без участия 
населения, противоречиям и коллизиям в праве. 

Признавая потенциал местного самоуправле-
ния, федеральный уровень публичной власти прини-
мает усилия по развитию отдельных видов террито-
рий, сфер совместной ответственности с органами 
местного самоуправления. Так, федеральными орга-
нами публичной власти уделяется внимание разви-
тию сельских территорий, где проживает более 
30 млн чел., заявляются новые подходы к социально-
экономическому развитию этих территорий (здраво-
охранение, культура, образование). С 2020 г. работает 
государственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий», в рамках которой идет посто-
янный поиск развития системы государственной под-
держки. Планируется создание сельских агломера-
ций. Значимым является развитие комфортной город-
ской среды в малых городах. Для обеспечения ком-
фортных условий жизни населения этих городов ини-
циирован федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» и др. 

По итогам работы Совета по развитию местного 
самоуправления 20 апреля 2023 г. в целях развития 
муниципального управления разрабатываются еди-
ные стандарты организации работы местных адми-
нистраций с учетом лучших региональных практик 
оптимизации управленческих процессов и внедре-
нию таких стандартов. 

Предложено рассмотреть варианты внедрения 
дополнительных нормативов отчислений в местные 
бюджеты от федеральных и региональных налогов и 
сборов. Минэкономики подготовило концепцию 
внедрения инвестиционного стандарта для муници-
палитетов – разработка и контроль показателей эф-
фективности (количество запущенных и планируе-
мых проектов, объем инвестиций и др.). 

Приостановлены процедуры по преобразова-
нию унитарных предприятий в акционерные обще-
ства или общества с ограниченной ответственностью 
до 15 января 2025 г. В связи с этим перспективным 
видится развитие муниципально-частного партнер-
ства, развития рынка коммунальных услуг. 

Одновременно рекомендовано определить 
федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в сфере координации разработки, согла-
сования, утверждения и реализации мероприятий, 
предусмотренных долгосрочными планами соци- 
ально-экономического развития опорных населен-
ных пунктов и прилегающих территорий, установить 
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правила разработки, согласования, утверждения и 
мониторинга реализации долгосрочных планов со-
циально-экономического развития опорных насе-
ленных пунктов и прилегающих территорий. Не-
сколько иначе эти же вопросы прозвучали на заседа-
нии Совета по местному самоуправлению при Со-
вете Федерации Федерального Собрания 6 июня 
2023 г., где было дано поручение определить феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный осуществлять функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере развития мест-
ного самоуправления, а также координацию меро-
приятий по государственной поддержке муници-
пальных образований. Совет Федерации предлагает 
вернуться к некой вариативности и установить воз-

можность закрепления в уставе муниципального об-
разования права представительного органа муници- 
пального образования на участие в формировании 
местной администрации, в том числе в утверждении 
или согласовании назначения на должность заме-
стителей главы местной администрации, руководи-
телей отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов местной администрации. 

Таким образом, хотя конституционная ре-
форма 2020 г. прочно заложила фундамент для тео-
рии в части понимания уровней публичной власти, 
практическая часть реализации реформы в части 
взаимодействия уровней еще только набирает обо-
роты, привнося дополнения в российское законода-
тельство и, как следствие, новое видение единой си-
стемы публичной власти. 
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Рассмотрены процессы, происходящие в сфере бюджетного метода ведения государ-
ственного хозяйства – категории, характеризующей статус государства в сфере публич-
ных финансов. Содержание предмета исследования раскрыто с позиции обновления 
состава субъектов Российской Федерации – вхождения в ее состав новых субъектов, 
а именно Республики Крым, города федерального значения Севастополя, Донецкой 
и Луганской народных республик. Обосновано, что процессы, связанные с модифика-
цией состава территориальных образований, влияют на подходы к организации вла-
сти, нормотворчество и правоприменительную практику в сфере публичных финан-
сов. Показано влияние военной обстановки на законодательное регулирование бюд-
жетного метода ведения государственного хозяйства. 

 

THE BUDGETARY METHOD OF STATE GOVERNANCE: RULE-MAKING AND LAW 
ENFORCEMENT IN THE LIGHT OF THE EXPANSION OF THE CONSTITUENT ENTITIES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Christina V. Peshkova (Belogortseva) 
Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Voronezh, Russia 

Article info 
Received –  
2023 August 02 
Accepted –  
2023 October 04 
Available online –  
2024 June 20 
 
Keywords 
Budgetary method of state 
governance, budgetary structure, 
state structure, federation, 
constituent entities of the Russian 
Federation, budget regulation, 
budget revenues, budget 
expenditures 

The subject of the article. In this article, the processes observed in the sphere of the budg-
etary method of conducting the state economy – the most important category characteriz-
ing the status of the state and territorial entities descending into its composition in the field 
of public finance are considered. The essence of this category is considered in relation to 
the budgetary structure of the state and the state structure. The budgetary method of state 
governance is investigated as a category corresponding to the financial and legal status of 
the modern Russian state – the Russian Federation. The content of the constituent entities 
of the study is disclosed from the position of updating the composition of the constituent 
entities of the Russian Federation – the entry of new constituent entities of the Federation 
into its composition over the last period, namely the Republic of Crimea and the federal city 
of Sevastopol, the Donetsk People's Republic, the Luhansk People's Republic. 
Purpose. The influence of the military situation at the domestic and international levels on 
the legislative support of the modification of the budgetary method of state governance in 
the Russian Federation is shown, which was the main goal set by the author in this work. 
The methodological basis of the article consists of general scientific (dialectics, analysis and 
synthesis, abstraction and concretization) and private scientific research methods (formal 
legal, comparative legal, concrete sociological, technical-legal, systemic-structural, histori-
cal-legal, logical, etc.). 
Main results. The influence of the processes taking place in the sphere of the state structure 
of the Russian Federation, the administrative-territorial division of the state on the trends 
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 and possible prospects of modification of the budgetary method of state governance – in 
terms of changing the approaches of rulemaking to the implementation of financial legal 
relations corresponding to the budget method and law enforcement practice in this area is 
considered. Special attention is paid to the modification of approaches to the organization 
of inter-budgetary relations in the renewed Russian Federation, the ways dictated by the 
legislator of the formation of budget revenues of new subjects of the Federation and the 
implementation of public expenditures.  
Conclusions. The author substantiates that the processes associated with the modification 
of the composition of territorial entities within the Russian state have an impact not only 
on the approaches to the organization of power and management, the expansion of the 
structure of state bodies, but also on legal regulation and law enforcement practice in the 
field of public finance, the formation, redistribution and use of which is based on-the im-
plementation of the budgetary method of state governance. 

____________________________________________
 

1. Постановка проблемы и категориальный 
анализ 

Бюджетный метод ведения государственного 
хозяйства, точнее, его нормативные основы и право-
применение в соответствующей сфере – явления, 
складывающиеся, наряду с развитием государства, 
постепенно, отнюдь не стихийно. Вместе с этим на-
блюдающиеся в российском государстве и обще-
стве, на мировой арене процессы молниеносно 
внесли в финансово-правовое регулирование и 
практику немало новшеств. Это позволяет по-но-
вому взглянуть на содержание категории «бюджет-
ный метод ведения государственного хозяйства». К 
ее сущности автор уже обращался в своих работах [1; 
2]. Однако российские и мировые реалии выступают 
объективным основанием не столько возвращения 
«обратно» к уже обоснованным выводам, сколько 
углубления подходов исследования названной кате-
гории вслед за последними событиями, предприни-
мая попытки прогнозировать перспективы ее моди-
фикации. Остро в современный период стоят во-
просы вхождения с состав Российской Федерации 
территорий Украины, обусловливающие модифика-
цию общественных отношений в сфере государ-
ственного устройства и связанных с ним сферах. 

Бюджетный метод ведения государственного 
хозяйства («бюджетный метод») представляет собой 
организационно-правовой подход к реализации пра-
воприменительной практики в области бюджета, ос-
нованный на финансово-правовом регулировании 
обслуживающих формирование и использование 
бюджета отношений. Как метод, применимый в фи-
нансовой деятельности государства, он носит ком-
плексный характер: подразумевает ряд элементов, 
которым соответствуют самостоятельные, но не 
обособленные, а взаимосвязанные группы бюджет-
ных и иных финансовых правоотношений (налоговых, 

банковских, обслуживающих счет бюджета). Содер-
жание бюджетного метода складывается из таких 
элементов, как, например, бюджеты бюджетной си-
стемы, имеющие двоякий статус – нормативно утвер-
ждаемые в режиме бюджетного процесса финан-
сово-плановые акты и централизованные денежные 
фонды; формирование доходов бюджета (из налогов 
и иных источников) и расходы бюджета и др.  

Элементы бюджетного метода связаны с пони-
манием бюджетного устройства государства. Оно 
представляет собой характеристику государства, ос-
нованную на нормативном правовом регулирова-
нии и управлении бюджетными ресурсами государ-
ства и территориальных образований в его составе, 
предполагающую установление их финансовой ком-
петенции в связи с формированием доходов бюд-
жета и использованием бюджетных средств в ре-
жиме расходов бюджета, поиском источников фи-
нансирования бюджетного дефицита, осуществле-
нием бюджетного процесса и бюджетного контроля 
[2, с. 101]. 

В силу связанности с финансово-правовыми ин-
тересами как государства, так и территориальных 
образований в основу построения бюджетного 
устройства и подразумеваемых им требований к ре-
ализации бюджетного метода положено государ-
ственное устройство. Понятие государственного 
устройства связано с государственным суверените-
том, формированием органов власти с учетом адми-
нистративно-территориальной структуры государ-
ства [3, с. 20; 4, с. 10]. Традиционно по типу государ-
ственного устройства государства делятся на феде-
рации и унитарные государства (выделяются и кон-
федерации как государства смешанного типа), раз-
личающиеся по степени самостоятельности террито-
риальных образований, перспективами того, делит 
ли государство государственный суверенитет, в том 
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числе в области бюджета, между территориальными 
образованиями [5; 6, с. 20–34]. Поэтому между бюд-
жетом как таковым и соответствующими свойствами 
государства имеют место взаимообратные связи. 
Как констатируется в литературе, любые изменения 
сущности государства, его характеристик, неиз-
бежно оказывают влияние на государственный ре-
жим, форму правления и форму государственного 
устройства [5]. 

Подробно к типологии государственного 
устройства мы обращаться не будем, этой теме по-
священо немало успешных исследований ученых 
разных периодов [6; 7, с. 87; 8; 9]. Обращено внима-
ние и на тенденции и перспективы модификации 
конституционного статуса федеральных территорий 
применительно к российскому государству в связи с 
реалиями современных событий [10]. Автор также 
обратил внимание на указанную тему в исследова-
нии становления бюджетного устройства государ-
ства [2, с. 124]. Однако уместно заметить, что от типа 
государственного устройства зависят правовой ста-
тус и степень свободы, усмотрения в принятии нор-
мативных и иных юридически значимых решений 
территориальными образованиями; говоря в финан-
сово-правовом ключе – бюджетная компетенция 
территориальных образований, развитие межбюд-
жетных отношений между государственным «цен-
тром» и территориями, содержание принципов бюд-
жетной системы, значимых для управления финан-
сами. Как следствие, затрагивающие государствен-
ное устройство процессы – происходящие как внутри 
государства, так и на международном уровне, – 
неизбежно сказываются на бюджетном методе ве-
дения государственного хозяйства, приводя к необ-
ходимости модифицировать финансово-правовое 
регулирование расширением системы государствен-
ных доходов и расходов (налогово-правовые нормы 
о новых видах обязательных платежей, усиливаю-
щие доходную базу бюджета; бюджетно-правовые 
нормы о новых видах расходов бюджета, перерас-
пределении доходов и расходов между бюджетами 
разных уровней и т. д.), изменением подходов к 
бюджетному регулированию в связи с усиленной 
финансовой поддержкой территорий, расширением 
государственного финансового контроля и т. д.  

В ответ на тенденции нормотворчества в сфере 
бюджетного метода развивается и правопримени- 
тельная практика. Иными словами, нормотворче- 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2014. № 12. Ст. 1201; 2022. № 29. Ч. I. Ст. 5200. 

ство и правоприменительная практика – явления, 
для которых характерны взаимообратные связи, и 
надо заметить, такое качество (взаимосвязи, прямые 
и обратные связи) присуще многим значимым для 
финансов понятий и категорий, на что незамедли-
тельно отреагировали политика, общественность, 
юридическая наука [11, с. 78–214]. (В данном случае 
мы имеем ввиду ту ситуацию, что, например, крип-
товалюта и электронные расчеты, получив примене-
ние в зарубежных государствах, приобретя мировое 
значение, в России также стали применяться, при-
чем российское законодательство определило их 
правовой режим уже в ответ на тенденции и ожида-
емые перспективы финансовой практики. И подоб-
ных примеров, когда национальное законодатель-
ство должно поспевать за реалиями складываю-
щейся практики, в том числе приходящей в конкрет-
ное государство извне как полезный финансовый и 
организационный инструмент, немало.)  

2. Влияние международной обстановки на 
государственное устройство России, бюджетный 
метод ведения государственного хозяйства: прин-
ципиальные перемены 

Возвращаясь к начатым рассуждениям, что 
сущность бюджетного устройства государства пред-
определена государственным устройством, а моди-
фикация государственного устройства неизбежно 
влияет на нормотворчество и правоприменение в 
сфере бюджетного метода ведения государствен-
ного хозяйства, заметим, что российские реалии 
вновь подтверждают данный вывод. Начало XXI в. 
знаменовалось изменениями в государственном 
устройстве России. Принятые федеральные консти-
туционные законы от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» (далее – ФКЗ 
2014 № 6)1, от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О приня-
тии в Российскую Федерацию Донецкой Народной 
Республики и образовании в составе Российской Фе-
дерации нового субъекта – Донецкой Народной Рес-
публики» (далее – ФКЗ 2022 № 5)2 и от 4 октября 
2022 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федера-
цию Луганской Народной Республики и образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта – 
Луганской Народной Республики» (далее – ФКЗ 2022 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2022. № 41. Ст. 6930. 
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№ 6)3 знаменовали модификацию российского госу-
дарственного устройства в контексте изменения ко-
личества субъектов Российской Федерации, расста-
новки приоритетов в основах государственного 
строя и политики. 

Увеличение количества субъектов в составе 
Российской Федерации неизбежно привело к расши-
рению бюджетного и иного ориентированного на 
финансы отраслевого законодательства, формирую-
щего нормативные основы бюджетного метода ве-
дения государственного хозяйства в пределах новых 
территорий и на территории России, оказавшейся в 
условиях диверсификации бюджетной и финансо-
вой системы. Так, названными федеральными кон-
ституционными законами Правительству РФ предпи-
сано со дня принятия новых субъектов Российской 
Федерации отрегулировать особенности реализа-
ции в их пределах такого элемента бюджетного 
устройства, как бюджетный процесс – в части уста-
новления требований к разработке проектов терри-
ториальных бюджетов, исполнению бюджетов, под-
готовке бюджетной отчетности для обеспечения 
применимости инструментария государственного 
контроля над ними.  

Возложение на Правительство РФ задачи отре-
гулировать, как и смещение регулятивной роли в от-
ношении соответствующей сферы на законодатель-
ство России в целом (вместо договоров междуна-
родного характера), объясняется вполне обоснован-
ным убеждением, что «государственные финансы – 
это чувствительная и сложная область для вмеша-
тельства наднациональных норм или международ-
ных соглашений» [12, с. 92].  

Заметим, нормативные акты, в силу прямого 
указания федеральных конституционных законов 
адресованные новым субъектам федерации, Прави-
тельством РФ, как и органами государственной вла-
сти новых субъектов Российской Федерации, прини-
маются постепенно – в силу необходимости прове-
сти громоздкую по времени и трудовым усилиям ра-
боту, учесть объективно значимые территориальные 
нюансы. При этом от степени лояльности федераль-
ных властей и внимания к территориальным потреб- 

                                                           
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2022. № 41. Ст. 6931. 
4 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 
11 ноября 2003 г. № 16-П «По делу о проверке конституци-
онности положений пункта 2 статьи 81 Закона Челябин-
ской области “О бюджетном устройстве и бюджет- 
ном процессе в Челябинской области” в связи с запросом 

ностям и традициям зависит качество вновь приня- 
тых нормативных актов, их исполнимость. Притом 
что на «ошибки» региональных органов государ-
ственной власти в законотворчестве Россия реаги-
рует уже давно, подтверждение тому – развитая 
практика высших судов, и прежде всего Конституци-
онного Суда РФ, по нормоконтролю (установление 
им несоответствия законов субъектов Российской 
Федерации Конституции РФ4 и т. д.), подобное мгно-
венное реагирование, всецело легитимное, в адрес 
новых субъектов Российской Федерации может при-
вести к сложностям во взаимоотношениях феде-
рального центра и субъектов, поэтому представля-
ется недопустимым.   

3. Новшества бюджетного нормотворчества в 
связи с расширением состава субъектов Российской 
Федерации 

С учетом указанных моментов Правительством 
РФ в отношении новых субъектов федерации принят 
ряд постановлений бессрочного и срочного дей-
ствия, нацеленных на разрешение проблем реализа-
ции бюджетного метода. В числе названных актов, 
например, постановления от 10 сентября 2014 г. 
№ 922 «Об особенностях исполнения бюджета Рес-
публики Крым, бюджета г. Севастополя и местных 
бюджетов на 2015–2017 годы»5, от 22 декабря 
2022 г. № 2377 «Об особенностях составления, рас-
смотрения и утверждения проектов бюджетов До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской об-
ласти, проектов бюджетов территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов и местных бюд-
жетов, а также исполнения указанных бюджетов и 
формирования бюджетной отчетности на 2023–2025 
годы»6. В адрес субъектов Российской Федерации 
предусмотрены особенности бюджетно-правового 
регулирования в части сроков действия бюджетов 
«новых» республик, областей, территориальных 
внебюджетных фондов, а также расположенных в 
пределах «новых» субъектов Российской Федерации 
муниципальных образований. Например, проекты 
бюджетов Донецкой (далее – ДНР), Луганской (да-
лее – ЛНР) народных республик, Запорожской и Хер- 

Челябинского областного суда» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2003. № 46. Ч. II. Ст. 4509. 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2014. № 38. Ст. 5063. (Утратил юридическую силу.) 
6 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2022. № 52. Ст. 9638.  
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сонской областей, проекты бюджетов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов 
должны составляться и утверждаться на один год. 
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 
2022 г. № 2377 (пп. «б» п. 1) предписано «не состав-
лять проекты местных бюджетов», расходы же муни-
ципальных бюджетов должны выступать в качестве 
«составной части в проектах бюджетов» ДНР, ЛНР, 
Запорожской области, Херсонской области.  

Указанные вновь принятые на федеральном 
уровне нормативные акты содержат бюджетно-пра-
вовые нормы, которые, с одной стороны, противоре-
чат сложившимся на данный момент «реалиям» рос-
сийского бюджетного метода ведения государствен-
ного хозяйства, уже отлаженного и проверенного 
временем – нормативному принятию трехлетнего 
бюджета (однако для местных бюджетов возможно 
утверждение бюджета на один финансовый год –  
ст. 169 Бюджетного кодекса (далее – БК) РФ). Но, с 
другой стороны – продиктованы объективными по-
требностями практики формирования и использова-
ния бюджетов новых субъектов Российской Федера-
ции и бюджетов расположенных в их пределах му-
ниципальных образований с молниеносным реаги-
рованием на ситуацию извне, в условиях затрудни-
тельности долгосрочного планирования в неста-
бильной финансовой обстановке. Что немаловажно, 
федеральное правило России «не составлять про-
екты местных бюджетов», адресованное муници-
пальным образованиям, расположенным в преде-
лах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 
отчасти навеяно наследием украинского государ-
ства, в состав которого ранее входили данные терри-
ториальные образования. Финансово-правовое ре-
гулирование в Украине, отвечая потребностям и ре-
алиям Украины как унитарного государства, такой 
существенной бюджетной самостоятельности для 
территориальных образований в его составе не 
предполагает, и в силу внутренних политических и 
финансовых противоречий затрудняло ориентиро-
ваться на «качественные» и «наполненные» терри-
ториальные бюджеты. 

Изменения правового статуса территориаль-
ных образований и их органов власти в разных ас- 

                                                           
7 Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации но-
вых субъектов. Подписан 18 марта 2014 г. // Бюллетень 
международных договоров. 2014. № 6. 

пектах и прежде всего по линии вхождения в состав 
иного государства не могут пройти безболезненно. В 
связи с этим, говоря в ракурсе заявленной темы, 
нельзя не заметить, что преобразования финансово-
правовой составляющей статуса новых субъектов 
Российской Федерации в связи с подчинением но-
вому для них законодательству осуществляются по-
степенно.  

Так, ФКЗ 2014 № 6 предписывает, что до 1 ян-
варя 2015 г. предусмотренные нормативными ак-
тами Крыма и Севастополя бюджетные доходы, 
включая налоговые и неналоговые платежи, подле-
жат зачислению в бюджет Республики Крым, бюджет 
города федерального значения Севастополь и мест-
ные бюджеты (ст. 13). До этой же даты в пределах 
названных территорий практика реализации госу-
дарственного финансового контроля (а именно его 
вида – налогового контроля) основывалась на зако-
нах Крыма и Севастополя. После этой предусмотрен-
ной законом даты реализация бюджетного метода в 
Крыму и Севастополе должна подчиняться законода-
тельным актам России, в том числе в части установ-
ления системы доходов бюджетов, их перераспреде-
ления между бюджетами в порядке бюджетного ре-
гулирования, подходов к государственному финансо-
вому контролю и привлечения к ответственности и 
т. д. Этому корреспондирует правило, что, например, 
законодательство России о налогах и сборах приме-
няется на новых территориях с 1 января 2015 г. в силу 
прямого указания закона (ч. 1 ст. 15 ФКЗ 2014 № 6). 
При этом указанные территориальные образования 
вошли в состав Российской Федерации на основании 
Договора от 18 марта 2014 г.7, ратифицированного 
Федеральным законом от 21 марта 2014 г. № 36-ФЗ8, 
т. е. до указанной выше даты.  

Тем самым имеет место временной разрыв (с 
марта 2014 г. до января 2015 г.) между принятием в 
состав Российской Федерации новых субъектов и мо-
ментом начала применения на их территории зако-
нодательства Российской Федерации о бюджете и 
налогообложении. Это позволяет в Крыму и Севасто-
поле постепенно отладить ведение бюджетного ме-
тода на основании подходов, отвечающих тради-
циям и реалиям России. И надо заметить, такой пе- 

8 Федеральный закон от 21 марта 2014 г. № 36-ФЗ «О рати-
фикации Договора между Российской Федерацией и Рес-
публикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2014. № 12. Ст. 1202. 
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риод снижает риск последствий быстроты принятия 
решений относительно модификации региональ-
ного законодательства, связанный с его возможным 
недостаточно высоким уровнем отлаженности, 
неучетом территориальных потребностей и особен-
ностей. Заметим, что федеральное законодатель-
ство России стоит на подходах учета национальных 
традиций и территориальных особенностей разных 
территориальных образований в составе россий-
ского государства уже давно, позволяя «народам са-
моопределяться», на региональном уровне вносить 
коррективы в регулирование отраслей, но в консти-
туционно очерченных пределах нормотворчества 
для субъектов Российской Федерации [13; 14]. 

Для сравнения, ФКЗ 2022 № 5 (ст. 15), в сравне-
нии с ситуацией с законодательством в Крыму, не 
предусматривает существенных временных отсро-
чек в применении на территории ДНР законодатель-
ства Российской Федерации, например о налогах и 
сборах, налоговом контроле и налоговой ответствен-
ности, – оно подлежит применению уже с 1 января 
2023 г. (названный закон вступил в силу со дня вступ-
ления в силу Договора между Российской Федера-
цией и ДНР о принятии в Российскую Федерацию 
ДНР и образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта, подписанного 30 сентября 2022 г.9 
и ратифицированного Федеральным законом от 
4 октября 2022 г. № 372-ФЗ10). Однако названный за-
кон предусматривает временные особенности при-
менения на территории ДНР законодательства Рос-
сии, регулирующего взимание платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и экологиче-
ского сбора – с 1 января 2026 г. (ст. 26). Это отвечает 
тенденциям внимания к национальным особенно-
стям ведения деятельности предприятиями и орга-
низациями. 

Таким образом, нормотворчество в сфере фи-
нансов, бюджета и налогообложения идет по тому 
пути, что дается время для модификации правового 
регулирования в новых субъектах Российской Феде-
рации, чтобы обеспечить соответствие практики ре-
ализации в них финансовых и иных правоотношений 
единству юридических подходов в реализации бюд-
жетного метода в пределах территории Российской 
Федерации. 

Заметим, что применительно к модификации 
бюджетного метода на территории ДНР в условиях 

                                                           
9 Бюллетень международных договоров. 2022. № 12. 

ее включения в состав России ФКЗ 2022 № 5 предпи-
сывает применение с 1 января 2023 г. на территории 
нового субъекта федерации бюджетного законода-
тельства Российской Федерации в целом, без уточ-
нения и привязки к конкретным элементам бюджет-
ного устройства – будь то доходам бюджета, расхо-
дам бюджета и т. д. (ст. 16). Это объясняется усиле-
нием напряженности международной обстановки, 
требующей незамедлительных коренных преобра-
зований в ДНР.  

4. Расширение состава субъектов Российской 
Федерации и модификация нормативных подхо-
дов к базовым финансово-правовым категориям и 
практике в сфере публичных финансов 

Для модификации денежного обращения на 
территориях новых субъектов Российской Федера-
ции с учетом его устоявшейся российской юридиче-
ской основы отведено значительно меньше вре-
мени, нежели на регламентацию бюджетных и нало-
говых отношений. На территориях Республики Крым 
и Севастополя разрешалось обращение денежной 
единицы Украины для осуществления расчетов 
лишь до 1 июня 2014 г. (ст. 16 ФКЗ 2014 № 6). В ДНР 
с 1 января 2023 г. расчетные отношения, денежное 
обращение должны быть организованы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
(ст. 19 ФКЗ 2022 № 5). Денежное обращение, не бу-
дучи в буквальном виде элементом бюджетного 
устройства, тем не менее имеет прямое отношение 
к бюджетному методу ведения государственного хо-
зяйства, выступая гарантом платежной и финансо-
вой дисциплины в целом. 

Принятие в состав Российской Федерации но-
вых субъектов послужило фактором развития и меж-
бюджетных отношений в целях оказания им финан-
совой поддержки из федерального бюджета. Меж-
бюджетные отношения традиционно понимаются 
как вид финансовых правоотношений, обеспечиваю-
щих распределение бюджетных ресурсов между 
территориальными образованиями, а также урегу-
лирование формирования и использования бюдже-
тов, бюджетного процесса с учетом интересов и по-
требностей территориальных образований разных 
уровней [15 с. 4–29; 16, с. 32; 17, с. 142; 18, с. 5–78]. 
Соответственно, в нормотворческой практике в 
сфере бюджетного метода возникла необходимость 
формулирования инструментария оказания финан- 

10 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2022. № 41. Ст. 6934. (Начало применения закона – 5 ок-
тября 2022 г.) 
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совой поддержки Крыму и Севастополю, ДНР, ЛНР 
из федерального бюджета, уточнения этого инстру- 
ментария при уже отлаженных за много лет подхо-
дах российского законодательства к организации 
межбюджетных отношений между Российской Фе-
дерацией и ее субъектами (гл. 16 БК РФ). И это уточ-
нение осуществлено не БК РФ как главным актом 
бюджетного законодательства, а федеральными 
конституционными законами о принятии новых 
субъектов в состав Российской Федерации (ст. 14 
ФКЗ 2014 № 6; ст. 35 ФКЗ 2022 № 5; ст. 35 ФКЗ 2022 
№ 6). Такой подход оправдан вновь возникшими ре-
алиями и не характерен для юридических основ 
бюджетного метода ведения государственного хо-
зяйства в России: до принятия названных федераль-
ных конституционных законов и возникновения та-
кой, по сути, экстремальной ситуации во взаимоот-
ношениях со странами ближнего зарубежья указан-
ные вопросы унифицированно регулировались 
именно БК РФ, обезличенно, без привязки к конкрет-
ным субъектам федерации. Но реалии политики в 
сфере государственного устройства продиктовали 
свое, и России пришлось отчасти уйти от подходов 
унифицированной регламентации межбюджетных 
отношений с новыми субъектами федерации, дабы 
поддержать федеральными финансами новые тер-
ритории и проживающее на них население. 

В соответствии с потребностями нормотворче-
ской практики финансового планирования на кон-
кретный период, регулирование межбюджетных от-
ношений между Российской Федерацией и Крымом, 
Севастополем, ДНР, ЛНР осуществляется федераль-
ным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и двухгодичный плановый период 
(например, приложение 12 Федерального закона от 
5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов»11). Закон о бюджете базируется на БК РФ и поло-
жениях федеральных конституционных законов о 
принятии в состав России новых субъектов. Учет в дан-
ном случае положений БК РФ в дополнение к все-таки 
базовым в конкретном случае положениям назван-
ных федеральных конституционных законов объясня-
ется тем, что подходы российского законодательства 
к регламентации финансовых отношений отличаются 
единообразием и отлаженностью, допускается от-
ступление от них в условиях ситуаций, оправданных 
чрезвычайными обстоятельствами, которые имеют 

                                                           
11 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2022. № 50. Ч. I. Ст. 8760. 

место в конкретный период. Более того, в ст. 14 ФКЗ 
2014 № 6 закреплена, по сути, норма срочного дей-
ствия о финансовой поддержке Крыма и Севастополя 
в 2014 г. Соответственно, за пределами данного года 
есть необходимость к названным субъектам федера-
ции применять уже отлаженное законодательство 
России.  

Что касается межбюджетных отношений Рос-
сийской Федерации и ДНР, ЛНР, то ФКЗ 2022 № 5 
(ст. 35) и № 6 (ст. 35) также закрепляют норму сроч-
ного действия, согласно которой Россия оказывает 
финансовую поддержку республикам из средств фе-
дерального бюджета до 1 января 2026 г. На наш 
взгляд, такие нормы носят, скорее, гарантийный ха-
рактер в адрес конкретных субъектов Российской Фе-
дерации. Как показывают тенденции межбюджетных 
отношений между Российской Федерацией и входя-
щими в ее состав субъектами, подобная поддержка в 
режиме бюджетного регулирования оказывается 
ежегодно в формах и на условиях, предусмотренных 
БК РФ.  

Возвращаясь к рассуждениям о срочном харак-
тере норм, предусматривающих финансовую под-
держку новых субъектов федерации, отметим, что 
такие правила, хотя и идут вразрез с устоями бюд-
жетного метода ведения государственного хозяй-
ства России с уже стабильными подходами к органи-
зации межбюджетных отношений, тем не менее слу-
жат юридическим основанием – возможностью 
срочного реагирования на потребности новых терри-
торий. И такой реалии во взаимоотношениях феде-
рального центра и новых регионов вторит норма и о 
модификации бюджетного процесса на федераль-
ном уровне: в течение переходного периода Прави-
тельство РФ вправе вносить изменения в показатели 
сводной бюджетной росписи федерального бюд-
жета без внесения изменений в закон о бюджете на 
текущий год в случае оказания финансовой под-
держки ДНР (ч. 2 ст. 35 ФКЗ 2022 № 5). Если руковод-
ствоваться соображениями законодательной тех-
ники [19, с. 19], подобное правило было бы умест-
ным включить в БК РФ. Но в условиях военного вре-
мени перераспределение норм между БК РФ и фе-
деральными конституционными законами не явля-
ется следствием неразберихи и хаоса в законода-
тельстве, а служит показателем быстрого реагирова-
ния законодателя на ситуацию. 
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5. Заключение 
Модификация бюджетного метода ведения 

государственного хозяйства и бюджетного устрой- 
ства находится в прямой зависимости от процессов, 
происходящих в государственном устройстве. И не 
только по линии того неоспоримого факта, что ре-
формирование государственного устройства, адми-
нистративно-территориального деления меняет 
структуру бюджетной системы, но и по линии пере-
смотра подходов государственного хозяйства к фи-
нансовым и иным отношениям. Необходимо на бли-
жайшую перспективу урегулировать вопросы изыс-
кания бюджетных средств для поддержки террито-
рий, логичной и возможной экономии бюджета в си-
туации неоспоримых затрат на функции государства 
(в условиях, когда бюджет России приобрел черты 
военного бюджета [20]). Проведенное исследование 

подтвердило применительно к конкретной сфере – 
публичным финансам, – что конфликты сказываются 
на нормотворчестве и правоприменительной прак-
тике, требуя разрешить их в правовом поле [21].  

Расширение бюджетной системы Российской 
Федерации включением бюджетов новых субъектов 
федерации поставило не только немало вопросов, 
требующих незамедлительного разрешения, но и от-
крыло новые перспективы для модификации подхо-
дов бюджетного метода ведения государственного 
хозяйства в связи развитием межбюджетных отно-
шений, учитывающих нюансы правового положения 
и сложных условий хозяйствования в в новых субъ-
ектах федерации, необходимость финансовой под-
держкой создать экономические и финансово-пра-
вовые гарантии защиты граждан. 
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Предпринята попытка формирования современного подхода к пониманию природы 
финансового права, отвечающего экономическим вызовам. Сделаны выводы о том, 
что обновленная правовая модель финансовых отношений формируется посредством 
активизации процесса взаимопроникновения частного и публичного права, развитие 
которого оправдывается задачами юридической техники. Отказ от отраслевого под-
хода к праву, сформированного в 1930-е гг., в пользу интегративной модели строения 
права позволяет рассматривать финансовое право как систему регулятивных комплек-
сов в юридическом отношении опосредствующих финансово-кредитный механизм 
национальной экономики. Правовыми инструментами, обеспечивающими достиже-
ние целей функционирования финансово-кредитного механизма государства, явля-
ются: принципы государственного управления; административные процедуры, а также 
конструкция финансового обязательства. 
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The subject. Scientists face a serious task related to the formation of a modern model of 
financial law that will ensure the financial sovereignty of the state.  
The purpose. The author attempts to form a modern approach to understanding the nature 
of financial law that meets economic challenges. 
Methodology. The use of general logical research methods, including analysis and synthesis, 
the formal legal method. 
Main results. The updated legal model of financial relations, aimed at creating a full-fledged 
mechanism of financial and legal regulation, can be formed by activating the process of 
convergence of private and public law, the development of which is justified by the tasks of 
legal technology. The rejection of the sectoral model of law, formed in the 1930s, in favor 
of the integrative structure of law allows us to consider financial law as a system of regula-
tory complexes that legally mediate the financial and credit mechanism of the national 
economy. The unifying basis for the formation of regulatory complexes covered by financial 
law are such key aspects as: the independent object and purpose of legal regulation of the 
relevant group of financial relations; the range of subjects of legal relations arising in the 
sphere of functioning of the financial and credit mechanism of the state; management tools 
used by the state and means used by participants in civil turnover to protect the right to 
dispose of finances. 
Conclusions. The legal instruments that ensure the achievement of the goals of the func-
tioning of the financial and credit mechanism of the contemporary state are: principles of 
public administration; administrative procedures, as well as the construction of a financial 
obligation.  

____________________________________________
 
1. Введение 
Сегодня перед представителями юридической 

науки стоит серьезная задача, связанная с формиро- 

ванием современной модели финансового права, 
основанной на выработанных в правовой доктрине 
теориях понимания права, способной урегулировать 
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процесс структурной трансформации экономики и 
обеспечить укрепление финансового суверенитета 
государства.   

Потребность в разработке обновленной право-
вой модели финансовых отношений вызвана 
прежде всего ростом антироссийской риторики, по-
явлением новых закономерностей, условий и факто-
ров развития финансовой системы государства. 

В условиях беспрецедентного санкционного 
режима в отношении России в финансовое законо-
дательство вносится огромное количество поправок. 
Однако проведенный анализ позволяет констатиро-
вать, что создание правовых условий развития со-
временной финансовой архитектуры, как правило, 
происходит посредством принятия законодательных 
актов под конкретные экономические потребности и 
политические решения государства. А в отдельных 
случаях положения финансового права не находят 
своей реализации в сфере функционирования фи-
нансовой системы, что, как справедливо отмечается 
в юридической литературе, превращает право в ни-
что [1], уничтожает его.   

Усложнение проблем, возникающих в сфере 
правового регулирования финансовых отношений, 
ведет к повышению роли науки в их изучении. Од-
нако сформированные в финансово-правовой док-
трине противоречивые представления ученых о при-
роде финансового права не способствуют выработке 
правового инструментария, обеспечивающего фи-
нансовую стабильность государства.  

На основе анализа финансового законодатель-
ства и практики его применения, с учетом разработан-
ных теорий понимания права в рамках настоящей ста-
тьи предпринята попытка определить направления 
развития обновленной модели финансового права, 
отвечающей современным экономическим вызовам. 

2. Влияние отраслевого подхода к праву на 
развитие механизма финансово-правового регули-
рования 

Серьезное влияние на развитие современного 
финансово-правового механизма оказал сложив-
шийся в 1930-е гг. отраслевой подход к  праву [2], со-
провождающийся развитием «…предложенного 
А.Я. Вышинским позитивистского типа правопонима-
ния, в основе которого  лежит отождествление права 
и закона» [3, с. 657]. В результате в юридической ли-
тературе активное развитие получила точка зрения 
об отраслевой самостоятельности финансового 
права. Однако, поскольку в отраслевую модель 
права некоторые отрасли права, включая финансо-
вое право, не укладывались, правовая доктрина 

была дополнена положениями о комплексных инте-
гративных образованиях [4, с. 105], а одна из выра-
ботанных учеными позиций состояла в признании 
финансового права в качестве комплексного право-
вого образования [5, с. 81]. 

Сегодня становится очевидно, что привержен-
ность на протяжении нескольких десятилетий отрас-
левому подходу к праву привела к обособленному 
правовому регулированию отдельных элементов 
финансового механизма государства, к числу кото-
рых  относятся денежная эмиссия, бюджет, налоги, 
кредит, финансирование, ценообразование и т. д. 
Это не позволяет задать параметры сбалансирован-
ного применения мер денежно-кредитной, бюджет-
ной, фискальной, таможенно-тарифной политики и, 
как следствие, не способствует созданию необходи-
мого уровня гарантий финансовой устойчивости Рос-
сийской Федерации. 

Следование отраслевой модели права не дает 
возможности сформировать единый понятийный ап-
парат и фундамент для систематизации законода-
тельства, обеспечивающего регулирование финан-
совой сферы, а также приводит к необоснованным 
выводам и сомнительным, с точки зрения законно-
сти и обоснованности, решениям правопримени-
тельных органов. Применение данного направления 
в праве привело к увеличению в актах финансового 
законодательства числа административных проце-
дур [6], нивелирующих обязательственный характер 
финансовых правоотношений, а также к усложне-
нию механизма финансово-правового регулирова-
ния, выразившемуся в появлении параллельных 
правовых институтов в области фискального обложе-
ния, осуществления контрольно-надзорной деятель-
ности и применения мер принуждения за финансо-
вые правонарушения. Так, на сегодняшний день за 
нарушение законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах применяются меры принуж-
дения, закрепленные одновременно в пяти отрасле-
вых законах, к числу которых относятся: 1) Налого-
вый кодекс (далее – НК) РФ, закрепляющий составы 
налоговых правонарушений; 2) Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях, устанавливающий 
административную ответственность за нарушения 
законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах; 3) Уголовнй кодекс (далее – УК) РФ, закреп-
ляющий составы уголовных преступлений в налого-
вой сфере; 4) Гражданский кодекс (далее –  ГК) РФ, 
устанавливающий механизм возмещения вреда, ак-
тивно применяемый при взыскании недоимки, чис-
лящейся за организацией, с должностного лица этой 
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организации;  5) Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», применяемый в  части привлечения к субси-
диарной  ответственности контролирующих налого-
плательщика лиц. 

Параллельное правовое регулирование про-
слеживается в сфере реализации механизма фис-
кального обложения. Об этом свидетельствует сфор-
мированная в государстве в обход НК РФ параллель-
ная налоговая система, а число фискальных плате-
жей, не регулируемых НК РФ, достигает нескольких 
десятков. Кроме того, параллельный массив норма-
тивных правовых актов сформирован в сфере опре-
деления элементов юридического состава имуще-
ственных налогов, установленных НК РФ. Изложен-
ное проявляется в том, что положения об оспарива-
нии результатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, являющейся налоговой 
базой, закреплены не только в НК РФ, но и в Феде-
ральном законе от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» в Кодексе адми-
нистративного судопроизводства РФ, что приводит к 
нарушению принципа формальной определенности 
финансово-правовой нормы. 

Развитие отраслевого подхода к праву послу-
жило поводом для развертывания научной дискус-
сии о разграничении частных и публичных финансов, 
идентификации предмета финансового права [7]. 
Более того, в юридической науке сформировалась 
точка зрения, согласно которой финансовое право 
отождествляется с институтом частного права, со-
держание которого составляют нормы гражданского 
(предпринимательского) права [8]. Вряд ли подоб-
ного рода выводы могут иметь значения для разви-
тия юридической науки в нужном для правового 
обеспечения финансовых отношений ключе. А несо-
стоятельность многолетней дискуссии о разграниче-
нии частных и публичных финансов состоит в том, 
что ее участников не смущает тот факт, что правовой 
режим бюджетных средств, помимо Бюджетного ко-
декса (далее – БК) РФ, установлен ст. 214 и 215 ГК РФ.   

Заточенные на отраслевую модель права под-
ходы к правовому регулированию финансовых отно-
шений не позволяют сформировать соответствую-
щий экономическим реалиям правовой режим фи-
нансово-кредитного механизма государства. Оче- 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 13 сентября 2016 г. № 18-КГ16-102; 
Апелляционное определение Пермского Краевого Суда от 
6 июля 2016 г. по делу № 33-7338. 

видно, что закрепление в ГК РФ правовых институ-
тов, имеющих непосредственное отношение к функ-
ционированию денежно-кредитной системы (речь 
идет прежде всего о лизинге и кредите) отнюдь не 
означает, что они имеют частноправовую природу и 
их применение не должно быть синхронизировано с 
принципами и целями монетарной, бюджетной и 
фискальной политики. Закрепленный ГК РФ меха-
низм банковского кредитования есть ни что иное, 
как опосредуемая банковской системой эмиссия 
кредитных денег, порядок осуществления которой 
должен быть сопряжен с инструментами реализуе-
мой Центральным банком РФ денежно-кредитной 
политики, что свидетельствует о публично-правовой 
природе кредитных обязательств, условия исполне-
ния которых детализируются в рамках договора бан-
ковского кредитования. В рассматриваемом случае 
конструкция кредитного договора выступает лишь 
технико-юридическим приемом воздействия на фи-
нансовые отношения в сфере осуществления эмис-
сии кредитных денег, регулятором которой является 
Банк России.  Далеко не случайно в условиях резкого 
роста инфляции в 2014–2015 гг. в судебной практике 
начала формироваться концепция об удовлетворе-
нии требований заемщиков к банкам о прекраще-
нии кредитных обязательств в связи с неисполне-
нием Банком России обязанностей по обеспечению 
устойчивости курса рубля [9]. Однако данный под-
ход не получил развития и в дальнейшем, отказывая 
в удовлетворении подобных требований заемщи-
ков, заявленных  по таким же основаниям, суды,  от-
вергая публично-правовую составляющую кредит-
ных правоотношений, разрешали споры исключи-
тельно в соответствии с положениями ГК РФ об осно-
ваниях прекращения обязательств по требованию 
одной из сторон1.  

Применение отраслевого подхода не способ-
ствует созданию надлежащего правового обеспече-
ния финансовых услуг. Например, лизинговые  пра-
воотношения образуют сложный юридический со-
став и распадаются на финансовое обязательство 
(заем, кредит – долговое финансовое обязательство) 
и имущественное гражданско-правовое обязатель-
ство (купля-продажа, аренда)2. Иными словами, ли-
зинг представляет собой специальную форму креди-
тования, поскольку он предоставляет актив на усло- 

2 Особое мнении Судьи Нешатаевой Т.Н. на Консультатив-
ное заключение Суда Евразийского экономического союза 
от 10 июля 2020 г. № СЕ-2-1/2-20-БК. 
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виях срочности, платности и возвратности3. Пуб-
лично-правовая составляющая лизинга позволяет 
констатировать, что законодательство о финансовой 
аренде (лизинге) должно быть сопряжено с законо-
дательством, обеспечивающим правовое регулиро-
вание кредитных обязательств, в том числе с поло-
жениями Федерального закона от 21 декабря 2013 г. 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».  

Не укладывается в отраслевую модель права и 
требует устранения правовых барьеров развиваю-
щееся в рамках экспериментального правового ре-
жима партнерское финансирование в форме рас-
срочки, лизинга, долевого финансирования, являю-
щееся по своей природе особой формой денежной 
эмиссии, осуществляемой некредитными финансо-
выми организациями. 

3. Финансовое право в условиях формирова-
ния интегративной модели строения права 

Усложнение звеньев финансовой системы, раз-
витие финансового рынка, появление новых субъек-
тов экономической деятельности, к числу которых от-
носятся государственные корпорации, операторы 
цифровых платформ, обеспечивающих функциониро-
вание финансовой системы, привело к многочислен-
ным исследованиям, в рамках которых обосновыва-
ется необходимость   формирования новых подотрас-
лей и правовых институтов, охватываемых системой 
финансового права и «…обеспечивающих относи-
тельно законченное регулирование в пределах своего 
участка  общественных отношений» [4, с. 105].  

В целях обеспечения единого режима право-
вого регулирования финансовых отношений, возни-
кающих в сфере формирования, распределения и 
использования средств публичных денежных фон-
дов, выделяют такие правовые институты, как фис-
кальное право (право публичных доходов государ-
ства) [10], право государственных расходов [11], пра-
вовые институты деоффшоризации [12], институт 
казначейского распределения бюджетных средств, 
институт казначейских платежей, институт негосу-
дарственных финансов, обремененных публичной 
функцией [13] и т. д.   

Однако выделение институтов в рамках кон-
кретной отрасли права означает применение право-
вых инструментов соответствующей отраслевой при-
надлежности, которых явно недостаточно для фор-
мирования полноценного механизма правового ре- 

                                                           
3 Пояснительная записка к проекту Федерального закона 
№ 586986-7 «О внесении изменений в отдельные законо-

гулирования имущественных и контрольно-органи-
зационных отношений, возникающих в сфере функ-
ционирования финансовой системы государства.  
Очевидно, что подход, основанный на анализе пра-
вовых явлений и категорий в пределах самостоя-
тельных отраслей права, неэффективен [14], по-
скольку существенно снижает регулятивный потен-
циал права. А потому выработка эффективных пра-
вовых средств воздействия на финансовые отноше-
ния должна базироваться на активизации процесса 
преодоления разрыва между отраслями права, на 
конвергенции теорий понимания права.  

 Сегодня в связи с расширением границ про-
странства финансового законодательства, связан-
ным с экспансией предмета финансово-правового 
регулирования [15, с. 143], в правовой доктрине 
наметилась тенденция развития «…комплексного 
анализа правового функционирования социальных и 
экономических явлений» [16, с. 198]. В частности, ис-
пользуется междисциплинарный подход в исследо-
вании финансово-правовых институтов [17], изуча-
ются  регулятивные комплексы публичного и част-
ного права [18].  

Развитие правового регулирования отноше-
ний, составляющих предмет финансового права, тре-
бует формирования интегративных комплексных об-
разований, обеспечивающих конвергенцию подхо-
дов к правопониманию, «…позволяющих выйти за 
искусственно созданные рамки регулятивных воз-
можностей, очерченных нормативными правовыми 
актами» [19, с. 168].  

Но почему именно сейчас наблюдается потреб-
ность в формировании обновленной модели право-
вого регулирования финансов, основанной на вос-
становлении расчлененного анализом единства всех 
сторон права, что, в частности, проявляется в усиле-
нии процесса взаимопроникновения частного и пуб-
личного права? Обозначенный подход в правовом 
регулировании не является новым. Так, теория син-
тетического права была сформирована еще на ру-
беже XIX и XX вв. [20], а жесткого водораздела между 
частным и публичным правом не существовало ни-
когда, о чем свидетельствуют содержащиеся в фи-
нансовых законах многочисленные отсылки к актам 
гражданского законодательства. 

Проведенный анализ позволяет выделить ряд 
обстоятельств, способствующих развитию подхода, 

дательные акты Российской Федерации в части регулиро-
вания деятельности специальных субъектов лизинговой 
деятельности». 
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нацеленного на преодоление разрыва между отрас-
лями права. Во-первых, всё дело в цифровой транс-
формации государственного управления и отдель-
ных отраслей экономики. Внедрение информацион-
ных систем в механизм финансового контроля и фис-
кального администрирования приводит к сокраще-
нию административных процедур, в результате чего 
возникает потребность в применении альтернатив-
ных правовых инструментов воздействия на область 
соответствующих отношений. В сфере финансово-
правового регулирования это проявляется в расши-
рении рецепции универсальных юридических кон-
струкций в финансовом законодательстве. Во-вто-
рых, преодоление разрыва между отраслями права 
оправдывается задачами юридической техники. Ле-
жащие в основе технического механизма права 
сквозные (универсальные) юридические конструк-
ции позволяют обеспечить количественное и каче-
ственное упрощение права [21, с. 21], т. е. повысить 
эффективность механизма финансово-правового ре-
гулирования. В-третьих, отклонение от отраслевой 
модели права в пользу интегративного строения 
права позволит придать финансовым инструментам, 
традиционно относимым к так называемым «част-
ным финансам», публично-правовую значимость 
[22]  и тем самым предотвратить процесс легализа-
ции доходов, полученных преступным путем. 

В-четвертых, имущественные и контрольно-ор-
ганизационные отношения, охватываемые сферой 
финансово-правового регулирования, нуждаются в 
комплексном правовом воздействии. Правовых ин-
струментов, закрепленных в актах финансового за-
конодательства, явно недостаточно. Например, пра-
вовое регулирование отношений, возникающих в 
сфере управления денежной массой, невозможно 
обеспечить только посредством инструментов де-
нежно-кредитной политики, закрепленных в Феде-
ральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)». Это связано с тем, что Банк России не является 
единственным регулятором денежной эмиссии.  
Управление денежной массой происходит посред-
ством бюджетно-правового механизма, а также че-
рез финансовые институты развития, к числу кото-
рых относятся ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ и др., распределяю-
щие кредиты и бюджетные средства между хозяй-
ствующими субъектами.  

Помимо изложенного воздействие на денеж-
ное обращение осуществляется через такой инстру-
мент, как цена. Далеко не случайно одной из ключе-
вых целей реализуемой Банком России денежно-

кредитной политики является обеспечение ценовой 
стабильности, а правовому регулированию контроля 
за ценообразованием уделяется особое внимание в 
актах налогового, таможенного, антимонопольного 
и иных отраслях законодательства. 

Развивающийся в праве процесс преодоления 
разрыва между его отраслями, проявляющийся в 
расширении рецепции универсальных юридических 
конструкций в финансовом законодательстве, тре-
бует определения ключевых регуляторов финансо-
вых отношений, обеспечивающих достижение целей 
функционирования финансово-кредитного меха-
низма. В связи с этим одно из основных направлений  
финансово-правовых исследований должно состо-
ять не в изучении «…показателей, по которым при-
нято выделять отрасли права» [23, с. 7], а в выра-
ботке правового инструментария, способствующего 
гармонизации публично-правовых и частноправо-
вых методов регулирования [24]. 

Поскольку финансовое право имеет двуединый 
предмет правового регулирования, охватывающий 
как имущественные, связанные с движением денеж-
ных средств, так и контрольно-организационные от-
ношения, правовыми средствами, обеспечиваю-
щими достижение целей функционирования финан-
сового механизма, являются: принципы государ-
ственного управления; административные проце-
дуры, а также конструкция финансового обяза-
тельства. 

Отсутствие указанных регуляторов, их неполно-
ценное законодательное закрепление приводит к 
дестабилизации финансово-кредитного механизма. 
Нарушение разработанного в теории администра-
тивного права функционального подхода к право-
вому регулированию управления развитием эконо-
мики [25, с. 5], проявляющееся в необоснованном 
расщеплении функций в сфере управления де-
нежно-кредитным механизмом, привело к активиза-
ции роли финансовых институтов развития в распре-
делении кредитов и бюджетных средств между 
участниками гражданского оборота, что фактически 
спровоцировало развитие процесса передачи денег 
в экономику, минуя банковскую и бюджетную си-
стемы [26]. Смешение компетенций привело к появ-
лению альтернативных, не предусмотренных НК РФ 
инструментов осуществления контролирующими 
органами контрольно-надзорной деятельности в 
фискальной сфере. А отсутствие в финансовом за-
коне конкретизации условий исполнения финансо-
вых обязательств явилось причиной многочислен-
ных споров в сфере налогообложения, бюджетного 
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финансирования, кредитования и т. д. Например, 
проблемы в сфере функционирования денежно-кре-
дитной системы вызваны тем, что закрепленные в ГК 
РФ элементы кредитного обязательства не синхро-
низированы с принципами и инструментами де-
нежно-кредитной политики, осуществляемой Бан-
ком России. Несовершенство конструкции налого-
вого обязательства не позволяет рассматривать 
налог в качестве эффективного регулятора денеж-
ного обращения, с помощью которого обеспечива-
ется процесс легализации доходов, поступивших в 
распоряжение налогоплательщика. Поверхностное 
закрепление в БК РФ условий осуществления расход-
ных финансовых обязательств влечет за собой мно-
гочисленные споры по поводу предоставления (воз-
врата) субсидий, грантов и т. д.  

4. Заключение 
Проведенный анализ позволил сформулиро-

вать ряд промежуточных выводов, который могут 
иметь значение для развитие финансово-правовой 
науки и финансового законодательства: 

1. Современная модель финансового права 
формируется в условиях активизации процесса пре-
одоления разрыва между отраслями права, разви-
тие которого оправдывается задачами юридической 
техники. Лежащие в основе технического механизма 
права сквозные юридические конструкции позво-
ляют повысить эффективность правового регулиро-
вания финансовой системы государств.  

2. Отказ от сформированного в 1930-е гг. отрас-
левого подхода к праву в пользу интегративной мо-

дели строения права позволяет рассматривать фи-
нансовое право как систему регулятивных комплек-
сов в юридическом отношении опосредствующих 
финансово-кредитный механизм национальной эко-
номики. 

Объединяющей основой формирования охва-
тываемых финансовым правом регулятивных ком-
плексов служат такие ключевые аспекты, как: само-
стоятельные объект и цель правового регулирова-
ния соответствующей группы финансовых отноше-
ний; круг субъектов правоотношений, возникающих 
в сфере функционирования финансово-кредитного 
механизма; применяемые государством инстру-
менты управления и используемые участниками 
гражданского оборота средства защиты права на 
распоряжение финансами. 

3. Развитие интегративной модели строения 
права требует определения ключевых регуляторов 
финансовых отношений, обеспечивающих достиже-
ние целей функционирования финансово-кредит-
ного механизма.  

Поскольку финансовое право имеет двуединый 
предмет правового регулирования, охватывающий 
как имущественные, связанные с движением денеж-
ных средств, так и контрольно-организационные от-
ношения, правовыми средствами, обеспечиваю-
щими достижение целей функционирования финан-
сово-кредитного механизма государства, являются: 
принципы государственного управления; админи-
стративные процедуры, а также конструкция фи-
нансового обязательства. 
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На основе анализа норм российского законодательства систематизированы полномо-
чия органов Социального фонда России (СФР) по контролю за обоснованностью соци-
ального обеспечения и предложена их классификация по нескольким основаниям. 
Охарактеризованы особенности и отдельные недостатки правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с реализацией указанных полномочий, и сформули-
рованы предложения, направленные на повышение эффективности соответствующих 
правовых норм. Отмечено существенное расширение возможностей органов СФР для 
контроля в рассматриваемой области в связи с развитием информационных техноло-
гий и высказаны сомнения в необходимости постепенного освобождения гражда-
нина-получателя от обязанностей по информированию органов СФР о правопрекра-
щающих юридических фактах. 

 

THE POWERS OF THE BODIES OF THE SOCIAL FUND OF RUSSIA TO CONTROL  
THE VALIDITY OF SOCIAL SECURITY 

Oleg S. Kurchenko 
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Article info 
Received –  
2023 November 15 
Accepted –  
2024 March 20 
Available online –  
2024 June 20 
 
Keywords 
Powers, legislation on social 
security, reliability of information 
provided, information systems, 
verification, request for 
information, overpaid pension 
amounts 

The subject of the study is the norms of Russian legislation providing for the rights and ob-
ligations of the bodies of the Social Fund of Russia (SFR) to control the validity of social 
security. The variety of legal acts that regulate social security relations with the participa-
tion of SFR bodies makes it difficult to form a holistic view of the system of powers of these 
bodies to control the validity of social payments and services provided by the SFR. 
The purpose of the study is to systematize knowledge about the powers of the SFR bodies 
to control the validity of social security, to assess the current legal regulation in this part for 
its integrity and sufficiency to ensure targeted spending of the SFR budget.  
Methodology. Formal legal and comparative legal methods were used to achieve this goal. 
The research is based on the analysis of the norms of legislation on social security, which 
enshrine the rights of the SFR bodies to verify information and documents necessary for the 
appointment and payment of social security, and the practice of its application. 
The main results. These rights, in fact, represent the powers of the SFR bodies. The author 
proposes a classification of the control powers of the SFR bodies in the field under consid-
eration for various reasons. The shortcomings of the current legal regulation of the imple-
mentation of control powers by the SFR bodies have been identified. 
Conclusions. In order to create a holistic legal framework for controlling the validity of social 
security provided by the SFR bodies, it is proposed to consolidate the powers of control in 
a generalized form in the Law on the Social Fund of Russia with the possibility of specifying 
them in other normative legal acts. At the same time, legal regulation should determine the 
actual basis for the use of the verification powers and the procedure for their implementa-
tion. As one of the directions of further research, the author identifies the question of the 
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 relationship between the control powers of the SFR bodies and the obligations of the recip-
ient citizen to inform the SFR body about the circumstances entailing the termination of the 
right to social benefits or a change in its size. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
С 1 января 2023 г. в Российской Федерации по-

явился новый субъект правоотношений по социаль-
ному обеспечению – Фонд пенсионного и социаль-
ного страхования РФ (далее также – Социальный 
фонд России, Фонд, СФР), созданный посредством 
объединения Пенсионного фонда РФ (далее – ПФР) 
и Фонда социального страхования РФ (далее – ФСС).  

Правовой статус ПФР на протяжении многих 
лет привлекал внимание представителей юридиче-
ской науки, поскольку отличался недостаточной пра-
вовой определенностью. В научных публикациях от-
мечался его многоотраслевой характер, производ-
ный от многообразия осуществляемых ПФР функций 
[1, с. 24–25], и констатировалась необходимость его 
регулирования в специальном законодательном 
акте [2, с. 22]. Аналогичные вопросы возникали и 
применительно к правовому положению ФСС.    

На устранение правовой неопределенности от-
носительно статуса объединенного Фонда было 
направлено принятие Федерального закона от 
14 июля 2022 г. № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации» 
(далее – Закон о Фонде), вызвавшее научную дискус-
сию о причинах создания СФР и его роли в отноше-
ниях по обязательному социальному страхованию 
(см., напр.: [3; 4]). Законом о Фонде были закреп-
лены особенности правового положения СФР как 
юридического лица, определена система его орга-
нов и порядок их формирования, а также урегулиро-
ваны некоторые иные организационные аспекты де-
ятельности СФР.   

Вместе с тем права и обязанности СФР как субъ-
екта правоотношений по социальному обеспечению 
определяются многочисленными нормативными 
правовыми актами, регулирующими социально-
обеспечительные отношения, участниками которых 
ранее выступали ПФР и ФСС. Важное место в дея-
тельности Фонда как субъекта, предоставляющего 
целый ряд видов социальных выплат и услуг в рам-
ках различных организационно-правовых форм со-
циального обеспечения, занимают вопросы кон-
троля за обоснованностью таких предоставлений. 
Последняя, по справедливому утверждению Е.А. Ис-
томиной, означает не только подтверждение самого 
факта реализации в жизни индивида социального 

риска, но и выполнения им условий для назначения 
социального обеспечения в целях минимизации зло-
употреблений в указанной сфере [5, с. 555–556].  

Полномочия Социального фонда России, а ра-
нее – ПФР и ФСС, по контролю за обоснованностью 
предоставления социального обеспечения заслужи-
вают того, чтобы быть предметом специального ис-
следования, поскольку имеют «сквозной» характер 
для всех социально-обеспечительных правоотноше-
ний с участием СФР. Тем не менее объектом инте-
реса представителей юридической науки выступали, 
главным образом, те контрольные полномочия ПФР 
и ФСС, которые были связаны с уплатой страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 
(см., напр.: [6; 7]). В связи с этим целью настоящей 
статьи является систематизация тех прав и обязанно-
стей, которые предоставлены органам СФР для кон-
троля за обоснованностью социального обеспече-
ния, а также оценка достаточности и целостности 
правового регулирования отношений, возникающих 
в процессе их реализации.  

2. Общая характеристика норм российского 
законодательства, закрепляющих полномочия ор-
ганов СФР по контролю за обоснованностью предо-
ставления социального обеспечения 

Часть 1 ст. 5 Закона о Фонде содержит откры-
тый перечень осуществляемых Фондом функций и 
полномочий. Этот перечень охватывает основные 
направления деятельности СФР, которые, по всей 
видимости, одновременно рассматриваются законо-
дателем и как его полномочия (назначение и вы-
плата пенсий, организация и ведение индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета и др.). Полно-
мочия по контролю за обоснованностью предостав-
ляемого СФР социального обеспечения в указанном 
перечне не названы. Вероятно, с точки зрения зако-
нодателя, контроль является неотъемлемой частью 
процесса реализации функций и полномочий по 
назначению и предоставлению отдельных видов со-
циального обеспечения. Соответственно, и право-
вые нормы, закрепляющие контрольные полномо-
чия СФР в сфере социального обеспечения, рассре-
доточены по многочисленным нормативным право-
вым актам, регулирующим социально-обеспечи-
тельные отношения с участием СФР.  
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Так, сформулированное общим образом право 
проверять документы и сведения, связанные с 
назначением и выплатой страхового обеспечения, 
рассматривается законодателем в качестве одного 
из правомочий, образующих правовой статус СФР 
как страховщика в системе обязательного социаль-
ного страхования1. С незначительными текстуаль-
ными отличиями это право («проверять обоснован-
ность выдачи документов, необходимых для уста-
новления и выплаты пенсии, а также достоверность 
содержащихся в них сведений») воспроизведено в 
пенсионном законодательстве2. Наиболее разверну-
тую регламентацию на законодательном уровне по-
лучили отношения, возникающие при проведении 
Фондом проверок полноты и достоверности сведе-
ний и документов, представленных для назначения 
и выплаты страхового обеспечения, в тех видах обя-
зательного социального страхования, страховщиком 
в которых до 1 января 2023 г. выступал ФСС3.  В от-
дельных, весьма немногочисленных, случаях поря-
док проведения органом СФР проверок детализиру-
ется в подзаконных нормативных правовых актах4.   

Социальный фонд России, наряду с функциями 
страховщика, осуществляет также значительный 
объем полномочий в сфере социальной политики, 
реализуемых за счет бюджетных средств. Эта осо-
бенность правового положения была характерна ра-
нее для ПФР (об этом см.: [8]) и в меньшей степени – 
для ФСС. Полномочия органов СФР по контролю за 
обоснованностью «нестраховых» видов социаль-
ного обеспечения предусмотрены нормативными 
правовыми актами, регулирующими их предостав-
ление. Правовая регламентация при этом зачастую 
ограничивается закреплением права органа СФР 
проверять достоверность представленных сведений 
путем направления запросов в иные органы и орга-
низации (см., напр., п. 25 Правил назначения и вы-
платы ежемесячного пособия в связи с рождением и 

                                                           
1 См., напр., п. 1 ст. 11 Федерального закона от 16 июля 
1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования», п. 1 ст. 13 Федерального закона от 15 де-
кабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации».  
2 См. ч. 9 ст. 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», ч. 11 ст. 9 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г.  № 424-ФЗ «О накопительной 
пенсии», п. 3 ст. 24 Федерального закона от 15 декабря 
2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации».  
3 См. гл. IV.2 Федерального закона 24 июля 1998 г. № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-

воспитанием ребенка, в части, не определенной Фе-
деральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»5 (далее – Правила 
назначения и выплаты ежемесячного пособия)), и 
иногда – корреспондирующей такому праву обязан-
ностью органа-контрагента по предоставлению от-
ветов в установленный срок (см., напр., ч. 4 ст. 5, 
ч. 1.2 ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей имеющих детей» (далее – За-
кон № 256-ФЗ)).  

3. Контроль за обоснованностью предоставле-
ния социального обеспечения: право, обязанность 
или полномочие? 

Как было отмечено выше, проверка достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных 
для назначения социального обеспечения докумен-
тах, в законодательных актах признаётся правом ор-
ганов СФР. Квалификация определенного правовой 
нормой варианта поведения в качестве субъектив-
ного права, на первый взгляд, должна означать воз-
можность его обладателя по собственному усмотре-
нию выбирать, пользоваться такой возможностью 
или нет.  

Механизм предоставления отдельных видов 
социального обеспечения, конкретизируемый, как 
правило, на уровне подзаконных нормативных ак-
тов, в ряде случаев предполагает обязательность 
проведения проверочных мероприятий. Так, в рам-
ках введенного с 15 апреля 2020 г. беззаявительного 
порядка выдачи государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал (далее – МСК) тер-
риториальный орган СФР после получения сведений 
о факте рождения ребенка запрашивает в государ-
ственных органах информацию об обстоятельствах, 
являющихся препятствием для возникновения права 
на МСК или влекущих его прекращение (например, 
сведения о лишении родителей родительских прав в 

ных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний», ст. 4.7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством».  
4 См., напр., Порядок осуществления Фондом социального 
страхования Российской Федерации проверки соблюде-
ния порядка выдачи, продления и оформления листков 
нетрудоспособности, утвержденный Приказом Министер-
ства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 г. № 1090н. 
5 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 де-
кабря 2022 г. № 2330.  
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отношении ребенка (детей), см. ч. 1.2 ст. 5 Закона 
№ 256-ФЗ). Однако и до перехода на преимуще-
ственно беззаявительную процедуру выдачи государ-
ственного сертификата на МСК выборочное направ-
ление запросов о предоставлении указанных сведе-
ний постепенно сменилось практикой обязательной 
их проверки при рассмотрении каждого заявления о 
выдаче сертификата на МСК [9, с. 72]. В результате 
предусмотренное ч. 4 ст. 5 Закона № 256-ФЗ право 
уполномоченного органа проверять представленные 
сведения трансформировалось в его обязанность.  

Правоприменительной практике известны так-
же случаи, когда обязанность территориальных орга-
нов ПФР проверять представленные гражданином 
сведения следовала из распоряжений вышестоящего 
органа (ПФР). Так, в рамках реализации Соглашения 
от 13 марта 1992 г. о гарантиях пенсионных прав граж-
дан государств – участников СНГ в области пенсион-
ного обеспечения территориальным органам ПФР 
было указано на необходимость во всех случаях пер-
вичного назначения пенсии гражданам, прибывшим 
из государств – участников указанного Соглашения, 
осуществлять подтверждение стажа и заработка, при-
обретенных на территориях таких государств, путем 
направления запросов в адрес компетентных учре-
ждений иностранных государств [10, с. 51].  

Вместе с тем даже в тех случаях, когда в соот-
ветствии с законом направление органом СФР за-
проса о проверке представленных сведений фор-
мально-юридически считается его правом, нельзя не 
учитывать следующее. В нормативных правовых ак-
тах, закрепляющих соответствующую возможность, 
по общему правилу, не указывается фактическое ос-
нование для направления такого запроса, под кото-
рым, очевидно, нужно понимать наличие разумных 
сомнений в достоверности представленных сведе-
ний. Возможные поводы для таких сомнений не-
редко обозначаются в методических рекомендациях 
Фонда для его территориальных органов (см., напр.: 
[11, с. 52]). По утверждению С.А. Чиркова, принцип 
объективной истины при осуществлении органами 
ПФР правоприменительной деятельности обязывает 
указанные органы принять все необходимые меры 
для всестороннего, полного и объективного установ-
ления всех обстоятельств дела [12]. Может ли терри-
ториальный орган Фонда с учетом этого принципа 
воздержаться от направления запроса, если при рас- 

                                                           
6 См., напр., кассационное определение Восьмого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 14 октября 2020 г. 
№ 88А-15976/2020.  

смотрении представленных документов возникли 
сомнения в достоверности их содержания? Ответ на 
поставленный вопрос представляется очевидным. 
При таком подходе право проверять представлен-
ные сведения становится одновременно и обязанно-
стью компетентного органа, что в теории права и 
практике управления именуется полномочием [13].   

В обсуждаемом контексте следует упомянуть и 
о тех правах органах СФР, направленных на обеспече-
ние целевого использования средств МСК, которые, 
несмотря на отсутствие формально-юридического за-
крепления (или в период, предшествовавший такому 
закреплению), признавались допустимыми сред-
ствами контроля – например, право органа ПФР полу-
чать информацию о пригодности приобретаемого жи-
лого помещения для постоянного проживания [14, 
с. 960]. Подобного рода проверочные мероприятия 
не могут рассматриваться как обязательные для упол-
номоченного органа, а их непроведение не может 
свидетельствовать о ненадлежащем исполнении пол-
номочий при предоставлении МСК6.     

4. Классификация контрольных полномочий 
органов СФР в области социального обеспечения 

Несмотря на разную степень правовой регла-
ментации, контрольные полномочия органов СФР в 
сфере социального обеспечения достаточно разнооб-
разны и в целях их систематизации могут быть класси-
фицированы на основе нескольких критериев.  

Так, в зависимости от уровня их формально-
юридического закрепления они могут быть разде-
лены на две группы: 

– предусмотренные нормами национального 
законодательства; 

– закрепленные в нормах международных до-
говоров в области социального (пенсионного) обес-
печения; в частности, в административных соглаше-
ниях, заключаемых в целях реализации междуна-
родных договоров в области пенсионного обеспече-
ния, которые основаны на принципе «пропорцио- 
нальности», как правило, фиксируются взаимные 
права компетентных учреждений (органов социаль-
ного обеспечения) направлять запросы о предостав-
лении сведений об обстоятельствах, влекущих пре-
кращение выплаты пенсии или влияющих на ее раз-
мер (об этом см.: [15, с. 58–59]).  

В зависимости от этапа деятельности по соци-
альному обеспечению, на котором органом СФР осу- 
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ществляется контроль за достоверностью представ-
ленных сведений, можно выделить проверочные 
мероприятия, проводимые: 

– при рассмотрении документов в целях приня-
тия решения о назначении (об отказе в назначении) 
того или иного вида социального обеспечения, в том 
числе тех, назначение которых осуществляется в без-
заявительном порядке; 

– после назначения социального обеспечения, в 
том числе в процессе предоставления тех социальных 
выплат, которые осуществляются в течение длитель-
ного периода (прежде всего пенсий, компенсацион-
ных выплат, отдельных видов пособий). 

Применительно к пенсионным правоотноше-
ниям отдельными авторами отмечается, что досто-
верность представленных гражданином документов 
оценивается на всех этапах пенсионного процесса, в 
том числе в рамках так называемой заблаговремен-
ной работы с лицами, не достигшими пенсионного 
возраста [16, с. 28]. Представляется, что провероч-
ные мероприятия, которые могут быть проведены на 
этом этапе, можно считать подгруппой полномочий, 
реализуемых в целях контроля за обоснованностью 
назначения пенсии.  

Наличие или отсутствие необходимости взаи-
модействия с иными субъектами при осуществлении 
органами контрольных полномочий также может 
выступать основанием для их классификации. В 
большинстве случаев проверка органом СФР досто-
верности представленных сведений и документов 
предполагает взаимодействие с иными органами 
публичной власти или организациями (в том числе 
страхователями и медицинскими организациями). 
Тем не менее контроль за обоснованностью предо-
ставления социального обеспечения может осу- 
ществляться и посредством использования тех ин-
формационных систем, оператором которых высту-
пает СФР. Так, факт осуществления лицом трудовой 
деятельности, если он является основанием для пре- 
кращения социальной выплаты (например, социаль-
ной доплаты к пенсии), может быть выявлен посред-
ством использования сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета в системах обяза-
тельного социального страхования (об этом см., 
напр., [17]).  

                                                           
7 См., напр., п. 34 Правил подсчета и подтверждения стра-
хового стажа, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 октября 2014 г. № 1015. 

В свою очередь, контрольные полномочия, 
предполагающие взаимодействие органа СФР с ины-
ми субъектами, могут быть в зависимости от формы 
их реализации разделены на следующие группы: 

– полномочия по проведению проверок (каме-
ральных и выездных); 

– полномочия по направлению (в том числе по-
средством системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия) запросов в органы публичной 
власти и подведомственные им учреждения в целях 
подтверждения проверки сведений, содержащихся 
в представленных для назначения социального 
предоставления документах.  

Специфической разновидностью проверочного 
мероприятия, осуществляемого специалистами ор-
гана СФР вне места его нахождения, можно считать и 
так называемое обследование, возможность прове-
дения которого предусмотрена на подзаконном 
уровне7 в целях подтверждения факта осуществления 
гражданином ухода за нетрудоспособным лицом.  

5. Некоторые проблемы правового регулиро-
вания отношений по реализации органами СФР 
контрольных полномочий в сфере социального 
обеспечения  

Контрольные полномочия территориальных 
органов СФР в сфере социального обеспечения, как 
было показано выше, могут быть реализованы в раз-
ных формах. Степень детализации правового регули-
рования возникающих при этом общественных отно-
шений может заметно отличаться. В частности, при-
менительно к полномочию органа СФР по  проведе-
нию у страхователей проверок документов, связан-
ных с назначением и выплатой страхового обеспече-
ния по обязательному социальному страхованию, 
а также с представлением сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета (п. 1 ст. 13 Фе-
дерального закона от 15 декабря 2001 г. «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Фе-
дерации») без надлежащего правового регулирова-
ния остаются такие принципиальные аспекты его ре-
ализации, как основания для проведения докумен-
тальных проверок, периодичность и продолжитель-
ность их проведения и др. Утвержденные ПФР более 
20 лет назад методические рекомендации по прове-
дению проверок8, не являющиеся нормативным 

8 См.: Методические рекомендации по организации и про-
ведению документальной проверки достоверности пред-
ставленных страхователями индивидуальных сведений о 
трудовом стаже и заработке (вознаграждении), доходе за-
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правовым актом, обозначенную проблему решить 
не могут. Не получила правовой регламентации и 
процедура упоминавшегося выше обследования (ос-
нования его проведения, порядок, требования к 
форме и содержанию акту, составляемому по его за-
вершении), которое может проводиться органом 
СФР в целях подтверждения факта осуществления 
гражданином ухода за нетрудоспособным лицом.    

Важное практическое значение имеет вопрос о 
полномочиях органа СФР по установлению фактов, 
влекущих прекращение права на социальную вы-
плату после ее назначения – например, по выявле-
нию факта изменения получателем места житель-
ства, если право на социальную выплату или ее раз-
мер обусловлены проживанием в определенной 
местности. Названные полномочия органов СФР, как 
правило, отдельно в нормативных правовых актах не 
упоминаются9. С какой периодичностью органом 
СФР должны направляться запросы о правопрекра-
щающих юридических фактах (например, об измене-
нии места жительства гражданина-получателя), если 
речь идет о социальных выплатах, предоставляемых 
в течение длительного периода? От ответа на этот 
вопрос зависит не только своевременное прекраще-
ние выплаты в случае выявления таких обстоятель-
ств, но и – с учетом практики Верховного Суда РФ – 
возможность взыскания излишне выплаченных 
сумм пенсий и иных социальных выплат.  

При рассмотрении дел о взыскании органами 
СФР (ранее – ПФР) излишне выплаченных сумм со-
циальных выплат, если период «переплаты» состав-
ляет несколько лет, Верховный Суд РФ последова-
тельно ориентирует нижестоящие суды на то, чтобы 
при определении начальной даты срока исковой 
давности (ст. 200 Гражданского кодекса РФ) выяс-
нять, когда орган ПФР с учетом возложенной на него 
функции по контролю за правильным и рациональ-
ным расходованием денежных средств ПФР должен 
был узнать об утрате гражданином права на соци-
альную  выплату и почему соответствующая обязан-
ность не была своевременно исполнена10.  

Вывод о наличии у органа ПФР соответствующей 
обязанности был сделан Верховным Судом РФ на ос-
новании п. 3 Положения о ПФР11. Даже оставив за 

                                                           
страхованных лиц в системе государственного пенсион-
ного страхования, утвержденные постановлением Правле-
ния ПФР от 30 января 2002 г. № 11п.  
9 Одним из немногих исключений в этом плане можно счи-
тать п. 42 Правил назначения и выплаты ежемесячного по-
собия.  

скобками вопрос о том, охватывается ли содержа- 
нием функции по контролю за правильным и рацио-
нальным расходованием денежных средств обязан-
ность выявлять наступление влекущих прекращение 
выплаты обстоятельств, нельзя не отметить, что пери-
одичность направления запросов в органы, распола-
гающие такой информацией, нормативными право-
выми актами не определена. Кроме того, с 1 января 
2023 г. Положение о ПФР было признано утратившим 
силу. Несмотря на то, что функции ПФР, как правильно 
отмечалось специалистами, частично пересекались с 
его правами как страховщика [18, с. 408], среди кото-
рых есть и право осуществлять контроль за расходо-
ванием средств Фонда, последнее, очевидно, может 
быть реализовано только применительно к средствам 
обязательного пенсионного страхования, а значит, во-
прос о том, имеется ли у органов СФР аналогичное 
полномочие в отношении нестраховых социальных 
выплат, остается открытым.  

Направление органом СФР запросов, в том 
числе с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия, о подтвержде-
нии юридически значимых обстоятельств является 
одним из универсальных инструментов контроля за 
обоснованностью социального обеспечения. В слу-
чае, если такие запросы направлены в целях проверки 
сведений, представленных для назначения социаль-
ной выплаты, от своевременного получения ответов 
на них нередко зависит обоснованность принимае-
мого решения. Как отмечается в научных публикациях 
[19, с. 313], если запрошенные сведения предоставля-
ются за пределами установленного срока, орган соци-
ального обеспечения нередко лишен возможности 
продлить срок для рассмотрения заявления и должен 
принимать решение на основании имеющихся в его 
распоряжении сведений и документов. В этом 
смысле положительной оценки заслуживает появле-
ние в законодательстве о социальном обеспечении 
правовых норм, позволяющих приостановить срок 
для вынесения решения до завершения про-
верки / представления запрошенных документов. К 
числу таких норм можно отнести, например, правило, 
содержащееся в ч. 7 ст. 23 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», которое предлагается считать 

10 См., напр., определения Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 26 августа 2019 г. № 15-
КГ19-2 и от 7 октября 2019 г. № 15-КГ19-3.  
11 Утверждено Постановлением Верховного Совета РФ от 
27 декабря 1991 г. № 2122-1. 
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одной из гарантий реализации права гражданина на 
пенсию [20, с. 43–44], а также положения, содержа-
щиеся в ч. 3 ст. 5 (в редакции от 30 октября 2018 г.) и 
ч. 1.4 ст. 8 Закона № 256-ФЗ (введена Федеральным 
законом от 1 марта 2020 г. № 35-ФЗ).  

6. Соотношение контрольных полномочий ор-
ганов СФР в сфере социального обеспечения и обя-
занностей гражданина-получателя: постановка 
проблемы   

Нормативные правовые акты о социальном 
обеспечении возлагают на гражданина, являюще-
гося получателем социальной выплаты, обязанность 
извещать орган социального обеспечения об обсто-
ятельствах, влекущих изменение размера указанной 
выплаты или прекращение права на нее (см., напр., 
ч. 5 ст. 26 Федерального закона «О страховых пен-
сиях»). Ненадлежащее исполнение такой обязанно-
сти, повлекшее излишнюю выплату пенсий и иных 
выплат, нередко выявляется в результате реализа-
ции органами СФР предоставленных им контроль-
ных полномочий.  

Развитие информационных технологий и си-
стем, в том числе межведомственного электронного 
взаимодействия, открывает для органов социаль-
ного обеспечения новые возможности по проверке 
юридически значимых обстоятельств как при опре-
деления права на тот или иной вид социального 
обеспечения, так и на этапе его предоставления (об 
этом см., напр., [21, с. 84–85]). По мнению некоторых 
авторов, в перспективе это приведет к тому, что у 
гражданина в правоотношениях по социальному 
обеспечению останутся только права, а вся необхо-
димая для назначения и выплаты социального обес-
печения информация будет аккумулироваться и ис-
пользоваться органом СФР без участия гражданина 
[22, с. 25].  

  Действительно, уже сейчас значительная 
часть сведений, необходимых для вынесения право- 
применительного решения, поступает в распоряже-
ние органа СФР не от гражданина, а путем направле-
ния запросов в порядке межведомственного взаи-
модействия, а полномочия органов СФР по истребо- 
ванию информации при таком подходе перестают 
быть «проверочными», поскольку гражданин не яв-
ляется источником соответствующих сведений. Тем 
не менее представляется, что освобождению граж- 

данина-получателя от обязанности извещать орган 
СФР о юридически значимых обстоятельствах и от 
ответственности за ее неисполнение должно пред-
шествовать тщательное осмысление предполагае-
мого законодательного решения. Возникающие при 
этом сомнения связаны не только с тем, что межве-
домственное информационное взаимодействие 
едва ли можно рассматривать как универсальное 
средство предотвращения злоупотреблений в сфере 
социального обеспечения, но и с тем, соответствует 
ли освобождение гражданина-получателя от обя-
занности по информированию органа СФР идее об 
осознанном восприятии гражданином ситуации со-
циального риска и об ответственном отношении к 
реализации социально-обеспечительных прав. 

7. Заключение 
Анализ норм отечественного законодатель-

ства, предусматривающих полномочия органов СФР 
по контролю за обоснованностью социального обес-
печения, показал, что правовое регулирование отно-
шений, возникающих в процессе их реализации, не 
отличается системностью и целостностью, а в ряде 
случаев и достаточной степенью детализации. Такое 
положение дел обусловлено многообразием норма-
тивных правовых актов, принятых в разное время и 
на разных уровнях правотворчества и регламентиру-
ющих отношения по предоставлению органами СФР 
отдельных видов социального обеспечения.  

Представляется, что полномочия по контролю 
за обоснованностью социального обеспечения, реа-
лизуемые органами СФР как на этапе, который пред-
шествует назначению того или иного вида социаль-
ных предоставлений, так и на этапе, следующем за 
принятием решения о его назначении, целесооб-
разно в генерализованном виде закрепить в Законе 
о Фонде с указанием на возможность их дополни-
тельной регламентации в иных нормативных право-
вых актах. Правовое регулирование должно преду-
сматривать при этом не только само полномочие 
(провести проверку, направить межведомственный 
запрос и др.), но и фактическое основание и порядок 
его реализации. Широкое использование информа-
ционных технологий при предоставлении социаль-
ного обеспечения в перспективе может повлечь за 
собой изменение роли так называемых контрольных 
полномочий органов СФР в указанной сфере.
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Анализируется индивидуальное сознание женщины, которое позволяет ей адаптиро-
ваться к окружающей социальной действительности и органично включиться в ее струк-
туру. Сознательные волевые потенции даны женщине от рождения. Изучение психиче-
ских процессов личности необходимо для сотрудников правоохранительных органов и 
представителей судебной системы, чтобы логично и правильно оценить показания жен-
щины-преступницы, поскольку без знания общих законов протекания психических про-
цессов невозможно оценить специфику поведения, складывающегося при определенных 
внешних или внутренних влияниях. Отмечается, что их развитие зависит от самой жен-
щины, ее взаимодействия с окружающим миром. Это подтверждает особое влияние со-
циальных факторов на преступное поведение женщин с психическими аномалиями. 
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The subject. The article analyzes the individual consciousness of a woman, which allows her 
to adapt to the surrounding social reality and to integrate into its structure.  
The purpose of the article is to confirm or disprove hypothesis that pathological features are 
not decisive in the criminal behavior of a sane woman, including those with mental abnor-
malities. They act in conjunction with the social content of her consciousness. 
The methods of the sciences of criminology, criminal law, penal enforcement law, sociology, 
psychiatry, legal psychology and jurisprudence were used. 
Main results. Her consciousness is not an externally introduced element of social nature, it is 
intrinsic to her as a way of her existence, it is the result of her own social existence. The level of 
consciousness of a woman is adequate to the richness of her social activity, thus, consciousness 
is, first of all, individual in nature. Whereas the individual consciousness of a woman is signifi-
cantly influenced by the surrounding people, the experience of previous eras and generations.  
Conclusions. Consciously volitional potencies are given to a woman from birth. The study of 
mental processes of personality is necessary for law enforcement officials representatives of 
the judicial system to logically and correctly censor the testimony of a woman - a criminal, 
because without knowledge of the general laws of the course of mental processes, it is im-
possible to assess the specificity of behavior, formed under certain external or internal influ-
ences. It is noted that their development depends on the woman herself, her interaction with 
the surrounding world, which confirms the special influence of social factors on the criminal 
behavior of women with mental anomalies.  

__________________________________________
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1. Введение 
Поведение женщины, являясь детерминиро-

ванным социальными условиями жизни, должно со-
ответствовать основным требованиям. Общество 
диктует их с учетом исторического опыта, часть из 
них представлена законами и нормативными право-
выми актами, некоторые существуют в виде соци-
альных норм, но все они в совокупности регулируют 
поведение женщины, ее деятельность, нахождение 
в социуме [1, с. 519].  

По данным как отечественных, так и зарубеж-
ных специалистов, среди женщин, совершивших 
противоправные деяния, доля лиц с психическими 
расстройствами значительно выше, чем среди муж-
чин. Ведется поиск соотношения биологических, со-
циальных и психопатологических факторов, влияю-
щих на формирование преступного поведения жен-
щин с психическими аномалиями. 

Существенный вклад в исследование про-
блемы внесли Ю.М. Антонян В.Ю. Голубовский, 
И.В. Горшков, А. И. Долгова, Э. Дюркгейм, Р.М. Зул-
карнеев, Н.Г. Иванов, А.В. Ильин, А.В. Ковалев, 
М.Ф. Костюк, Е.Б. Куркузкина, И.М. Мацкевич, 
А.Л. Репецкая, А.А. Чечулин и др. 

Что касается научной проблемы социальных 
факторов в преступном поведении женщин с психи-
ческими аномалиями, такие исследования проводи-
лись крайне редко, выборочно и затрагивали узкие 
аспекты.  

В основу исследования положены методологи-
ческие принципы, выработанные на базе устояв-
шихся в исследованиях социально-гуманитарного 
профиля концептуальных основ и руководящих 
идей. Исследование имеет междисциплинарный ха-
рактер, при его проведении использовались методы 
криминологии, уголовного, уголовно-исполнитель-
ного права, социологии, психиатрии, юридической 
психологии и юриспруденции.  

Социальное и биологическое в человеке нераз-
рывны, хотя первичным выступает биопсихофизио-
логическое его начало, «ибо первоначально человек 
развивался именно как биологический вид» [2, с. 12].  

Первый, идеальный, вариант – когда сочета-
ются биологическое и социальное, когда нрав-
ственно здоровое социальное начало усиленно «со-
трудничает» с психически здоровой основой. Глав-
ная социально-нравственная ценность данного со-
стояния заключается в гармоничном сочетании про-
цессов возбуждения и торможения. 

Второй вариант соотношения биологического и 
социального – это взаимодействие глубоко пора- 

женной психической системы человека с дезоргани-
зованной социальной основой. 

Третий вариант характеризуется взаимодей-
ствием нравственно ущербного социального базиса 
человека с его физически здоровой психической ос-
новой.  

Четвертый вариант соотношения биологиче-
ского и социального  в человеке – это взаимодей-
ствие здоровой социальной его основы с психиче-
ской системой, страдающей какими-либо отклонени-
ями. Данное состояние, как правило, возникает 
вследствие эмоционального стресса. Для преступле-
ний, совершенных в состоянии эмоционального 
взрыва, «характерны подавление хода материаль-
ных процессов и действие по типу короткого замыка-
ния: непосредственный переход аффекта в действие, 
почти как при безусловном рефлексе» [3, с. 220]. 

К признанному виновным в совершении пре-
ступления лицу, которое характеризуется аномаль-
ным состоянием психики, наряду с наказанием сле-
дует применять меры медицинского характера [2, 
с. 13]. 

Некоторые аспекты проблемы долгое время 
оставались неразработанными, а теоретические во-
просы преступного поведения женщин с психиче-
скими аномалиями – недостаточно исследованными. 
Криминологи склонны искать объяснение преступ-
ной личности и ее противоправного поведения не 
только в физиологии и психиатрии, а в социальной 
психологии и психологических теориях личности. 
Преступник, по их мнению, это не какая-то особенная 
дефектная личность, а одна из возможных линий раз-
вития событий, приводящих к противоправному по-
ведению конкретной личности [4, с. 49]. 

Проблема преступного поведения женщин 
с психическими расстройствами сложна, много-
гранна и имеет несколько важных составляющих: 
клиническую, социальную, юридическую, судебно-
психиатрическую, – каждая из которых требует глу-
бокого изучения. 

Таким образом, будет проверена научная гипо-
теза, что психические аномалии могут иметь проти-
воправное значение, они не выступают причиной 
преступного поведения женщин, а страдающие ими 
женщины вовсе не обречены быть всегда преступни-
цами. Эти расстройства предопределены субъектив-
ными условиями, с которыми непосредственно стал-
кивается женщина, фон, на котором в неблагоприят-
ных социальных обстоятельствах могут возникнуть и 
реализоваться антиобщественные действия. Психи-
ческие аномалии не могут полностью объяснить со- 
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вершение преступления. В поведении вменяемой 
женщины, в том числе имеющей аномалии в пси-
хике, патологические черты не являются определяю-
щими. Они выступают в совокупности с социальным 
содержанием ее сознания. 

2. Психические состояния личности и психиче-
ские явления  

Идея выявления особых психических состоя-
ний личности как ее внутренней позиции, как состо-
яния, предшествующего реальному поведению че-
ловека, разрабатывалась многими отечественными 
учеными. Позиция личности – это устойчивая си-
стема взглядов, убеждений и отношений субъекта к 
окружающей действительности, к другим людям и к 
самому себе, проявляющаяся в соответствующем 
поведении и практической деятельности. С.Л. Рубин-
штейн выделял динамические тенденции как осо-
бые психические состояния, предшествующие ре-
альному поведению индивида. Следовательно, ди-
намические тенденции выступают как особые состо-
яния сознания индивида, как идеальный план созна-
ния, предшествующий его реальному поведению и 
реализующийся в нем [5, с. 89–90]. 

В.Н. Мясищев в разработанной им концепции 
психологии отношений рассматривает последние 
как особое состояние человека, как индивидуально 
целостную систему его субъективно-оценочных, со-
знательно-избирательных отношений к окружаю-
щей действительности, представляющую собой ин-
териоризованный личный опыт его взаимоотноше-
ний с другими людьми [5, с. 90–91].  

Поведение индивида зависит прежде всего от 
способности адаптироваться в меняющемся мире, 
установлением связи между отчуждением и гумани-
стическим понятием человеческой природы и ду-
шевного здоровья [6].  

Б.Ф. Ломов, анализируя психический склад 
личности, определяет особые состояния сознания 
как «субъективные отношения личности», т. е. то, как 
личность относится к тем или иным действиям кон-
кретных людей и к явлениям окружающего мира, в 
котором человек живет, – это его субъективная пози-
ция в этом социальном окружении, его оценка этого 
окружения [5, с. 90]. В случае отклонений в процес-
сах социализации и социальной адаптации, а также 
развития личности некоторые субъективные отно-
шения начинают доминировать над общественными 
или групповыми, а ценности одних групп, например 
социальных или асоциальных, становятся доминиру-
ющими, что и способствует формированию психоло-
гической готовности к законоисполнительному или 

преступному поведению. Без учета указанных выше 
особых психических состояний субъекта трудно или 
вообще невозможно объективное причинное пони-
мание и объяснение его противоправных действий и 
поступков. 

В структуре психики женщины необходимо вы-
делить три взаимосвязанных психических явления: 
процессы, состояния и свойства.  

Нормальная человеческая психика называется 
нормальной потому, что она является продуктом 
установленных и предписываемых правил и норма-
тивов [7, с. 18]. 

Классификация психических процессов, как и 
всякая классификация, условна. В действительности 
различные психические явления органически свя-
заны [5, с. 13].  

К познавательным процессам, как правило, от-
носят: ощущения – это процессы отражения как от-
дельных свойств и качеств внешнего мира, так и 
внутренней среды организма; восприятия как сооб-
разного отражения предметного мира; память как 
процесс запечатления и последующего воспроизве-
дения объективного мира в форме образов и поня-
тий; мышление как процесс опосредованного и 
обобщенного отражения действительности, обеспе-
чивающий познание общего и существенного; вооб-
ражение как процесс переконструирования образов 
и понятий, отражающих действительность.  

К волевым процессам следует отнести поста-
новку цели и мотивацию поведения и действия, т. е. 
обоснования их целесообразности с точки зрения 
нравственности или с позиций эгоистических на-
клонностей, корыстолюбия. Сюда же включается ре-
шение и исполнение. Исполнение – это сложный це-
лостный акт, который включает ряд процессов: само-
контроль, волевое усилие, дополнительное самопо-
буждение к новому действию. 

Эмоциональные процессы есть сложные пере-
живания человеческой личности, которые делятся на 
стилистические, активизирующие личность, и астени-
ческие, снижающие тонус жизнедеятельности.  

К основным процессам относят различные эмо-
ции, например страх, гнев, радость, печаль, а также 
аффекты как сильные и бурно протекающие эмоции 
– ужас, ярость, гнев, отчаяние. Все психические явле-
ния органически связаны.  

Изучение чувств женщины-преступницы с по-
зиции моральных критериев имеет значение и в ди-
агностике отклоняющегося поведения, и при выборе 
варианта поведения. Посредством полученной ин-
формации становится возможным сознательно 
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управлять процессом формирования разнообразных 
чувств, типичных для морально воспитанной жен-
щины с активной гражданской позицией.  

Наряду с процессами и свойствами женщины 
следует выделить особый вид психического явле-
ния – состояния, под которым понимается относи-
тельно устойчивый уровень психической деятельно-
сти, отражающий внутренние, органические или 
внешние воздействия среды. Психические состоя-
ния, согласно Н.Д. Левитову, нередко становятся ти-
пическими для данной личности, характерными для 
данного человека. В таком случае они как бы превра-
щаются в свойства личности [8, с. 12–13].  

Определенное состояние возникает в силу как 
сложившейся обстановки, так и применения специ-
фических социальных мер воздействия, например 
общественной похвалы или порицания, постановки 
задачи. 

3. Противоправное проявление психических 
явлений у женщин 

Преступления, совершаемые женщинами, не 
только создают угрозу безопасности различных об-
щественных отношений и интересов, но и значи-
тельно влияют на духовно-нравственное состояние 
общества, его культуру, уровень конфликтности в 
нем [9, с. 702]. 

Преступное поведение женщин претерпело на 
сегодняшний день ряд изменений, прежде всего 
значимо то, что оно стало более жестоким, увеличи-
вается число преступлений, совершенных с приме-
нением насилия и группой лиц [10]. 

Примером могут послужить случаи из отече-
ственной судебной практики.  

В ходе ссоры А. со своим мужем нанесла ему 
два удара в область грудной клетки и живота. От 
полученных травм потерпевший скончался. В обос-
нование своей позиции А. указала, что ее супруг 
находился в состоянии алкогольного опьянения и 
вел себя агрессивно. В ходе произошедшей ссоры по-
терпевший нанес несколько телесных поврежде-
ний А., а применяемое ею насилие явилось способом 
обороны1.  

В другом случае: Р., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, на почве внезапно возник- 

                                                           
1 Приговор Центрального районного суда г. Оренбурга 
Оренбургской области № 1-34/2020 1-533/2019 от 22 мая 
2020 г. по делу № 1-34/2020 // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/wga2bZNM1 
QHg/. Здесь и далее в цитатах сохранены орфография и 
пунктуация источников.  

ших неприязненных отношений к своему сожителю 
в результате произошедшей ссоры нанесла два 
резких удара клинком ножа в область живота. От 
полученных травм сожитель скончался2. 

Приведенные примеры подтверждают, что ру-
ководящей силой преступного поведения у женщин 
выступает эмоциональное состояние, сильное ду-
шевное потрясение. При этом большинство таких де-
яний следует относить к числу необдуманных, слу-
чайных.  

Имеют место случаи, когда преступление совер-
шает женщина, страдающая заболеванием психики, 
но признанная вменяемой. Любое психическое рас-
стройство оказывает влияние на интеллектуально-во-
левую сферу женщины, порождает аномалии ее 
мышления и воли. В данном случае проблема состоит 
в определении параметров и глубины аномальных 
изменений психики женщины. Когда дефекты мыш-
ления и воли женщины достигают значительных раз-
меров, она обоснованно признаётся невменяемой. 
Но если эти дефекты не столь существенны, то жен-
щина, хотя и является психически нездоровой, несет 
ответственность на общих основаниях. 

А.Н. Красиков под психическим расстройством, 
не исключающим вменяемости, понимает расстрой-
ства психики, вызванные родовым процессом и по-
слеродовым периодом [11]. 

Некоторые женщины, страдающие депрессией, 
в той или иной форме употребляют психоактивные ве-
щества или пристрастились к ним. При этом согласно 
статистическим данным, 85–90 % наркопреступников 
– мужчины, а женщины чаще совершают наркопре-
ступления в составе группы [12]. 

К факторам, которые могут увеличить риск де-
прессии у женщин, включают прежде всего нерав-
ный статус, что может породить  у женщины низкую 
самооценку и отсутствие ощущения контроля над 
своей жизнью. Также к числу факторов можно отне-
сти рабочую перегрузку и сексуальное или физиче-
ское насилие [13, с. 31–32]. 

Причины возникновения тех или иных психиче-
ских аномалий различны. Наказание должно способ-
ствовать их устранению, поэтому вид и размер нака- 
зания нужно избирать индивидуально, с учетом всех 

2 Приговор Московского районного суда г. Рязани Рязан-
ской области № 1-26/2019 1-314/2018 от 15 января 2019 г. 
по делу № 1-26/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/RDS2C9ZqzkNw/.  
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признаков, характеризующих женщину. Эти обстоя-
тельства вызывают необходимость выделения в 
рамках вменяемости категории «уголовную ответ-
ственность лиц с психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости», при наличии кото-
рой должна быть учтена неспособность субъекта в 
полной мере отдавать отчет в своих действиях или 
руководить ими.  

В теории уголовного права данное состояние 
именуется ограниченной вменяемостью. Такое состо-
яние проявляется в случаях психических расстройств: 
органическое поражение головного мозга и олиго-
френия легкой и средней степени, психопатия [14]. 

Для женщин, которые совершили насильствен-
ные преступления, характерна определенная повы-
шенная эмоциональность, выражающаяся в повы-
шенной возбудимости, плаксивости, раздражитель-
ности, неуверенности в себе, тревоге, эмоциональ-
ной зависимости, поэтому распространенными мо-
тивами такого вида преступлений являются месть и 
ревность. 

Психологические травмы, полученные женщи-
нами в результате семейных и иных конфликтов, мо-
гут носить затяжной характер. В итоге такое долгое 
переживание какой-либо проблемы может получить 
выражение во взрывном, импульсивном, агрессив-
ном поведении, способствующем принятию спон-
танных, необдуманных решений противоправной 
направленности [15].  

Р. умышленно причинила тяжкий вред здоро-
вью, опасный для жизни ее сожителя Я., повлек-
шего его смерть с применением кухонного ножа, 
используемого в качестве оружия. Так, сожитель Я. 
ранее неоднократно избивал Р., в день совершения 
преступления они совместно распивали спиртные 
напитки. В процессе употребления алкогольной 
продукции между ними возник конфликт на быто-
вой почве, в ходе которого он схватил ее за волосы 
и ударил кулаком в лицо. Далее она ушла на кухню, 
чтобы сделать себе бутерброд. Когда Р., держала 
кухонный нож в руке, ее сожитель Я. подошел к ней 
со спины, испугавшись, что он опять начнет ее 
бить, она ударила его кухонным ножом в живот. В 
результате, полученной колото резаной раны 
брюшной полости он скончался через несколько 
дней в больнице3. 

Снижению числа преступлений против лично-
сти способствуют меры по созданию надлежащей 

                                                           
3 Приговор Шатурского городскоого суда Московской об-
ласти № 1-167/2021 от 7 июля 2021 г. по делу № 1-167/2021 

правовой основы для предупредительной деятель-
ности правоохранительных органов, обеспечение 
доступной помощи жертвам семейного насилия; ин-
формационное содействие реализации потерпев-
шими их прав на защиту [14, с. 77].  

4. Клинические проявления психических рас-
стройств 

В истории психиатрии и права первоначальный 
научный интерес к изучению психопатий объяснялся 
востребованностью юридической практики в связи 
со склонностью к болезненному реагированию, 
сложностями экспертной оценки и повышенной кри-
миногенностью психопатов. Впервые термин «пси-
хопатия» содержался  в судебно-психиатрических 
экспертных заключениях В.Х. Кандинского, И.М. Ба-
линского и О.А. Чечотта. 

В клинической картине с раннего школьного 
возраста следует обратить внимание на растормо-
женность, пренебрежение авторитетами, главным 
образом учителями и их наставлениями. В подрост-
ковом возрасте они предпочитают общество себе 
подобных, с таким же поведением, круг интересов в 
таких компаниях достаточно определенный: алко-
голь, наркотики, случайные сексуальные связи, хи-
щения, вандализм, хулиганство.  

У психопатических личностей со склонностью к 
конструктивным и особенно дефицитарным формам 
агрессивного поведения в конфликтных внутрисе-
мейных ситуациях происходит длительное созрева-
ние агрессивного ответа и сильная зависимость 
этого процесса от неблагоприятных условий микро-
среды, провоцирующего и нередко противоправ-
ного поведения будущих жертв. В этих случаях отчет-
ливо прослеживается сдерживающая роль устояв-
шегося просоциального поведения. 

Склонность к деструктивным формам агрессив-
ного поведения у психопатических личностей раз-
ных патохарактерологических типов в связи с указан-
ной сравнительно большей их патологичностью ука-
зывает на возможность применения к ним такой экс-
пертной оценки, как ограниченная вменяемость. 
Формы агрессивного поведения могут служить суще-
ственным элементом единого криминологического, 
клинико-психиатрического и психологического 
принципа оценки психических расстройств у лиц, со-
вершивших внутрисемейные и другие агрессивные 
противоправные деяния. 

// Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact. 
ru/regular/doc/Ai40QuiAE8xq/.  
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Наиболее криминогенной и прогностически 
неблагоприятной является гpyппa лиц со склонно-
стью к деструктивным формам агрессивного поведе-
ния, у которых таковые сочетаются с более глубо-
кими личностными расстройствами и антисоциаль-
ными установками, в отличие от двух других форм. 
Это определенно свидетельствует о патологическом 
характере деструктивной агрессивности.  

У лиц с дефицитарными формами проявления 
агрессии при совершении рассмотренных правона-
рушений ситуационному фактору принадлежит 
определяющая роль. На это указывают данные о 
констатации всех случаев юридически значимых 
эмоциональных состояний, в том числе физиологи-
ческого аффекта [17, с. 24]. 

5. Психотравмирующая ситуация при убий-
стве матерью новорожденного ребенка  

Особое место среди преступлений, совершае-
мых женщинами, занимает непосредственно жен-
ское преступление – убийство матерью новорожден-
ного ребенка. По мнению С.В. Бородина, нет необхо-
димости выделять убийство матерью новорожден-
ного ребенка в качестве самостоятельного привиле-
гированного состава. Несомненно, есть случаи, ко-
гда детоубийство совершается лицом, находящимся 
в условиях, когда особое психическое состояние вли-
яет на ее действия, однако такое нельзя относить ко 
всем случаям, известным практике. 

К. родила жизнеспособного младенца муж-
ского пола. Далее на почве имеющихся материаль-
ных трудностей у нее возник умысел на убийство 
своего новорожденного ребенка. Сразу же после ро-
дов, К. закрыв ладонью своей руки отверстия рта 
и носа ребенка, прекратила процесс поступления 
воздуха вследствие чего наступила смерть мла-
денца4. 

Приведенный выше пример четко показывает, 
что общественная опасность данного преступления 
не позволяет отнести его к числу привилегирован-
ных. Таким образом, действительно, точка зрения 
С.В. Бородина имеет место: как следует из примера, 
мать совершила преступление, находясь не под вли-
янием своего психического состояния, что не позво-
ляет отнести его к привилегированному виду убий- 

                                                           
4 Приговор Богдановичесского городского суда Свердлов-
ской области № 1-118/2018 от 10 сентября 2018 г. по делу 
№ 1-118/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/ceXt73hJnNVQ/. 

ства и смягчать ответственность. Такой же точки зре-
ния придерживается и Н.Е. Алёнкин [18]. 

Количество реально совершенных преступле-
ний превышает статистические показатели. Многие 
женщины, еще будучи беременными, готовятся к со-
вершению детоубийства [19, с. 68]. По мнению 
В.В. Русиной, из 55 случаев убийств матерями своих 
детей только один регистрируется правоохранитель-
ными органами [20, с. 71].  

В судебной практике встречаются случаи, когда 
при покушении или даже убийстве новорожденного 
ребенка мать оставалась безнаказанной в связи с 
примирением с потерпевшим в соответствии со 
ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса (далее – 
УПК) РФ.  

Так, женщина  совершила убийство своего но-
ворожденного ребенка, а ее супруг, в качестве 
представителя потерпевшего обратился в суд с 
ходатайством о прекращении уголовного дела в 
отношении его супруги на основании, предусмот-
ренном ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением с под-
судимой. Женщина полностью раскаялась в содеян-
ном, принесла извинения, загладила причиненный 
преступлением моральный вред. Супруг никаких 
претензий к подсудимой не имел и настаивал на 
прекращении уголовного дела5. 

 Суд удовлетворил ходатайство потерпевшего. 
Данная позиция суда находит свое подтверждение и 
в постановлении суда Кемеровской области, однако 
преступление не было окончено по независящим от 
подсудимой обстоятельствам6.  

В вышеприведенном примере налицо прямой 
сговор между виновным лицом и потерпевшим, к 
числу которого относятся близкие родственники 
подсудимой: муж, мать, отец. Стороны понимают, 
что решение суда оспаривать не будут. 

Ситуацию можно отнести к психотравмирую-
щей только после тщательного анализа взаимодей-
ствия индивида и ситуации, в которой психологиче-
ское значение имеет воздействие на сознание субъ-
екта [21, с. 94]. 

В результате проведения экспертизы будет 
дана оценка эмоциональному состоянию женщины, 
вызванной психотравмирующими обстоятельст- 

5 Постановление  Динского районного суда Краснодар-
ского края № 1-58/2018 от 22 марта 2018 г. // Судебные ре-
шения РФ. URL: http://судебныерешения.рф/33311222.      
6 Постановление Юргинского городского суда Кемеров-
ской области № 1-113/2017 от 17 мая 2017 г. // Судебные 
решения РФ. URL: http://судебныерешения.рф/27319684.  
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вами, которые впоследствии оказали существенное 
влияние на ее сознание и поведение.  

Существенным упущением законодателя явля-
ется то, что действующий Уголовный кодекс (далее – 
УК) РФ не содержит понятия «психотравмирующая 
ситуация». Необходимо дополнить УК РФ ст. 22.1 
«Уголовная ответственность лиц, совершивших пре-
ступление в условиях психотравмирующей ситуа-
ции», с учетом того, что лицо подлежит уголовной 
ответственности, изложив понятие психотравмирую-
щей ситуации как состояние смешанного характера, 
состоящего из проблем семейно-бытового и соци-
ального характера.  

С учетом нестабильной экономической ситуа-
ции в стране и постоянными стрессовыми ситуаци-
ями, ежедневно присутствующими в жизни чело-
века, не все бытовые и социальные ситуации, проис-
ходящие в жизни, могут быть признаны психотрав-
мирующими.  

В действующем законодательстве субъектом 
данного состава преступления может быть мать, до-
стигшая 16-летнего возраста, в связи с  чем возни-
кает вопрос о понижении возраста уголовной ответ-
ственности по рассматриваемому составу преступле-
ния [22, с. 5]. 

6. Заключение 
Для понимания преступных действий, их источ-

ников и мотивов необходимо знание не только 
внешних обстоятельств, сложившихся ситуаций, но и 
духовного облика целостной личности. Значитель-
ная часть преступлений совершается женщинами в 
состоянии сильного эмоционального потрясения. В 
этой связи следует признать, что такие деяния не 
имеют предварительной подготовки.  

Противоправное проявление психических ано-
малий у женщины обусловлено социально-психоло-
гическими различиями и выражается в особой зна-
чимости переживаний личного и внутрисемейного 
характера. Объективно трудные и индивидуально 
значимые ситуации, затрагивающие наиболее уяз-
вимые стороны системы ценностей женщин, оказы-
вают определенное влияние на развитие у них пси-
хических заболеваний, что проявляется в содержа-
нии психопатологических переживаний, отражаю-
щих нарушения межличностных и внутрисемейных 
отношений с соответствующей направленностью 
агрессивных действий на лиц ближайшего окруже-
ния, в основном, членов семьи, близкого окружения.  

Следует особо отметить психологическое и 
нервное напряжение женщин, которые уже отбы-
вали наказание в виде лишения свободы. Кон-
фликты в сфере общежития, желание подорвать до-
верие к системе исполнения наказания, попытки по-
высить свой авторитет среди осужденных, сама об-
становка изоляции человека от общества становится 
благоприятной почвой для преступных действий [23, 
с. 87], проявления психических аномалий у женщин. 

Уголовное правосудие должно быть направ-
лено на совершенствование мер реагирования на 
преступные действия, жертвами которых становятся 
женщины и дети, с позиций профилактики и преду-
преждения их противоправного поведения. Отече-
ственная правовая система должна быть направлена 
на устранение барьеров на пути к освобождению 
женщин от криминального влияния [24, c. 87]. 

В настоящее время рассматривается вопрос 
о создании федерального регистра людей с тяже-
лыми психическими расстройствами, которые могут 
быть потенциально опасны для общества. Действен-
ными будут такие меры: вовлечение таких граждан 
в сферу общественно полезного труда; повышение 
уровня культуры и правосознания;  особо тщатель-
ный контроль за ранее судимыми лицами; своевре-
менное выявление лиц с психическими расстрой-
ствами, склонными к агрессивному поведению; по-
мощь в бытовой сфере; поддержка сохранения и 
укрепления семьи [25, с. 133]. 

Расстройства психической деятельности спо-
собствуют формированию женщины-преступницы 
только при определенных неблагоприятных соци-
альных условиях, к ним можно отнести: неблагопри-
ятную среду, отсутствие общественно полезных кон-
тактов; плохое, недостаточное воспитание со сто-
роны семьи, родственников; недостаточный уро-
вень образования и степень развития сознания; от-
сутствие привитых моральных и духовных ценно-
стей; унижения, негативное отношение со стороны 
общества.  

Настоящее исследование направлено на реше-
ние социальной проблемы, представляющей науч-
ный интерес и являющейся актуальной. Ее дальней-
шее исследование и изучение необходимо для по-
следующего поступательного и продуктивного раз-
вития наук уголовного права, криминологии, уго-
ловно-исполнительного права, уголовно-процессу-
ального права, психологии, психиатрии. 
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Анализируются современные тенденции государственной политики в сфере преду-
преждения преступности. На основе исследования законодательства и доктриналь-
ных источников формулируются выводы относительно понятия государственной по-
литики в сфере предупреждения преступности и необходимости ее концептуализа-
ции. С акцентом на основные тренды современной криминологической политики ар-
гументируется необходимость баланса и стратегического видения в данной сфере. По-
литика в сфере предупреждения преступности должна быть планомерной, продуман-
ной и сбалансированной. Предлагается разработать и принять на законодательном 
уровне Доктрину противодействия преступности в Российской Федерации, Рекомен-
дации по нормативно-правовому регулированию предупреждения преступности для 
стран – участников СНГ. 
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The subject. The article is devoted to the analysis of current trends in state policy in the 
field of crime prevention.  
The author aims to prove that this policy is intuitively focused on prevention and ensuring 
the security of society and the state from internal and external threats, but needs legislative 
regulation of the main directions, principles, and approaches.  
Methodology. Based on the study of legislation and doctrinal sources, the article formulates 
conclusions regarding the concept of state policy in the field of crime prevention and the 
need for its conceptualization.  
Main results. The author focuses on the main trends of modern criminological policy, which 
include an increase in the number of normative legal acts, primarily of a strategic nature 
(doctrines, concepts, strategies), which can be attributed with a certain degree of confi-
dence to legislation in the field of crime prevention (criminological).  
Conclusions. The article argues for the need for balance and strategic vision in this area. The 
policy in the field of crime prevention should be systematic, thoughtful, balanced, and leg-
islatively defined. In the course of the study, historical, comparative legal, dialectical meth-
ods were used, as a result of which the author came to the conclusion about the possibility 
of regulatory regulation of the conceptual foundations of state policy in the field of crime 
prevention at the level of a strategic document. The article proposes to develop and adopt 
at the legislative level the Doctrine of Combating Crime in the Russian Federation, Recom-
mendations on the legal regulation of crime prevention for the CIS member states.  

____________________________________________

1. Введение 
Определение основных направлений государ-

ственной политики в сфере предупреждения пре-
ступности (криминологическая политика) в нынеш-
них условиях приобретает особую актуальность, что 
обусловлено современными вызовами и угрозами, 

предопределенными изменением геополитических, 
экономических, социальных, культурных отноше-
ний. В последнее время наблюдается интенсифика-
ция роли уголовного права в решении вопросов, свя- 
занных с обеспечением защиты общества и государ-
ства, в то время как разработка и реализация мер 
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предупредительного характера имеют не меньший 
противопреступный потенциал. Увлечение уго-
ловно-правовыми средствами реагирования на пре-
ступность не должно затмевать значимость мер пре-
дупредительного характера, реальное воплощение 
в жизнь которых способно обеспечить состояние 
безопасности, защищенности государственных и об-
щественных институций [1, с. 122]. Выдвинутая еще 
древними мыслителями идея о том, что «предупре-
ждение преступности должно иметь приоритет пе-
ред карательной политикой государства» [2, с. 195] 
(см. также: [3]), не всегда в полной мере реализовы-
валась на практике, хотя и была озвучена в трудах из-
вестнейших мыслителей, таких как Конфуций, Т. Мор 
[4], Ч. Беккариа [5], Ш.Л. Монтескье [6], М.Н. Гернет 
[7], М.В. Духовский, А.Ф. Кистяковский, А.А. Пионт-
ковский, М.М. Сперанский, Н.С. Таганцев, И.Я. Фой-
ницкий, М.П. Чубинский и др. В исследование совре-
менных проблем предупреждения преступности 
свой вклад внесли Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, 
А.И. Долгова, Я.И. Гилинский, И.И. Карпец, А.И. Коро-
беев, В.Н. Кудрявцев, А.Г. Лекарь, Н.А. Лопашенко, 
В.В. Лунеев, В.А. Номоконов, А.Б. Сахаров, Д.А. Ше-
стаков, В.Е. Эминов, А.М. Яковлев и др. Однако, не-
смотря на обилие научных изысканий, динамично 
меняющиеся социальные условия, стоящие перед 
обществом и государством вызовы глобального мас-
штаба предопределяют востребованность анализа 
принимаемых государством мер в целях определе-
ния их противопреступного потенциала и выстраива-
ния на этой основе эффективной государственной 
политики в сфере предупреждения преступности. 

2. Противодействие или предупреждение 
преступности? 

В настоящее время наиболее часто в законода-
тельстве и правоприменительной практике исполь-
зуется термин «противодействие преступности». Не-
которые нормативные правовые акты даже в самом 
названии содержат лексему «противодействие»1, 
однако его определение в самом тексте документа 
либо вовсе отсутствует, либо весьма размыто. Ана-
лиз правовой материи свидетельствует о том, что со-
держание понятия «противодействие преступности» 
законодателем трактуется широко: это и деятель- 
ность по предупреждению преступности, выявле- 
нию, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

                                                           
1 Например, федеральные законы от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти- 

расследованию преступлений, борьбе с преступно-
стью, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений преступности, и деятельность в преде-
лах полномочий соответствующих органов. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что законода-
тель пока не определился с точной формулировкой 
понятия «противодействие преступности» и допус-
кает плюрализм подходов к его толкованию. 

В научной литературе отмечается, что понятие 
«противодействие» по своему содержанию совпа-
дает с предупреждением и борьбой с преступно-
стью, однако эти виды деятельности изначально 
имеют разные цели. Если целью предупреждения 
выступает удержание человека от совершения про-
тивоправного проступка полностью либо воспрепят-
ствование воплощению преступного замысла в 
жизнь (окончанию преступления), то целью борьбы 
с преступностью является сдерживание существую-
щей преступности в определенных рамках [8, с. 34]. 
Что же касается противодействия преступности, то 
это понятие включает в себя и ситуацию недопуще-
ния преступлений, и воздействие на уже существую-
щую реальность в виде совершенных противоправ-
ных деяний [9, с. 213; 10]. По сути, путем противо-
действия преступности реализуются и цели преду-
преждения, и цели борьбы с преступностью.  

Если рассматривать соотношение понятий 
«предупреждение преступлений» и «борьба с пре-
ступностью» сквозь призму субъектного состава, то 
вести предупредительную деятельность могут все 
без исключения лица вне зависимости от своей про-
фессиональной принадлежности. При реализации 
же борьбы с преступностью используется исключи-
тельно профессиональный подход: «бороться» с уже 
совершенными преступными деяниями, без-
условно, должны представители компетентных госу-
дарственных структур.  

Несомненно, преступность представляет собой 
весьма сложное явление, прежде всего социального 
характера, нуждающееся в профилактике, предупре-
ждении, борьбе, противостоянии, противодействии 
и т. д. В широком смысле целесообразно использо- 
вать максимально объемное понятие, дающее воз-
можность реализовать весь арсенал имеющихся 
средств. В этой связи термин «противодействие пре-
ступности» следует признать максимально подходя- 

водействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» и 
некоторые др. Здесь и далее нормативные акты, если не 
указано иное, приводятся по СПС «КонсультантПлюс».  
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щим по смыслу. Под противодействием преступности 
можно понимать деятельность как государственных, 
так и общественных субъектов, направленную на недо-
пущение совершения преступных деяний, сопротивле-
ние воспроизводству преступности предусмотрен-
ными законодательством способами и средствами.  

Предупреждение преступности является со-
ставной частью более широкого понятия «противо-
действие» и представляет собой деятельность как 
государственных, так и общественных институтов, 
направленную на предотвращение преступных дея-
ний, минимизацию причин преступности, нейтрали-
зацию условий. 

3. Государственная политика в сфере преду-
преждения преступности 

Как отмечается в научной доктрине, понятием 
государственной политики охватывается «целена-
правленная деятельность органов государственного 
управления по решению общественных и междуна-
родных проблем, развитию общества, обеспечению 
безопасности» [11, с. 47]. Таким образом, в сферу 
государственной политики в области предупрежде-
ния преступности входит широкий спектр направле-
ний деятельности; вся палитра действий субъектов, 
задачей которых в конечном итоге является преду-
смотренное законодательством сопротивление вос-
производству преступности [12; 13].  

В самом общем виде можно говорить о том, что 
любое направление государственной политики под 
определенным углом зрения может быть рассмот-
рено сквозь призму достижения обозначенной цели. 
Так, экономические и социальные меры, принимае-
мые Правительством РФ, направлены на повышение 
благосостояния, ощущения комфортности, безопас-
ности населения, что способствует сдерживанию 
преступности. Иными словами, государственная по-
литика в любой сфере имеет противопреступный по-
тенциал. В то же время это не означает, что любую 
государственную политику следует провозглашать 
политикой в сфере предупреждения преступности. 
Скажем так: вся государственная политика имеет 
противопреступный потенциал, но в полной мере 
направлена на его реализацию только политика в 
сфере предупреждения преступности. 

Вероятно, любая правомерная деятельность 
человека с определенной долей допущения может 
быть признана имеющей противопреступный потен- 
циал. Однако в том случае, когда мы ведем речь о 
государственной политике в сфере предупреждения 

                                                           
2 URL: https://www.prlib.ru/item/459984. 

преступности, мы имеем в виду прежде всего меро-
приятия, направленные на нейтрализацию конкрет-
ных видов преступлений, в том числе с использова-
нием средств уголовно-правового запрета. Именно 
последнее и может быть обозначено термином «уго-
ловно-правовая политика». В научной литературе 
можно встретить позиции, отождествляющие  уго-
ловно-правовую политику с предупреждением пре-
ступности, борьбу с ней в широком смысле [14, с. 55–
56]. Однако уголовно-правовая политика не равна 
государственной политике в сфере предупреждения 
преступности, а также не может и не должна играть 
«замещающую» роль по отношению к последней.  

Употребляя категорию «уголовно-правовая» 
применительно к политике по противодействию пре-
ступности, мы подчеркиваем не только ее связан-
ность с уголовно-правовыми запретами и иными уго-
ловно-правовыми средствами, но и обозначаем ее 
производность, связанность с событиями преступле-
ний. Общественная опасность деяния как основопо-
лагающий принцип криминализации предопреде-
ляет  сопряженность уголовно-правовой политики с 
уже произошедшими в реальной жизни общественно 
опасными деяниями [15, с. 130]. В этой связи пред-
ставляется достаточно сложным в какой-то перспек-
тиве спрогнозировать уголовно-правовую политику, 
учитывая некий производный ее характер, в то время 
как государственная политика в сфере предупрежде-
ния преступности на основе криминологического ана-
лиза (статистических данных о преступности и т. д.) 
вполне может быть спроектирована на будущее. 

4. Исторический аспект государственной поли-
тики в сфере предупреждения преступности 

Безусловно, во все времена на всех этапах сво-
его исторического развития любое государство оза-
бочено вопросами своей безопасности от внутрен-
них и внешних угроз, немалую часть которых (если 
не основную) составляет преступность. Если анализ 
законотворческой деятельности и правопримени-
тельной практики «раннего» периода развития рос-
сийской государственности демонстрирует интегра-
цию деятельности по предупреждению преступно-
сти в «тело» уголовной политики государства, то к 
концу XVIII в. наблюдается очевидная дифференциа-
ция подходов. На законодательном уровне такая си-
туация была оформлена принятием Устава о преду-
преждении и пресечении преступлений 1832 г.2, ко-
торый закреплял нормы, направленные на недопу-
щение совершения правонарушений (превенцию). 
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В дальнейшем в СССР, вследствие переориента-
ции государственной политики по противодействию 
преступности на организацию профилактической де-
ятельности, удалось создать стройную систему пре-
дупреждения преступности. Во многом именно бла-
годаря тому, что профилактика стала важнейшей 
функцией органов государственной власти, призван-
ных бороться с преступностью [14, с. 53], удалось ми-
нимизировать репрессивный характер уголовной по-
литики, достичь снижения уровня преступности в це-
лом [16]. При всех кажущихся недостатках советской 
системы, именно в Советском Союзе в 1960–1980-х гг. 
был в максимальной степени реализован противо-
преступный потенциал государственной политики. 
Была выработана и закреплена в документах про-
граммного характера государственная стратегия про-
тиводействия преступности, основанная на традици-
онных ценностях, приоритете социального контроля 
и норм человеческого общежития. Думается, что со-
временной политике в сфере противодействия пре-
ступности как раз и не хватает в большей степени 
профилактического уклона, не реализован в полной 
мере предупредительный потенциал. 

В новейшей российской истории попытка сфор-
мировать законодательные основы противопреступ-
ной (криминологической) политики была предпри-
нята Федеральным законом от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» (далее – 
ФЗ № 182). При всем положительном значении раз-
работки и принятия обозначенного нормативного 
правового акта, он так и не смог взять на себя роль 
основополагающего документа, на основе которого 
принималось бы законодательство, регламентирую-
щее предупредительную деятельность. В научной 
печати высказывались обоснованные претензии к 
его содержанию, а также пожелания «унифициро-
вать нормативное регулирование деятельности по 
предупреждению отдельных видов преступности на 
основании принятого закона об основах системы 
профилактики правонарушений» [17, с. 72].  Однако 
следует признать, что должной степени унификации 
«предупредительного» законодательства на феде-
ральном и региональном уровне пока не получи-
лось. По сути, в настоящее время ФЗ № 182 суще- 
ствует самостоятельно и не играет определяющей 
роли в регулировании предупредительной деятель-
ности. Принимаемые на федеральном уровне за-
коны о противодействии различным видам и фор-
мам преступности хотя и используют терминологию 
ФЗ № 182, но оперируют совершенно разными под- 

ходами при определении мер и мероприятий преду-
предительного характера. Кроме того, изменивши-
еся социально-экономические и политические усло-
вия, необходимость формирования общероссий-
ской гражданской идентичности, защиты традици-
онных культурных ценностей диктуют необходи-
мость определения новых направлений профилак-
тики правонарушений, трансформации сложив-
шихся подходов в анализируемой сфере. 

5. Тенденции государственной политики в 
сфере предупреждения преступности 

Анализ законотворческой деятельности, имею-
щей отношение к предупреждению преступности, 
демонстрирует существенную положительную дина-
мику. За последнее десятилетие принято значитель-
ное количество нормативных актов стратегического 
характера (доктрины, стратегии, концепции и т. д.), 
федеральных законов, подзаконных нормативных 
актов, в той или иной степени регламентирующих 
реализацию предупредительных антикриминоген-
ных мер, что, несомненно, является положительным 
трендом государственной политики в сфере преду-
преждения преступности. 

Современная отечественная криминологиче-
ская политика в максимальной степени ориентиро-
вана на обеспечение безопасности общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, что пред-
определено в большей степени внешними обстоя-
тельствами [18, с. 11]. И это действительно так: 
усложнившаяся геополитическая ситуация, сложно-
сти в международном взаимодействии с некото-
рыми странами, локальные вооруженные конфликты 
– всё это, безусловно, оказывает свое влияние на 
принятие решений органами государственной вла-
сти, требует скорейших действий по обеспечению 
стабильности и безопасности. Поспешность может, в 
конечном итоге, привести к непродуманности, отры-
вочности, некоторой хаотичности и разбаланси-
ровке. К аналогичному по своей сути эффекту приве-
дет и бездействие органов государственной власти. 
Всё в комплексе может создать в массовом сознании 
ощущение отсутствия баланса, непродуманности, ха-
отичности, даже если на самом деле это не так.  

Государственная политика в сфере предупре-
ждения преступности сформирована и реализуется 
по отдельным антикриминогенным направлениям. 
Так, последние изменения законодательства о про-
тиводействии терроризму и экстремизму демонстри-
руют последовательный уклон в сторону профилак-
тики (борьба с данными негативными явлениями, 
безусловно, актуальна, но государственная политика 
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всё более ориентируется на предотвращение). В 
Комплексном плане противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации3 значительное 
внимание уделено вопросам профилактики (общая 
профилактика, адресная профилактика, индивиду-
альная профилактика) в целях устранения предпосы-
лок радикализации населения, формирования 
неприятия идеологии терроризма, устойчивости к ее 
пропаганде. Такой очевидный тренд нельзя не оце-
нивать положительно: без грамотно организованной 
профилактики борьба в данной сфере будет вечной и 
без победных перспектив. Сказанное актуально для 
любого вида правонарушающего поведения, кото-
рое легче и менее затратно предотвратить, чем рас-
следовать. Несмотря на то, что весьма авторитетные 
ученые, такие как Ю.М. Антонян, утверждают, что 
«предупреждение преступности – дело достаточно 
дорогое», однако и такие реалисты соглашаются с 
тем, что «предупреждение преступлений приносит 
огромную пользу обществу в материальном плане, 
давая ощутимую экономию средств» [19, с. 21]. 

К криминологическому законодательству, ре-
гламентирующему отдельные виды противодействия 
преступности, можно отнести федеральные законы от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», от 25 июля 2002  г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности», от 6 мар-
та 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Отнесение некоторых из представлен-
ных нормативных правовых актов, в частности Феде-
рального закона  «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», к числу криминологических некоторыми уче-
ными, например Д.Ю. Гончаровым, подвергается кри-
тике ввиду распространения его действия за пределы 
уголовно-правовой сферы. Но, как справедливо отме-
чает сам автор, «отсутствие базового федерального 
закона, регулирующего основные положения профи-
лактической антикриминальной деятельности, оче-
видно, не позволяет нормативно унифицировать кри- 

                                                           
3 Указ Президента РФ от 30 декабря 2023 г. № Пр-2610 «О 
Комплексном плане противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации» // СПС «Гарант». 
4 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». 

терии отнесения того или иного акта к предупреди-
тельной подсистеме законодательства о противодей-
ствии преступности» [20, с. 53]. Иными словами, отсут-
ствие единообразных, зафиксированных законода-
тельством формулировок допускает плюрализм мне-
ний и позволяет относить к числу нормативных актов 
криминологического характера широкий перечень 
документов, имеющих противопреступную направ-
ленность.  

Как представляется, смысл разработки и приня-
тия предупредительного (криминологического) за-
конодательства как раз и заключается в предупре- 
ждении преступлений, создании препятствий к тому, 
чтобы правонарушающее, отклоняющееся (девиант-
ное) поведение привело человека на скамью подсу-
димых. Рассуждая в рамках такой парадигмы, следует 
согласиться с высказанным в научной литературе 
мнением о широком понимании криминологиче-
ского законодательства, в котором следует выделить 
нормы, регламентирующие стратегию противодей-
ствия преступности, криминологическую экспертизу, 
противодействие конкретным видам преступности, 
виктимологическое законодательство [21, с. 48].  

Широкий подход в понимании криминологиче-
ского законодательства позволяет отнести к тако-
вому и принимаемые в настоящее время документы 
стратегического характера [22, c. 120–121], такие как 
Стратегия национальной безопасности4, Морская 
доктрина РФ5, Военная доктрина РФ6. Во всех пере-
численных документах в качестве внутренней 
угрозы развития российской государственности обо-
значены проявления преступности:  коррупция, тер-
роризм, экстремизм, морское пиратство, диверсии, 
деятельность, направленная на насильственное из-
менение конституционного строя, государственная 
измена и т. д. Содержательный анализ названных 
документов демонстрирует их значительный проти- 
вопреступный потенциал: в тексте перечисляются, 
помимо вызовов и угроз, конкретные направления и 
меры по их нейтрализации. В то же время доку-
менты определяют стратегические цели и принципы 
государственной политики, задачи и способы их до-
стижения, т. е. концептуализируют государственную 
политику в определенной сфере. Учитывая выявлен-
ный противопреступный (антикриминогенный) по- 

5 Указ Президента РФ от 31 июля 2022 г. № 512 «Об утвер-
ждении Морской доктрины Российской Федерации». 
6 Указ Президента РФ от 25 декабря 2014 г. № Пр-2976 «Об 
утверждении Военной доктрины Российской Федерации. 
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тенциал положений данных нормативных правовых 
актов, можно сделать вывод о том, что в них до не-
которой степени концептуализируется и политика в 
сфере предупреждения преступности. 

В указанных документах зафиксированы основ-
ные направления развития государственной поли-
тики в обозначенных областях, определены задачи, 
выстроены приоритеты. Совершенно логичной в 
этом ряду видится и Доктрина уголовного права, о 
принятии которой еще в 2014 г. писали профессора 
Ю.В. Голик и А.И. Коробеев [23, с. 1399, 1404], а про- 
ект Концепции уголовно-правовой политики РФ уже 
был подготовлен профессорами М.М. Бабаевым и 
Ю.Е. Пудовочкиным [24; 25]. В свое время А.И. Коро-
беевым предложена вполне рабочая «модель разви-
тия  уголовно-правовой политики в сфере законо-
творчества», представляющая собой: а) создание 
Доктрины современного уголовного права; б) разра-
ботку на ее основе Концепции уголовно-правовой 
политики; в) проектирование и принятие нового Уго-
ловного кодекса [26; 27, с. 190–191]. Однако до 
настоящего времени документа, представляющего 
собой доктрину (концепцию, стратегию) уголовной 
политики, принято так и не было. Представляется, что 
такая ситуация может с определенной долей вероят-
ности свидетельствовать о желании законодателя со-
хранить за собой право осуществлять «регулирова-
ние уголовно-правовыми средствами в ручном ре-
жиме», учитывая турбулентность общественных от-
ношений в условиях усиливающейся нестабильности, 
а также общую сложность долгосрочного прогнози-
рования уголовно-правовой политики, о чем уже го-
ворилось на страницах данной работы. Однако, если 
в отношении уголовно-правовой политики такой 
подход может быть оправдан, то в отношении проти-
водействия преступности в целом (или хотя бы госу-
дарственной политики в сфере предупреждения пре-
ступности) вряд ли отсутствие регламентации основ-
ных направлений, стратегических целей, принципов, 
применяемых мер и методов будет способствовать 
достижению положительного результата. 

Если предположить, что принятие доктрины 
(концепции, стратегии) уголовного права или уго-
ловно-правовой политики затруднительно ввиду 
чувствительности данного вопроса для законода-
теля, обусловленной спецификой самих уголовно-
правовых отношений, то разработка и принятие до- 

                                                           
7 О деятельности СНГ в сфере борьбы с преступностью. 
URL: https://cis.minsk.by/news/11633/o-deatelnosti-sng-v-
sfere-borby-s-prestupnostu. 

кумента стратегического характера в сфере преду-
преждения преступности (например, доктрины пре-
дупреждения преступности) представляется шагом 
вполне реализуемым. В этой связи видятся вполне 
возможными в ближайшей перспективе разработка 
и принятие Доктрины противодействия преступно-
сти в Российской Федерации.  

С учетом формирования новой геополитиче-
ской реальности, основанной на равенстве прав и за-
конных интересов различных государств, обеспече-
нии взаимной безопасности, переориентации век-
тора международных отношений на Восток, разви-
тие взаимодействия на евразийском пространстве 
мыслится сквозь призму определения общих на-
правлений гармонизации и сближения законода-
тельств. Это возможно в виде разработки Рекомен-
даций по нормативно-правовому регулированию 
предупреждения преступности для стран – участни-
ков СНГ. Решение поставленного вопроса, без-
условно, требует детальной проработки, однако тен-
денции реализации именно такого сценарного 
плана представляются сегодня очевидными. 

В настоящее время сотрудничество государств 
– участников СНГ по вопросам противодействия пре-
ступности строится на основе заключения соглаше-
ний о сотрудничестве, взаимодействия между орга-
нами правоохраны, разработки рекомендаций по 
гармонизации уголовно-правовой политики [28, 
с. 89]. Следует отметить, что противодействие пре-
ступности в различных сферах является одной из 
ключевых тем в повестке работы Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников СНГ: за по-
следние годы разработано и принято значительное 
количество документов, облегчающих вопросы меж-
государственного взаимодействия в сфере борьбы с 
коррупцией, терроризмом, незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
и т. д., в совместной работе следственно-оператив-
ных групп, в обмене информацией7. Однако в нор-
мативно-правовой базе СНГ до сих пор отсутствует 
документ, регламентирующий общие направления, 
принципы, подходы к регулированию предупрежде-
ния преступности, что препятствует эффективной 
гармонизации законодательства, приводит к некото-
рому «запаздыванию» совместной предупредитель-
ной работы. Представляется необходимым выстраи-
вать деятельность по предупреждению преступно- 
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сти наперед, что невозможно без соответствующей 
правовой регламентации. 

6. Заключение 
Современная государственная политика в сфере 

противодействия преступности ориентирована на 
профилактику, предупреждение, обеспечение без-
опасности общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, что представляется оправданным в 
условиях текущей геополитической ситуации.  

Наблюдается тенденция увеличения количе-
ства нормативных правовых актов, прежде всего 
стратегического характера (доктрины, концепции, 

стратегии), которые можно с определенной долей 
уверенности отнести к законодательству в сфере 
предупреждения преступности (криминологиче-
скому). Однако по-прежнему отсутствует документ, 
который бы концептуализировал политику в данной 
сфере. В этой связи представляется актуальным раз-
работка и принятие Доктрины противодействия пре-
ступности в Российской Федерации. На межгосудар-
ственном уровне предлагается разработать и при-
нять Рекомендации по нормативно-правовому регу-
лированию предупреждения преступности для 
стран – участников СНГ.
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Исследуются актуальные теоретические проблемы российского законодательства, 
регулирующего разрешение административных споров судами. Отмечается, что со-
ставляющими понятия административного судопроизводства являются производ-
ство по административным и иным делам, возникающим из общественных отноше-
ний (публично-правовые споры), и судопроизводство по делам об административ-
ных правонарушениях. Публично-правовые споры и судопроизводство по делам об 
административных правонарушениях включают государственный орган в качестве 
одной из обязательных сторон, тем не менее публично-правовые споры носят иско-
вой характер, тогда как разбирательства по делам об административных правонару-
шениях имеют деликтное содержание. 
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The subject is administrative proceedings in the system of judicial proceedings used in 
Russia.  
The purpose of the article is definition of the essence of both legal proceedings in general 
and administrative proceedings in particular, as well as its varieties. 
Methodology includes methods of complex analysis and synthesis of the Russian legisla-
tion and scientific sources, as well as formal-logical logical interpretation of legal rules and 
scientific papers. 
Main results. It seems reasonable to be guided by the position of the legislator, according 
to which each constitutionally defined type of legal proceedings corresponds to a specific 
procedural form, each of which is fixed exclusively in the corresponding independent fed-
eral law. The separation of civil and commercial proceedings is of a functional nature, 
taking into account the totality of the specifics and the subject composition of the civil 
cases under consideration. Currently, in the Russian Federation, administrative proceed-
ings are carried out in at least two independent procedural forms. Administrative court 
proceedings are judicial administrative proceedings, the human rights essence of which 
is the procedural activity of the court for the actual consideration and resolution of ad-
ministrative cases and cases of administrative violations. The concept of administrative 
proceedings is part of a broader concept of administration process, which, in addition to 
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 considering a case accepted for trial on the merits, includes the procedural activity of the 
court at the stage before the acceptance of administrative claims submitted to the court 
under the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation. The administra-
tion process is exclusively judicial in nature and does not preclude the activities of quasi-
judicial bodies to consider disputes with citizens and organizations on issues of disagree-
ment of the latter with the actions (inaction) of executive authorities and their officials 
and their decisions. 
Conclusions. The components of the concept of administrative proceedings are proceed-
ings in administrative and other cases arising from public relations (public law disputes) 
and judicial proceedings in cases of administrative offenses. Public law disputes and pro-
ceedings in cases of administrative offenses include a public authority as one mandatory 
party, nevertheless, public law disputes are of a claim nature, whereas proceedings on an 
administrative offense have a tort content. 

____________________________________________ 

1. Введение 
Целью продолжающегося в России реформиро-

вания органов публичной власти и порядка осуществ-
ляемой ими властно-распорядительной деятельно-
сти, которое осуществляется от конституционного 
уровня и до принятия законов, является построение 
современного демократического правового государ-
ства с приоритетом высшей ценности человека, его 
прав и свобод, основным средством обеспечения ко-
торых становится совершенствование судебной за-
щиты прав и законных интересов граждан и организа-
ций, повышение качества отправления правосудия. 
При этом данный реформаторский процесс является 
предметом и в какой-то части закономерным итогом 
научной дискуссии по важнейшим его вопросам, в 
том числе по поводу осуществления исполнительной 
власти на принципах законности и соблюдения прав 
граждан, которые обеспечиваются средствами судеб-
ной системы по отправлению правосудия как по ад-
министративным и иным вытекающим из публичных 
правоотношений делам, так и по делам об админи-
стративных правонарушениях [1, c. 3; 2, c. 8; 3, c. 59].  

В рамках указанного реформирования закреп-
ленные в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ средства осу-
ществляемой в Российской Федерации судебной вла-
сти, первоначально включавшие в себя конституцион-
ное, уголовное, административное, гражданское су-
допроизводство, были дополнены арбитражным су-
допроизводством. Внесение в данную конституцион-
ную норму судопроизводства по делам об админи-
стративных правонарушениях так и не произошло, что 
свидетельствует о фактической неразрешенности до 
настоящего времени на законодательном уровне 
научной дискуссии о месте судопроизводства по де-
лам об административных правонарушениях среди 
конституционно определенных видов судопроизвод-
ства в Российской Федерации [4, c. 10; 5, c. 90]. 

Таким образом, полагаем, в настоящее время в 
Российской Федерации конституционно-правовые 
начала имеют конституционное, гражданское, ар-
битражное, административное и уголовное судопро-
изводства. 

С учетом этого имеются все основания учиты-
вать конституционные установления при определе-
нии сущности как судопроизводства в целом, так и 
применительно к предмету данной статьи – админи-
стративного, гражданского и арбитражного судопро-
изводства в частности. 

Представляется правомерным, что содержащи-
еся в ст. 10, гл. 7 Конституции РФ и Федеральном кон-
ституционном законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» статус-
ные и компетенционные характеристики судебной 
системы России, включающей в себя как суды общей 
юрисдикции, так и арбитражные суды, при руководя-
щей роли Верховного Суда РФ как высшего судебного 
органа по гражданским делам, разрешению экономи-
ческих споров, уголовным, административным и 
иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и 
арбитражным судам, должны учитываться в качестве 
исходного момента при определении правовой при-
роды указанных видов судопроизводств в Российской 
Федерации [6, c. 21; 7, c. 5]. 

2. Различия между видами судопроизводства 
Относительно определения природы граждан-

ского и арбитражного судопроизводства ни в науч-
ной доктрине, ни в законодательной сфере принци-
пиальных противоречий не имеется. И ученые, и за-
конодатель в целом сходятся во мнении о цивили-
стической сущности гражданского и арбитражного 
судопроизводства, которые фактически имеют сход-
ные объекты регулируемых правоотношений, пра-
вовое содержание и цель, которые осуществляются 
в сходных процессуальных формах, хотя и закреп- 
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ленных в самостоятельных федеральных законах – 
Гражданском процессуальном (далее – ГПК) и Ар-
битражном процессуальном (далее – АПК) кодексах 
РФ [8, c. 40; 9, c. 42]. Фактически отличие данных ви-
дов судопроизводства заключается в осуществлении 
арбитражного судопроизводства в отношении част-
ноправовых споров, которые имеют экономический 
характер и осуществляются, как правило, между 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями по поводу их экономической дея-
тельности. Таким образом, изложенное позволяет 
утверждать, что разделение гражданского и арбит-
ражного судопроизводства носит функциональный 
характер с учетом совокупности специфики и субъ-
ектного состава рассматриваемых гражданских дел с 
выделением в компетенцию арбитражного судопро-
изводства, осуществляющегося специализирован-
ными – арбитражными – судами, рассмотрения и 
разрешения гражданских дел, возникающих в сфере 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности1 с соответствующим субъектным составом 
(юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели) [10, c. 9; 11, с. 59; 12, с. 134]. 

Из тех же конституционных положений, а также 
нормативных установлений Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе», Уголовно-
процессуального кодекса (далее – УПК) РФ, ГПК РФ, 
Кодекса административного судопроизводства (да-
лее – КАС) РФ, АПК РФ следует, что составляющие ос-
новное звено судебной системы суды общей юрис-
дикции и арбитражные суды осуществляют следую-
щие виды судопроизводств: суды общей юрисдикции 
– уголовное, гражданское, административное судо-
производство и производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, а арбитражные суды – 
арбитражное и административное судопроизводства 
и производство по делам об административных пра-
вонарушениях о привлечении к административной 
ответственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в связи с осуществлением ими 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, отнесенные федеральным законом к ком-
петенции арбитражных судов (ч. 1 ст. 202 АПК РФ)2. 

Бессмысленно оспаривать, что рассмотрение и 
разрешение судами подведомственных им дел в 
рамках соответствующего судопроизводства проис-
ходит посредством реализации установленной фе-
деральным законом процессуальной формы, сущно- 

                                                           
1 Специфика данных правоотношений не является предме-
том рассмотрения данной статьи. 

стью которой, по нашему мнению, является судеб- 
ный процесс по рассмотрению и разрешению су-
дами и арбитражными судами вышеуказанных дел 
[13, с. 28; 14, с. 9]. 

При этом представляется разумным руковод-
ствоваться приведенной позицией законодателя, в 
соответствии с которой каждому конституционно 
определенному виду судопроизводства соответ-
ствует специфическая процессуальная форма, каж-
дая из которых закреплена исключительно в соот-
ветствующем самостоятельном федеральном за-
коне: уголовное судопроизводство регулируется 
нормами УПК РФ, гражданское судопроизводство 
предусмотрено в нормативных предписаниях ГПК 
РФ, арбитражное судопроизводство осуществляется 
по правилам, установленным в АПК РФ.  

Казалось бы, исходя из этого, логичен вывод о 
том, что административное судопроизводство также 
должно осуществляться в самостоятельной процес-
суальной форме, установленной в отдельном феде-
ральном законе – действующем с 15 сентября 2015 г. 
по настоящее время КАС РФ. Кодекс закрепляет еди-
ные специфические процессуальные формы адми-
нистративного судопроизводства и соответствует 
вышеуказанной конституционной норме об админи-
стративном судопроизводстве как самостоятельном 
средстве осуществления судебной власти в Россий-
ской Федерации наряду с другими видами судопро-
изводств при осуществлении правосудия [15, c. 42; 
16, с. 28; 17, с. 24]. 

В то же время в ч. 1 ст. 1 КАС РФ четко закреп-
лено, что настоящий кодекс регулирует порядок осу-
ществления административного судопроизводства 
при рассмотрении и разрешении Верховным Судом 
РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями 
(далее также – суды) административных дел о за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных инте-
ресов организаций, а также других административ-
ных дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений и связанных с осуществ-
лением судебного контроля за законностью и обос-
нованностью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий. 

При этом в ч. 4 ст. 1 КАС РФ прямо предусмот-
рено, что не подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном настоящим законом, дела, возника-
ющие из публичных правоотношений и отнесенные 

2 Здесь и далее нормативные акты приводятся по СПС 
«КонсультантПлюс». 
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федеральным законом к компетенции Конституци- 
онного Суда РФ, конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации, арбитражных су-
дов или подлежащие рассмотрению в ином судеб-
ном (процессуальном) порядке в Верховном Суде 
РФ, судах общей юрисдикции. 

С учетом исследования научной литературы и 
действующего законодательства до настоящего вре-
мени в АПК РФ сохраняет свое действующее положе-
ние раздел III «Производство в арбитражном суде 
первой инстанции по делам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений», 
включающий в себя гл. 22 «Особенности рассмотре-
ния дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений», гл. 23 «Рассмотрение 
судом по интеллектуальным правам дел об оспари-
вании нормативных правовых актов и актов, содер-
жащих разъяснения законодательства и обладаю-
щих нормативными свойствами», гл. 24 «Рассмотре-
ние дел об оспаривании ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния, иных органов, организаций, наделенных феде-
ральным законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должност-
ных лиц», а также гл. 25 «Рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях» и гл. 26 «Рассмот-
рение дел о взыскании обязательных платежей и 
санкций». При этом в ч. 1 ст. 29 АПК РФ прямо ука-
зано на то, что арбитражные суды рассматривают в 
порядке административного судопроизводства воз-
никающие из административных и иных публичных 
правоотношений экономические споры и иные 
дела, связанные с осуществлением организациями и 
гражданами предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности. 

Таким образом, из анализа указанных норма-
тивных предписаний КАС РФ и АПК РФ усматрива-
ется, что в настоящее время в Российской Федера-
ции административное судопроизводство осуществ-
ляется не менее чем в двух самостоятельных процес-
суальных формах, что не может не свидетельство-
вать об определенной противоречивости современ-
ного состояния процессуальной формы администра-
тивного судопроизводства. 

Более того, включение в АПК РФ раздела III 
«Производство в арбитражном суде первой инстан-
ции по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений» гл. 25 «Рассмот-
рение дел об административных правонарушениях» 
в какой-то мере усматривается позиция законода- 

теля по отнесению к сфере административного судо- 
производства и производства об административных 
правонарушениях, что в некоторой степени соответ-
ствует вышеуказанным положениям ст. 118 Консти-
туции РФ об осуществлении административного про-
изводства без ограничения данного вида судопроиз-
водства как по числу самостоятельных процессуаль-
ных форм, так и по исключению из него судопроиз-
водства по делам об административных правонару-
шениях. 

Безусловно, сложившееся на законодательном 
уровне противоречивое содержание понятия адми-
нистративного судопроизводства  способствует про-
должению  научной дискуссии относительно право-
вого содержания административного судопроизвод-
ства, его соотношения с юридическим и администра-
тивным процессом, единстве или дуализме процес-
суальной формы административного судопроизвод-
ства. К спорным вопросам относится в том числе 
включение в его состав процессуальной формы су-
допроизводства по делам об административных 
правонарушениях, особенно самостоятельность или 
несамостоятельность административного судопро-
изводства как средства осуществления судебной 
власти относительно гражданского судопроизвод-
ства, судебного процесса, а также в качестве содер-
жания административного судебного права как от-
расли права, отрасли законодательства, а также его 
соотношения с понятием «административное право-
судие» [18, c. 69; 19, c. 29; 20, c. 29]. 

3. Соотношение административного процесса 
и административного судопроизводства 

Поскольку положениями ст. 118 Конституции 
РФ предусмотрено осуществление правосудия 
только судом, в том числе применительно к рассмат-
риваемому предмету в виде административного су-
допроизводства, то отсюда следует вывод о том, что 
административное судопроизводство представляет 
собой судебный административный процесс, право-
защитную сущность которого составляет процессу-
альная деятельность суда по фактическому рассмот-
рению и разрешению административных дел и дел 
об административных правонарушениях. 

В рассмотрении и разрешении административ-
ных дел и дел об административных правонаруше-
ниях кроме судьи (судей) задействованы лица, участ-
вующие в деле, а также оказывающие содействие 
при осуществлении данного вида судопроизводства 
(их представители, лица, содействующие осуществ-
лению правосудия, в том числе эксперт, специалист, 
свидетель, переводчик, помощник судьи, секретарь 

consultantplus://offline/ref=FE42A9E2F7BA1E78AD83DE75E43C049C9CEA50F0A232C8A6F68570B376FACDB7137CAAE4D15293E69C485CA60A83B29F5F25133FBDE8BD05h045G


116 

Правоприменение 
2024. Т. 8, № 2. С. 112–119 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2024, vol. 8, no. 2, pp. 112–119 

судебного заседания) (гл. 4 КАС РФ, гл. 5 АПК РФ, 
гл. 25 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ)). 

По нашему мнению, понятие административ-
ного судопроизводства является частью более широ-
кого по объему понятия административного про-
цесса, которое, помимо рассмотрения принятого к 
производству суда дела по существу, включает в 
себя процессуальную деятельность суда на стадии 
до принятия поступивших в суд административных 
исковых заявлений по КАС РФ (в АПК РФ – заявлений 
и жалоб, в КоАП РФ – протокола об административ-
ном правонарушении и других материалов дела). 
При этом, по нашему мнению, административный 
процесс, который, как указано выше, включает в 
себя административное судопроизводство, носит ис-
ключительно судебный характер и не предусматри-
вает деятельность квазисудебных органов по рас-
смотрению споров с гражданами и организациями 
по вопросам несогласия последних с действиями 
(бездействием) органов исполнительной власти и их 
должностных лиц и принятыми ими решениями. 

В настоящее время продолжается научная дис-
куссия о возможности рассмотрения понятия «адми-
нистративный процесс» в широком смысле с включе-
нием в него наряду с административным судопроиз-
водством таких его составляющих, как «исполнитель-
ный административный процесс», «администра-
тивно-процессуальная деятельность публичной ад-
министрации», которые осуществляются органами 
исполнительной власти и местного самоуправления, с 
определением его не в качестве административного 
судопроизводства, а урегулированной законом дея-
тельности по привлечению к административной от-
ветственности, причем как судами, так и уполномо-
ченными государственными органами [21, с. 2]. 

Важно отметить, что в соответствии с п. «о» 
ст. 71 Конституции РФ в предмет исключительного 
ведения Российской Федерации наряду с вопро-
сами: судоустройства; прокуратуры; уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства; амни-
стии и помилования; гражданского законодатель-
ства – входит и процессуальное законодательство. 

То обстоятельство, что в п. «к» ч. 1 ст. 72 Кон-
ституции РФ вопросы административного и админи-
стративно-процессуального законодательства отне-
сены к предмету совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов, само по себе не свиде-
тельствует о несовпадении таких правовых явлений, 
как административное судопроизводство и админи-
стративный процесс. 

Исходя из специфики правового регулирования 
на уровне субъектов Российской Федерации, в част-
ности на примере Закона Омской области от 24 июля 
2006 г. № 770-ОЗ «Кодекс Омской области об адми-
нистративных правонарушениях» (принят постанов-
лением Законодательного Собрания Омской обла-
сти от 13 июля 2006 г. № 229), видно, что оно имеет 
место по привлечению граждан и организаций к ад-
министративной ответственности с установлением 
подведомственности ряда дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных гл. 1, 2, 
ст. 45, 46, 63, 63.2, 63.3 данного закона, мировым су-
дьям, а также по иным составам административных 
правонарушений – административным комиссиям. 
Такое построение Кодекса Омской области об адми-
нистративных правонарушениях соответствует прин-
ципам федерального законодательства об админи-
стративной ответственности, которые нашли свое за-
крепление в нормах КоАП РФ. 

Конечно, возможно суждение, что данный за-
кон является проявлением частного, но при ближай-
шем рассмотрении законодательства иных субъек-
тов Российской Федерации на предмет реализации 
ими предоставленных в силу п. «к» ч. 1 ст. 72 Консти-
туции РФ правомочий можно увидеть, что в целом 
законотворчество субъектов федерации по такому 
совместному с Российской Федерацией предмету 
ведения, как административное и административно-
процессуальное законодательство, осуществляется 
по общим стандартам [22, c. 275; 23, c. 5; 24, с. 7]. 

4. Заключение 
Таким образом, закрепление в Конституции РФ 

совместного ведения как Российской Федерации, так 
и ее субъектов по предмету административного и ад-
министративно-процессуального законодательства 
само по себе не может свидетельствовать о том, что 
административный процесс и административное су-
допроизводство представляют собой различные пра-
вовые понятия. В данном случае, учитывая отсутствие 
законодательно установленных дефиниций админи-
стративного и административно-процессуального 
права, возможно сделать вывод о наличии не оконча-
тельно разрешенного вопроса разграничения адми-
нистративного процессуального законодательства на 
предмет включения или исключения из него судеб-
ного производства по делам об административных 
правонарушениях как на федеральном уровне, так и 
на уровне субъектов Российской Федерации, по кото-
рому до настоящего времени осуществляется научная 
дискуссия, в рамках которой высказываются диамет-
рально противоположные мнения. 
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Во многом это обусловлено тем, что, с одной 
стороны, на лингвистическом уровне понятие адми-
нистративного судопроизводства и производства по 
административным правонарушениям имеет неко-
торую синонимичность, а с другой – на сущностном 
уровне, несмотря на то, что и публично-правовые 
споры, и производство по делам об административ-
ных правонарушениях в качестве одной обязатель-
ной стороны включают орган публичной власти, тем 
не менее публично-правовые споры имеют исковую 
природу, тогда как производство об административ-
ном правонарушении – деликтное содержание. 

В связи с этим можно согласиться с профессо-
ром Ю.П. Соловьем как относительно его позиции о 
необходимости реформирования законодательства 
в отношении двух основных видов публичной ответ-
ственности – уголовной и административной [14, 

с. 3], так и по поводу выработанного им мнения о 
том, что соотношение преступления и администра-
тивного правонарушения – это вопрос не наличия 
или отсутствия общественной опасности, а ее харак-
тера и степени, что является самостоятельным осно-
ванием для трансформации законодательства об ад-
министративных правонарушениях [17, c. 17]. 

Исходя из этого, а также указанных конституци-
онных установлений об осуществлении в Российской 
Федерации административного судопроизводства, 
полагаем, что необходимо сделать  вывод о необхо-
димости и правомерности определить в качестве су-
ществующих составных частей понятия администра-
тивного судопроизводства – судопроизводства по 
административным и иным вытекающим из публич-
ных отношений делам и судопроизводства по делам 
об административных правонарушениях.
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The research subject. This study focuses on recent developments (2021-2023) in Russian 
tax treaty case law.  
The purpose of the research. The objective of this research is to analyze the key trends and 
developments in tax treaty case law in Russia for the last three years.   
Methodology. The research is based on the analysis of cases where the commercial courts 
of circuits and the Supreme court of Russian Federation in 2021-2023 applied Russian dou-
ble tax treaties (total number – 38 cases).  
Main results of the research. The analysis of the tax treaty case law allowed to make a gen-
eral overview of the relevant judicial practice and identify three strategic areas of law en-
forcement – development of the beneficial owner concept, issues if qualification of income 
for the purposes of the application of tax treaties and disputes between withholding agents 
and taxpayers.   
Conclusion. An analysis of judicial practice allows us to conclude that Russia is quite suc-
cessful in implementing the task of deoffshorization of the Russian economy – this is no-
ticeable both in the geography of the applied agreements and in the content of the issues 
under consideration. The tax treaty case law is heterogeneous – it includes both simple 
issues (for example, with obvious mistakes of a withholding agent) and issues on which ju-
dicial practice as a whole has already been established (for example, in relation to the ben-
eficial owner concept), as well as quite extraordinary and sometimes difficult questions. It 
should be admitted that fundamentally new issues of application of double taxation agree-
ments are sometimes not easy for the courts. An analysis of tax treaty case law puts forward 
the question of the role and risks of a withholding agent – currently the practice does not 
seem sufficiently balanced in terms of ensuring a balance of private and public interests. 
For application of double tax treaties procedural issues remain of great importance. Analy-
sis of judicial practice shows that they are crucial both for the withholding agent and the 
taxpayer. 
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1. Введение  
Соглашения об избежании двойного налогооб-

ложения (далее также – соглашения, СИДН) являются 
важной частью правового регулирования междуна-
родного налогообложения в России [1]. При этом тек-
сты этих международных договоров весьма лако-
ничны, и особое значение приобретает практика их 
применения и толкования судами. Поэтому неслу-
чайно академическое сообщество уделяет большое 
внимание анализу развития судебной практики по 
ключевым вопросам применения соглашений, и рос-
сийские ученые в течение длительного времени 
представляли на международных конференциях ре-
шения отечественных судов (см., напр.: [2–6]). 

В статье проанализирована практика примене-
ния арбитражными судами округов и Верховным Су-
дом РФ российских соглашений об избежании двой-
ного налогообложения за последние три года (2021–
2023 гг.). Открывает статью общая характеристика 
проанализированной судебной практики. Далее рас-
смотрены наиболее значимые, по мнению автора, во-
просы из практики применения судами соглашений в 
2021–2023 гг. –  развитие концепции фактического 
права на доход и вопросы квалификации платежей 
для целей применения соглашений. Последняя часть 
статьи посвящена спорам между налоговым агентом 
и налогоплательщиком. Завершают статью выводы по 
итогам проведенного исследования.  

2. Общая характеристика 
В целом практику применения арбитражными 

судами СИДН сложно назвать многочисленной – ре-
зультатом поиска судебных решений Верховного 
Суда РФ и арбитражных судов округов за 2021–
2023 гг. стали 38 дел. Данное количество дел в целом 
несопоставимо с общим количеством налоговых 
споров, рассматриваемых данными судами. Так, 
если сравнить 38 дел с общим количеством налого-
вых дел, рассмотренных арбитражными судами 
округов в кассационном порядке за аналогичный пе-
риод, то дела, связанные с применением соглаше-
ний, составят чуть менее половины процента. Из пят-
надцати дел, в которых были поданы кассационные 
жалобы в Верховный Суд РФ, только одно дело (дело 
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития») 
было передано в Судебную коллегию по экономиче-
ским спорам. Эти цифры говорят сами за себя.  

                                                           
1 См. два дела ООО «Микрокредитная компания «Выру-
чай-Деньги» (постановления Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 1 марта 2023 г. № Ф07-1295/2023 по 
делу № А56-50604/022, от 21 февраля 2023 г. № Ф07-

География примененных соглашений доста-
точно широка – наряду с Кипром (соглашение с кото-
рым всё еще встречается в судебных решениях чаще 
других, однако явно не доминирует) это Австрия, Бе-
ларусь, Великобритания, Германия, Гонконг, Иран, 
Канада, Мальта, Нидерланды, Польша, Сингапур, 
Турция, Франция, Чехия, Швейцария, Япония. Инте-
ресно, что подавляющее большинство споров каса-
ется СИДН с недружественными государствами, дей-
ствие которых было частично приостановлено по 
инициативе России в августе 2023 г. [7, с. 21–23]. 

Практика применения соглашений арбитраж-
ными судами неоднородна. В числе проанализиро-
ванных есть дела, содержащие очевидные ошибки 
при применении соглашений (например, споры, в 
которых налоговые агенты полагали, что могут про-
извольно выбирать, в каком из двух государств, за 
которыми соглашение сохраняет право на налогооб-
ложения, платить налоги1), так и дела, где перед су-
дами были поставлены достаточно сложные во-
просы, например квалификации дохода для целей 
выявления подлежащей применению статьи согла-
шения. В ряде дел вопросы толкования не были цен-
тральными, и речь шла о буквальном применении 
правил соглашения к конкретным фактическим об-
стоятельствам.  

Большинство рассмотренных судами налоговых 
споров о применении соглашений об избежании 
двойного налогообложения составляют споры между 
налоговым органом и налоговым агентом, т. е. споры, 
в которых Россия является государством источника 
дохода, и налоговые органы считают неправомерным 
применение соответствующей льготы по соглашению 
в части полного или частичного освобождения от 
налогообложения в России. Споры между налоговым 
агентом и налоговым органом, как правило, заканчи-
ваются в пользу последнего. Также среди дел о при-
менении соглашений было обнаружено несколько 
дел, которые, собственно, налоговыми спорами не 
являются, поскольку представляют собой споры 
между организациями, которые не состоят между со-
бой в налоговых правоотношениях – налоговым аген-
том и налогоплательщиком.  

Далеко не всегда спор, связанный с примене-
нием соглашений, решается на основании его норм – 
иногда первоочередное значение приобретают пра- 

32007/2023 по делу № А56-32007/2022) и дело ООО «По-
лимекс-Мостосталь-Восток» (постановление Арбитраж-
ного суда Московского округа от 6 августа 2022 г. № Ф05-
29657/2022 по делу № А40-35559/2022). 
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вила национального законодательства. Традицион-
ным камнем преткновения для применения соглаше-
ний об избежании двойного налогообложения явля-
ется надлежащее подтверждение постоянного место-
нахождения иностранной организации в государстве, 
с которым у Российской Федерации есть соответству-
ющий международный договор [8; 9]. Не стали ис-
ключением и споры за анализируемый период2.  

Более неожиданный поворот в части влияния 
процедурных правил на применение соглашения 
продемонстрировало дело Валютного управления 
Сингапура (The Monetary Authority of Singapore)3. Ва-
лютное управление Сингапура – это центральный 
банк и финансовый регулятор Сингапура, и выплаты в 
его адрес приравнены для целей применения согла-
шения к выплатам в адрес Правительства государства. 
В 2017 г. при выплате дивидендов налоговый агент 
удержал налог на прибыль организаций, который он, 
с учетом изменений в соглашении, не должен был 
удерживать. Все судебные инстанции отказали Ва-
лютному управлению Сингапура в возврате налога по 
причине пропуска им срока на обращение в суд с за-
явлением о возврате излишне удержанного налога. 

                                                           
2 См. дела ООО «Ейск-Приазовье-Порт» (постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 ап-
реля 2021 г. № Ф08-3210/2021 по делу № А32-23798/2020), 
АО «Севмаш-Шельф» (постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 26 августа 2021 г. № Ф07-
9669/2021 по делу № А05-7568/2020), АО «Оптима» (по-
становление Арбитражного суда Уральского округа от 
23 марта 2023 г. № Ф09-1180/23 по делу № А60-
19423/2022), ООО «Агронефтепродукт» (постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 1 ноября 
2023 г. № Ф08-8522/2023 по делу № А32-9895/2022); ООО 
«Ленстройтрест» (постановление Арбитражного суда Се-
веро-Западного округа от 9 декабря 2021 г. № Ф07-
17205/2021 по делу № А56-16972/2021, отказано в пере-
даче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
определением Верховного Суда РФ от 5 апреля 2022 г. 
№ 307-ЭС22-3183 по делу № А56-16972/2021). 
3 Постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 13 июня 2023 г. № Ф05-11133/2023 по делу № А40-
175343/2022, отказано в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной колле-
гии по экономическим спорам определением Верховного 
Суда РФ от 13 октября 2023 г. № 305-ЭС23-18789 по делу 
№ А40-17343/2022. 
4 Дела ООО «Тагильское пиво» (постановление Арбитраж-
ного суд Уральского округа от 16 ноября 2023 г. № Ф09-
7533/23 по делу № А60-34102/2022), АО «Южуралзолото 
Группа Компаний» (постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 13 сентября 2021 г. № Ф09-6263/21 

Вопрос о наличии излишне удержанных налоговым 
агентом сумм налога суды не исследовали.  

3. Фактическое право на доход 
Фактическое право на доход в течение дли-

тельного времени было одним из наиболее распро-
страненных вопросов при применении российскими 
арбитражными судами соглашений об избежании 
двойного налогообложения [10–15].  

В 2021–2023 гг. арбитражными судами были в 
том числе рассмотрены дела, в которых в примене-
нии льгот по соглашениям было отказано в связи с 
отсутствием у налогоплательщика фактического 
права на доход. В частности, по причине отсутствия 
фактического права на доход суды отказали в приме-
нении льгот в отношении дивидендов4 и процентов5 
по соглашению с Кипром и в отношении дивидендов 
по соглашению с Нидерландами6. Выявленные су-
дами в данных делах признаки отсутствия фактиче-
ского права на доход в целом вписываются в стан-
дарты, сформированные судебной практикой.  

Принципиально новое в концепцию фактиче-
ского права на доход привнесло дело ПАО «Ураль- 
ский банк реконструкции и развития»7, в котором 

по делу № А76-5391/2020), АО «ОХК «Уралхим» (постанов-
ление Арбитражного суда Московского округа от 3 фев-
раля 2022 г. № Ф05-34946/2021 по делу № А40-99373/ 
2020), дело АО «Данон» (постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 29 сентября 2023 г. № Ф05-
22717/2023 по делу № А40-133176/2022). 
5 Дело АО «Морской акционерный банк» (постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 18 мая 2022 г. 
№ Ф05-9067/2022 по делу № А40-258255/2020). 
6 Дела АО «Чукотская горно-геологическая компания» (по-
становление Арбитражного суда Московского округа от 
17 ноября 2020 г. № Ф05-18602/2020 по делу № А40-
282232/2019, отказано в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной колле-
гии по экономическим спорам определением Верховного 
Суда РФ от 12 марта 2021 г. № 305-ЭС21-713 по делу 
№ А40-282232/2019) и ООО «Северное золото» (Постанов-
ление Арбитражного суда Московского округа от 9 июня 
2021 г. № Ф05-11475 по делу № А40-244218/2019, отка-
зано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам определением Верховного Суда РФ от 4 ок-
тября 2021 г. № 305-ЭС21-17222 по делу № А40-
244218/2019). Объединяет данные дела то, что суды в рам-
ках сквозного подхода применили соглашение с Канадой 
и в обоих случаях лицом, имеющим фактическое право на 
доход, была признана одна и та же компания – канадская 
компания Kinross Gold Corporation. 
7 Постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 19 апреля 2023 г. № Ф05-6125/2023 № А40-121109/2022, 
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решался вопрос о применении льгот по соглашению 
с Сингапуром в отношении процентов по субордини-
рованным займам, полученным банком от сингапур-
ской компании.  

Это единственное дело, связанное с примене-
нием соглашений об избежании двойного налогооб-
ложения, которое за 2021–2023 гг. было рассмот-
рено Судебной коллегией по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ8. Также весьма любопытно, что 
суды первых трех инстанций вынесли решения в 
пользу налогового агента (а решения в пользу нало-
гового агента при применении соглашений об избе-
жании двойного налогообложения встречаются 
крайне редко), где согласились с наличием у налого-
плательщика фактического права на доход, однако 
Верховный суд РФ с данным подходом не согласился 
и направил дело на повторное рассмотрение.  

При рассмотрении дела Верховный Суд РФ ука-
зал, что для оценки наличия у налогоплательщика – 
иностранной организации фактического права на до-
ход не имеют значения высокий уровень реального 
экономического присутствия и осуществление пред-
принимательской деятельности, если получатель 
дохода выполнял посреднические функции в инте-
ресах иного лица. Такие компании, которые обла-
дают ресурсами, широким бизнес-профилем и суще-
ствуют вне зависимости от предполагаемого тран-
зита, однако действуют в интересах другого лица в 
силу договора или иных обстоятельств, в отечествен-
ной литературе назвали «респектабельными конду-
итами» [16, с. 38]. Ранее в основном в судебных ре-
шениях мы видели отказ в фактическом праве на до-
ход тем иностранным компаниям, которые не имеют 
признаков реальной хозяйственной деятельности, 
т. е. обычным кондуитам.  

Весьма интересно, что в этом деле суды по-раз-
ному оценили, знал ли российский банк о посредни-
ческом характере деятельности сингапурской ком-
пании. При первом рассмотрении три инстанции в 
решениях указывали на то, что из заключенных до- 
говоров следовало, что сингапурская компания за-
ключала договоры займа от своего имени и в своих 
интересах, как самостоятельный участник граждан- 

                                                           
определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2023 г. 
№ 305-ЭС23-13710 по делу № А40-121109/2022, определе-
ние Верховного Суда РФ от 6 октября 2023 г. № 305-ЭС23-
13710 по делу № А40-121109/2022.  
8 Принятое по данному делу решение было включено в 
Обзор практики применения арбитражными судами поло-
жений законодательства о налогах и сборах, связанных с 

ского оборота, не указывая, что является агентом ма-
теринской компании из офшорной юрисдикции.  
При повторном рассмотрении суд9 установил, что 
банк был осведомлен о том, что сингапурская ком-
пания выступает в сделках по предоставлению 
займа в качестве агента в интересах своей материн-
ской холдинговой компании – резидента оффшор-
ной юрисдикции, с которой у России отсутствует со-
глашение об избежании двойного налогообложе-
ния, и не отражает в своем совокупном доходе полу-
ченные от банка процентные доходы. 

Трудно не согласиться с тем, что лицо может не 
иметь фактического права на доход и осуществлять 
посреднические функции и при высоком уровне эко-
номического присутствия и высоких показателях 
предпринимательской деятельности. Однако дан-
ное дело заставляет задуматься о том, насколько 
риски последующего доначисления налога сораз-
мерны реальным возможностям налогового агента 
по проверке наличия у контрагента фактического 
права на доход в ситуации, когда это абсолютно не-
зависимая организация. Борьба с злоупотреблени-
ями недобросовестных налогоплательщиков и нало-
говых агентов не должна приводить к тому, что нало-
говый агент практически никак не может обезопа-
сить себя от последующих доначислений со стороны 
налогового органа, который при проведении про-
верки получит дополнительную информацию, кото-
рая была недоступна налоговому агенту.  

4. Квалификация платежей для целей приме-
нения статей соглашений 

Пассивные виды доходов: дивиденды, про-
центы и роялти – традиционно занимают централь-
ное место в практике российских судов по примене-
нию СИДН. Поэтому не удивительно, что вопрос о 
квалификации платежа в качестве дивидендов неод-
нократно поднимался в решениях 2021–2023 гг. 

 В течение длительного времени соответствую-
щая переквалификация была связана в первую оче-
редь с последствиями применения национальных 
правил тонкой капитализации [17; 18; 19, с. 71–72]. В 
2021–2023 гг. данная категория споров отошла в сто- 
рону, и в судебной практике рассматривались во- 

оценкой обоснованности налоговой выгоды, утвержден-
ный Президиумом Верховного Суда РФ 13 декабря 2023 г. 
9 Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 фев-
раля 2024 г. по делу № А40-121109/22-140-2218. 
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просы о квалификации платежей в качестве диви-
дендов в иных ситуациях. Так, в  качестве дивиден-
дов суды квалифицировали разницу между выпла-
ченной иностранной компании при выходе из рос-
сийского общества действительной стоимостью 
доли и первоначальным взносом этой компании в 
уставный капитал общества (дело ООО «Фирма «Ла-
риса-Сити»10), а также увеличение номинальной 
стоимости доли участника при увеличении уставного 
капитала за счет нераспределенной прибыли (дела 
ООО «Совкомбанк страхование жизни»11 и АО «Мир 
Бизнес Банк»12). Последний вопрос в самое ближай-
шее время скорее всего получит развитие в судеб-
ной практике, поскольку дело АО «Мир Бизнес Банк» 
было передано на рассмотрение Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ13. 

В одном из дел суд переквалифицировал роя-
лти в дивиденды (дело ООО «Джонсон Матти Ка-
тализаторы»14), основным аргументом стало то, 
что с заключением соглашения о роялти общество 
фактически не приобрело какого-либо ранее отсут-
ствовавшего у него права (и продолжало использо-
вать технологическую информацию, которая была 
доступна обществу и до заключения соглашения о 
роялти и которую общество использовало на безвоз-
мездной основе), а лишь приняло на себя обязан-
ность по выплате роялти. Переквалифицирован-
ными в дивиденды также оказались оплаченные, но 
не оказанные услуги (дело АО «Данон»15).  

В 2021–2023 гг. в судебной практике вопросы 
квалификации доходов возникали не только в связи 
с применением статей о пассивных доходах. Так, в 
деле ООО «Агронефтепродукт»16 при применении 

                                                           
10 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа 
от 24 августа 2021 г. № Ф06-7004/2021 по делу № А65-
27690/2020, отказано в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной колле-
гии по экономическим спорам определением Верховного 
Суда РФ от 14 декабря 2021 г. № 306-ЭС21-23651 по делу 
№ А65-27690/2020. 
11 Постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 14 сентября 2023 г. № Ф05-18371/023 по делу № А40-
272044/2022.  
12 Постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 24 августа 2023 г. № Ф05-16104/2023 по делу № А40-
243943/2022.  
13 Определение Верховного Суда РФ от 24 января 2024 г. 
№ 305-ЭС23-22721 по делу № А40-243943/2022.  
14 Постановление Арбитражного Суда Восточно-Сибир-
ского округа от 9 декабря 2021 г. № Ф02-66342021 по делу 
№ А33-5437/2020, отказано в передаче кассационной жа- 
лобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

соглашения с Турцией возник вопрос о квалифика-
ции выплат по договору фрахтования судна (чартер-
партии) для целей применения соглашения –  суды 
квалифицировали их как доходы от международной 
морской перевозки. В 2022–2023 гг. необходимости 
перестраивать традиционные логистические пути 
привела к росту морских поставок [20, с. 25], поэтому 
вопросы налогообложения доходов от международ-
ных морских перевозок имеют потенциал для даль-
нейшего появления в судебных решениях.  

Наиболее интересным, на наш взгляд, оказалось 
дело ООО «Койлтюбинг-Сервис»17, в котором ре-
шался вопрос о квалификации выплат по договору 
международного финансового лизинга для целей 
применения соглашения об избежании двойного 
налогообложения с Беларусью. Итоговое решение по 
данному делу было вынесено в пользу налогового 
агента, однако для этого потребовалось более двух 
лет с двумя «кругами» рассмотрения дела судами.  

Выплаты по договору международного финан-
сового лизинга напрямую не названы в СИДН ни в 
одной из статей, и суды на разных этапах рассмотре-
ния дела квалифицировали данные платежи как 
подпадающие под ст. 18 соглашения «Другие до-
ходы», ст. 10 «Проценты» и ст. 7 «Прибыль от пред-
принимательской деятельности». Именно послед-
няя квалификация и стала окончательной. Изложен-
ная позиция суда кассационной инстанции была 
применена и в другом аналогичном деле с участием 
ООО «Койлтюбинг-Сервис»18.  

На наш взгляд, наибольший интерес в череде 
судебных решений по данному делу представляет 
разъяснение Верховного Суда РФ о соотношении 

коллегии по экономическим спорам определением Вер-
ховного Суда РФ от 5 апрля 2022 г. № 302-ЭС22-3246 по 
делу № А33-5437/2020.  
15 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 января 
2023 г. по делу № А40-133176/22-116-2258, постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 июня 
2023 г. № 09АП-14867/2023 по делу № А40-133176/2022, 
постановление Арбитражного суда Московского округа от 
29 сентября 2023 г. № Ф05-22717/2023 по делу № А40-
133176/2022.  
16 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 1 ноября 2023 г. № Ф08-8522/2023 по делу 
№ А32-9895/2022. 
17 Итоговым решением по делу стало определение Верхов-
ного Суда РФ от 18 октября 2021 г. № 302-ЭС20-7898 по 
делу № А33-5439/2019. 
18 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибир-
ского округа от 18 ноября 2021 г. № Ф02-3139/2021 по делу 
№ А33-34508/2019. 
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разных статей соглашения. Как указал суд, статья 
«Другие доходы» распространяется на доходы, воз-
никающие из источников в договаривающихся госу-
дарствах, о которых не говорится в предыдущих ста-
тьях соглашения, либо на случаи получения доходов, 
не урегулированные иными положениями соглаше-
ния, например при получении доходов из источни-
ков в третьих странах. В свою очередь, ст. 7 соглаше-
ния «Прибыль от предпринимательской деятельно-
сти» является общей нормой для налогообложения 
прибыли от предпринимательской деятельности ор-
ганизаций и применяется, если  в других статьях не 
установлены иные правила налогообложения той 
или иной категории доходов, из которых образуется 
прибыль. В последнем случае специальные правила 
имеют приоритет над общим.  

Квалификация дохода для целей налогообло-
жения при кажущейся простоте может оказаться 
очень сложной теоретической и практической про-
блемой. Дистрибутивные правила не организованы 
в рамках соглашений каким-то системным образом, 
однако внутри правил можно выделить общие и спе-
циальные  [21, р. 61–62]. В этой связи радует, что по-
являются отдельные работы российских авторов по 
данной проблематике [22; 23;  24, с. 110–111], од-
нако основная работа по теоретическому осмысле-
нию системы дистрибутивных правил, как представ-
ляется, еще впереди. 

5. Споры между налоговым агентом и налого-
плательщиком 

Согласно правовой позиции Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ в случае неудержания налога при вы-
плате денежных средств иностранному лицу с налого-
вого агента могут быть взысканы как налог, так и пени, 
начисляемые до момента исполнения обязанности 
по уплате налога19. Правоотношения между налого-
вым агентом и налогоплательщиком не являются 
налоговыми, и после уплаты налога за налогоплатель-
щика у налогового агента возникает возможность вос-
пользоваться гражданско-правовыми механизмами и 
взыскать соответствующие суммы с налогоплатель-
щика, чью обязанность по уплате налога он исполнил 
за счет собственных средств.  

                                                           
19 Пункт 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными судами ча-
сти первой Налогового кодекса Российской Федерации». 
20 Постановление Седьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 1 сентября 2021 г. № 07АП-7207/2021 по делу 
№ А03-10399/2020, постановление Арбитражного суда За- 

В литературе отмечают, что негативные послед-
ствия для налогового агента и последующие споры с 
налогоплательщиком могут быть связаны с разными 
обстоятельствами – ошибкой налогового агента в 
оценке представленных иностранным налогопла-
тельщиком документов, непредставлением ино-
странной организацией затребованных документов 
или предоставлением недостоверных документов и 
информации [25, с. 42–43]. Разные ситуации встреча-
ются и в судебных решениях 2021–2023 гг.  

Как следует из судебных решений по делу 
между ООО «Кучуксульфат» и Капок Инвестмент 
Лимитед20, в 2018 г. российское общество, выпол-
нявшее функции налогового агента по выплачивае-
мым им в адрес кипрской компании дивидендам,  
«приняло решение о доначислении налога на при-
быль» за 2005–2017 гг. по ставке 10 % вместо приме-
нявшейся в течение данного периода ставки 5 %. 
«Доначисление» было связано с тем, что по запросу 
российского общества кипрская компания предоста-
вила противоречивую информацию об обстоятель-
ствах, подтверждающих выполнение условия при-
менения пониженной ставки. Суды поддержали 
налогового агента, действия которого позволили 
удержать налог за период с 2005 по 2017 г., в отно-
шении значительной части которого налоговый ор-
ган уже утратил возможности по взысканию.  

Суд указал, что действия налогового агента, 
направленные на восполнение потерь бюджета, яв-
ляются разумными и правомерными, и не имеется 
оснований для вывода о том, что налоговый агент в 
данной ситуации был обязан не исполнять обязанно-
сти по перечислению в бюджет сумм налога со ссыл-
ками на невозможность взыскания по причине исте-
чения сроков давности, невозможности проведения 
проверки и иных подобных обстоятельств. Суды 
напомнили, что истечение сроков и невозможность 
проверки сами по себе не освобождают и не прекра-
щают обязанность по перечислению налога, а нача-
ло течения срока исковой давности суд связал с 
представлением в 2018 г. иностранной организа-
цией противоречивых сведений при подтверждении 
права на льготу по соглашению.  

падно-Сибирского округа от 7 декабря 2021 г. № Ф04-
7536/2021 по делу № А03-10399/2020, отказано в пере-
даче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
определением Верховного Суда РФ от 5 апреля 2022 г. 
№ 304-ЭС22-2647 по делу № А03-10399/2020.  
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В рамках второго дела между этими же органи-
зациями21 мы видим развитие истории взаимодей-
ствия налогового агента и налогоплательщика: в 
2019 г. российское общество посчитало, что кипрская 
компания не смогла доказать наличие у нее фактиче-
ского права на доход в отношении дивидендов, и про-
извело перерасчет налога за период с 2016 по 2018 г. 
без применения СИДН. Судебные решения снова вы-
несены в пользу российского общества.  

Еще одно дело, в котором налоговый агент 
предъявил имущественные требования к налогопла-
тельщику, – это дело ООО «Банк корпоративного 
финансирования» и Неткор Солюшнс Лимитед22. В 
данном деле речь шла о применении соглашения с 
Кипром в отношении процентов по договору займа, 
и налоговый агент, в определенный момент посчи-
тав, что кипрская компания не имеет фактического 
права на доход, а бенефициаром является россий-
ский гражданин, пересчитал и удержал налог за пе-
риод с 2016 по 2019 г.  

Интересно то, что во всех этих трех делах нало-
говая проверка в отношении налогового агента не 
проводилась – в основном налоговый орган лишь ис-
требовал у налогового агента определенные доку-
менты и информацию, которыми тот не располагал 
и запрашивал у иностранной организации.  

Однако не всегда налоговые агенты успешны в 
своих спорах с налогоплательщиком. В деле ООО «РТ-
Информ»23 налоговый агент не удержал сумму налога 
при перечислении лицензионного вознаграждения 
иностранной организации и после уплаты налога за 
счет собственных средств решил предъявить требова-
ние к контрагенту. Суд во взыскании отказал в связи с 
пропуском срока исковой давности. В этом случае суд 
связал начало течения срока исковой давности с да-
той выплаты дохода иностранной организации – по 
мнению суда, именно в момент перечисления денеж-
ных средств налоговый агент, обязанный знать и со-
блюдать налоговое законодательство, должен был 
узнать о нарушении своего права, т. е. о возникнове- 
нии неосновательного обогащения на стороне ответ-
чика. Позицию о том, что срок исковой давности дол-

                                                           
21 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 8 апреля 2022 г. № Ф04-1542/2021 по делу 
№ А03-2893/2020.  
22 Постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 23 сентября 2022 г. № Ф05-22538/2022 по делу № А40-
148303/2021. 
23 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 9 декабря 2022 г. № 11АП-18306/2022 по 

жен исчисляться с даты предъявления истцу требова-
ний со стороны налогового органа, суд посчитал не-
обоснованной и указал, что ни требование налого-
вого органа о предоставлении пояснений относи-
тельно оснований неудержания истцом, как налого-
вым агентом, налога на прибыль с ответчика, ни пере-
числение истцом соответствующей суммы в бюджет 
Российской Федерации не может служить основа-
нием для изменения начала течения срока исковой 
давности. 

Таким образом, мы видим, что в 2021–2023 гг. 
арбитражные суды рассмотрели несколько споров 
между российскими и иностранными организаци-
ями, которые в целом заставляют задуматься о слож-
ной системе правоотношений, возникающих с уча-
стием налогового органа, налогового агента и нало-
гоплательщика, а также роли налогового агента в 
налоговом администрировании в трансграничных 
ситуациях.  

6. Заключение  
Анализ судебной практики позволяет сделать 

вывод о том, что в целом государственный аппарат 
достаточно успешен в реализации задачи по 
деофшоризации российской экономики – это за-
метно и по географии применяемых соглашений, и 
по содержанию рассматриваемых вопросов. Вместе 
с тем налогообложение дивидендов и процентов 
всё еще уверенно лидирует среди других аспектов 
международного налогообложения.  

Практика применения соглашений арбитраж-
ными судами неоднородна – в ней встречаются как 
простые вопросы (например, с очевидными ошиб-
ками налогового агента) и вопросы, по которым су-
дебная практика в целом уже сложилась (например, 
в отношении фактического права на доход), так и до-
статочно неординарные и подчас сложные вопросы. 
Следует признать, принципиально новые вопросы 
применения соглашений об избежании двойного 
налогообложения порой даются судам непросто.  

На наш взгляд, анализ судебной практики за-
ставляет задуматься о роли и рисках налогового 
агента при применении соглашений об избежании 
двойного налогообложения. 

делу № А65-17892/2022, постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 28 марта 2023 г. № Ф06-
1517/2023 по делу № А65-17892/2022, отказано в пере-
даче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
определением Верховного Суда РФ от 26 июля 2023 г. 
№ 306-ЭС23-12068 по делу № А65-17892/2022. 
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С одной стороны, нельзя не отметить возраста-
ющие требования к проверке налоговым агентом со-
блюдения условий применения льгот по соглаше-
ниям, в первую очередь – наличия у иностранной ор-
ганизации фактического права на доход. Развитие 
практики в отношении независимых от налогопла-
тельщика «респектабельных кондуитов» ставит во-
прос о том, насколько в принципе налоговый агент 
может обезопасить себя от последующих претензий 
налоговых органов и какова цена выполнения требо-
ваний налогового комплаенса. 

С другой стороны, вызывают некоторую насто-
роженность случаи применения гражданско-право-
вых механизмов с участием налогового агента и 
налогоплательщика в отношении задолженности, 
возможность взыскания которой в рамках традици- 

онных механизмов налогового администрирования 
вызывает сомнения. В рассмотренных делах в отсут-
ствие налоговой проверки «взыскание» налога за 
прошедшие периоды фактически осуществляется 
налоговым агентом. Хочется выразить надежду, что 
российские суды найдут справедливый баланс част-
ных и публичных интересов в столь тонком перепле-
тении гражданско-правовых споров и налогового ад-
министрирования.  

И, наконец, отметим, что при применении со-
глашений об избежании двойного налогообложения 
большое значение сохраняют процедурные во-
просы. И, как показывает анализ судебной практики, 
следить за соблюдением соответствующих сроков и 
процедур необходимо и налоговому агенту, и нало-
гоплательщику. 
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Предметом исследования является право на наследование цифровой информации. 
Цель исследования – в обосновании необходимости проведения правового регули-
рования последствий наступления смерти человека в контексте наследования цифро-
вых данных. Сделан вывод о соотношении прав и свобод, реализуемых в реальном и 
виртуальном пространстве, для цифровых прав и свобод определена роль правовых 
явлений, вносящих специфические компоненты в содержание уже существующих 
прав и свобод. По причине того, что смерть человека не создает автоматические по-
следствия для цифрового пространства, то необходимо создать правовой механизм 
признания цифровой смерти, что позволит индивиду, умершему в реальности, стать 
таковым и для виртуального пространства. 
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The subject of the research is the right to inherit digital information.  
The purpose of the research is to substantiate the need to conduct legal regulation of the 
consequences of the death of a person in the context of inheritance of digital data.  
The research is based on the analysis of sources of Russian and foreign law, as well as prac-
tical materials of Russian and foreign law in the sphere of rights and freedoms. The meth-
odological basis of the research was formed by general scientific methods of cognition 
(analysis, synthesis, modelling) and private-scientific methods of cognition (comparative-
legal, formal-logical).  
Main results. There are some approaches to the correlation of rights and freedoms realized 
in real and virtual space. The first approach considers digital or virtual rights and freedoms 
as a new legal phenomenon that requires separate legal regulation. The second approach 
assesses digital or virtual rights and freedoms as a manifestation of the features of those 
rights and freedoms that already exist outside the digital world. Although the first approach 
is more popular, the second approach is more correct because digital rights and freedoms 
either add a new territory of rights and freedoms or affect the mechanism of realization, 
but do not create a fundamentally new legal phenomenon.  
Because the death of a person does not automatically have consequences for the digital 
space, it is necessary to create a legal mechanism for recognising digital death, which will 
allow an individual who died in reality to become so for the virtual space. For the realisation 
of these powers it is not necessary to create completely new legal categories, it is enough 
to take into account the peculiarities of the realisation of offline rights and freedoms in 
virtual space.  
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 Conclusions. It seems more correct to move away from the concept of separating offline and 
online rights and to focus on the point-by-point introduction of digital rights and freedoms into 
existing legislation. Such an approach will not only ensure faster regulation of digital rights and 
freedoms, but will also make it possible to base legal regulation on provisions that have already 
had experience of implementation, and therefore identify possible gaps, problems, etc.  

____________________________________________ 

1. Введение 
На сегодня одним из приоритетов развития Рос-

сийской Федерации является цифровизация. Однако, 
несмотря на кажущееся проникновение цифровиза-
ции во все аспекты жизнедеятельности индивида, 
можно констатировать, что все они касаются исклю-
чительно этапа биологической жизни человека. Не-
смотря на то, что тема цифровой смерти и последую-
щего наследования стала вызывать интерес у иссле-
дователей [1–6], а к  2047 г. прогнозируется смерть 
около 2,7 млрд из числа ныне живущих людей1, зна-
чительная часть которых оставит после себя цифро-
вой след, на данный момент сфера регулирования 
цифрового существования личности после наступле-
ния ее физиологической смерти находится вне зоны 
интереса законодателя. Несомненно, сложность и не-
однородность цифрового пространства создает про-
блемы для проведения правового регулирования, но 
указанные выше обстоятельства вынуждают ставить 
вопрос рассмотрения перспектив существования 
своеобразного права на цифровую смерть, под кото-
рым следует понимать право человека, умершего в 
реальности, стать таковым и для виртуального про-
странства. 

Используя сеть «Интернет», человек не создает 
обособленную цифровую личность, а лишь форми-
рует свой цифровой образ, посредством которого он 
осуществляет необходимые действия в виртуальном 
пространстве. Несмотря на то, что цифровой образ 
неразрывно связан с физически существующим чело-
веком, факт наступления смерти данного человека не 
становится автоматически известным в виртуальном 
пространстве, поэтому для признания человека умер-
шим для виртуального пространства требуется совер-
шение дополнительных действий, последователь-
ность осуществления которых в большинстве случаев 
либо не имеет внешней формы выражения и их за-
крепления, либо оформлена в общем виде.  

                                                           
1 World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings 
and Advance Tables: Working Paper No. ESA/P/WP/248 / De-
partment of Economic and Social Affairs Population Division. 
New York: United Nations, 2017. 46 p. 

Следовательно, центральным вопросом в рам-
ках указанной процедуры, несомненно, является во-
прос о том, являются ли данные, оставленные в сети 
«Интернет», наследуемым имуществом. Необходи-
мость решения данного вопроса обусловлена появле-
нием частных случаев, на основании которых и фор-
мируется практика решения подобных конфликтов.  

Исследование основано на анализе источников 
российского и зарубежного права, а также практиче-
ских материалов российского и зарубежного права в 
сфере прав и свобод.  

Методологическую основу исследования соста-
вили общенаучные методы познания (анализ, синтез, 
моделирование) и частнонаучные методы познания 
(сравнительно-правовой, формально-логический), 
которые способствовали всестороннему и предмет-
ному исследованию поставленных вопросов. 

2. Наследование цифровой информации 
2.1. Зарубежный опыт исследования цифро-

вой информации 
Первое резонансное дело, получившее широ-

кое распространение и затронувшее вопрос данных, 
оставшихся после смерти лица, касалось американ-
ского военного Джастина Эллсворта, погибшего в 
Ираке в 2004 г. Его отец обратился в компанию Yahoo 
с просьбой предоставить ему доступ к переписке, ко-
торую они вели с сыном посредством электронной 
почты, но получил отказ, связанный с политикой ком-
пании: аккаунты, на которых не было активности 
дольше 90 дней, подлежали автоматическому удале-
нию без права передачи доступа к ним третьим лицам 
(в том числе и близким родственникам). Воспользо-
вавшись предусмотренной пользовательским согла-
шением возможностью раскрытия содержания акка-
унта по решению суда2, мистер Эллсворт обратился в 
суд, в итоге 20 апреля 2005 г. выиграв дело и получив 
диск с текстом на 10 000 страниц3. Указанное дело 
стало весомым аргументом для обоснования права 

2 Who owns your e-mails? // BBC News. Jan. 11, 2005. URL: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/4164669. 
stm (дата обращения: 23.09.2023). 
3 Yahoo gives dead Marine’s family e-mail info // NBC News. 
Apr. 21, 2005. URL: http://www.nbcnews.com/id/7581686/ 
(дата обращения: 23.09.2023). 
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собственности на электронные письма и, следова-
тельно, права их наследовать. 

Принятое решение оказало влияние на амери-
канского законодателя: 24 июня 2005 г. в штате Кон-
нектикут был принят акт о доступе к учетным запи-
сям электронной почты умерших4, однако комплекс-
ное регулирование указанной сферы началось 
только с 2014 г., когда был принят акт о внесении по-
правок в Раздел 12 Кодекса штата Делавер, касаю-
щийся доверительного доступа к цифровым активам 
и цифровым аккаунтам5, в котором электронные ак-
каунты умерших были приравнены к «прочим объек-
там собственности». Данный акт вызвал дискуссию 
среди технологических компаний, посчитавших не-
возможным предоставлять наследникам такой же 
уровень доступа, который был у наследодателя при 
жизни, что отразилось на содержании унифициро-
ванного акта 2015 г., рекомендованного для приня-
тия во всех штатах страны – акт о доверительном до-
ступе к цифровым активам6, где цифровые активы 
разделили на две категории (с учетом наличия согла-
сия умершего и судебного решения).  

Еще одно известное дело, связанное с наследо-
ванием цифровых данных, произошло в 2012 г. в Гер-
мании. Родители 15-летней девушки, погибшей под 
колесами поезда, обратись в Facebook7 с просьбой 
предоставить доступ к ее аккаунту, однако получили 
отказ: социальная сеть сослалась на требования за-
конодательства о конфиденциальности данных. Суд 
первой инстанции встал на сторону родителей, обос-
новав их право доступа к аккаунту через закреплен-
ное положение о наследовании личных дневников и 
писем (абз. 2, § 2047 и § 2373 Германского граждан- 

                                                           
4 An act concerning access to decedents' electronic mail ac-
counts. Substitute Senate Bill No. 262 Public Act No. 05-136 // 
Connecticut General Assembly. URL: https://www.cga.ct. 
gov/2005/act/Pa/2005PA-00136-R00SB-00262-PA.htm (дата 
обращения: 23.09.2023). 
5 Title 12. Decedents’ Estates and Fiduciary Relations. Fiduci-
ary Relations. Chapter 50. Fiduciary Access to Digital Assets 
and Digital Accounts // State of Delaware. The Official Website 
of the First State. URL: https://delcode.delaware.gov/title12/ 
c050/index.shtml (дата обращения: 23.09.2023). 
6 Fiduciary Access to Digital Assets Act // The National Confer-
ence of Commissioners on Uniform State Laws. URL: https:// 
www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-with-com-
ments-40 (дата обращения: 23.09.2023). 
7 Деятельность Meta Platform Inc (в том числе по реализа-

ции социальной сети Facebook) в Российской Федерации 
запрещена как экстремистская. – Примеч. ред. 

ского уложения). Апелляционная инстанция не со-
гласилась с данным решением, сделав акцент на за-
прете разглашения личной информации владельца и 
лиц, с кем она общалась. Верховный Суд Германии в 
2018 г. принял решение по данному делу, допустив 
передачу аккаунта по наследству, в том числе с от-
крытием доступа к данным, касающимся общения 
пользователя в социальной сети8.  

Если американское законодательство можно 
отнести к числу передовых [7], отдельные акты евро-
пейских стран определить как основу для развития 
соответствующего комплексного правового регули-
рования9 [8; 9], то российская правовая система не 
может похвастаться в этом вопросе значительным 
практическим опытом и законодательными транс-
формациями.  

2.2. Виртуальные вещи как составная часть 
наследства 

Для проведения качественного нормативного 
правового регулирования российскому законода-
телю необходимо ответить на ряд важных вопросов.  

Первостепенным является вопрос о том, что 
именно должно подлежать наследованию. В рамках 
виртуального пространства концентрируется огром-
ный пласт информации, но нужно понимать, что не 
вся информация может стать объектом наследова-
ния. В данном случае необходимо выделять катего-
рию «виртуальные вещи», которые будут обладать 
четкой формой (файла, комплексного произведения 
и т. п.), свойством передаваемости и учитываться как 
материальная ценность. Четкость формы позволяет 
отделить одну цифровую информацию от другой, 
тем самым разделив сферы влияния людей на кон- 

8 Parents can access dead daughter's Facebook, German court 
rules // The Local.de. July 12, 2018. URL: https://www. 
thelocal.de/20180712/german-court-to-rule-on-parents- 
access-to-dead-daughters-facebook (дата обращения: 
23.09.2023). 
9 LOI no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique: L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté // 
Journal officiel de la République Française. URL: https:// 
wipolex.wipo.int/ru/text/420578 (дата обращения: 
23.09.2023); LEY 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades 
digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del 
Código civil de Cataluña // Noticias Juridicas. URL: http:// 
noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/600511-l-10-2017-
de-27-jun-ca-cataluna-voluntades-digitales-y-de-modifica-
cion-de.html (дата обращения: 23.09.2023); Delle 
Femmine L. Spain tackles the problem of how to handle your 
digital legacy after you die // El País. Oct. 9, 2018. URL: 
https://elpais.com/elpais/2018/10/08/inenglish/1539010138_ 
182928.html (дата обращения: 23.09.2023). 
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кретные виртуальные объекты. Свойство передавае-
мости вещи позволяет предоставить контроль над 
виртуальным объектом другому лицу. Необходи-
мость статуса материальной ценности исключает из 
перечня виртуальных вещей то, что имеет мораль-
ную, эстетическую или иную похожую ценность.  

Указанные теоретические выводы необходимо 
соотносить с действующим российским законода-
тельством, так как специальных норм о наследова-
нии виртуальных объектов у нас нет, но в ст. 1112 
Гражданского кодекса (далее – ГК) РФ четко указы-
вается, что в состав наследства не входят неимуще-
ственные права и другие нематериальные блага.  

На основании этого положения можно сделать 
вывод, например, о том, что сама по себе электрон-
ная почта или аккаунт в социальной сети не могут 
быть объектами наследования: наследника интере-
сует не сам факт получения доступа к сайту (в таком 
случае он может зарегистрироваться на нем под 
своим именем), а доступ к той части жизнедеятельно-
сти лица, которую тот осуществлял в цифровом про-
странстве. Однако посредством электронной почты 
или аккаунта в социальной сети человек реализует 
предоставленные ему Конституцией РФ свободу 
мысли и слова, право на неприкосновенность частной 
жизни и тайну переписки. Переписка выступает в ка-
честве способа общения, который аналогичен по сво-
ему статусу телефонным переговорам, однако на по-
вестку не выносится вопрос наследования записан-
ных телефонных разговоров. Несмотря на то, что у 
электронной почты или у аккаунта в социальной сети 
есть конкретные формы и доступ к ним теоретически 
можно передать, сама по себе учетная запись не об-
ладает материальной ценностью, следовательно, не 
подходит под критерии виртуальных вещей. 

2.3. Наследование аккаунтов в сети «Интер-
нет» 

В силу отсутствия четких законодательных по-
ложений, касающихся вопросов наследования, свя-
занных с цифровым пространством, в юридической 
литературе наблюдается множественность вариан-
тов относительно статуса социальных сетей и воз- 
можности их наследования [10–13]. Так, М.М. Пана-
рина [14] отмечает, что аккаунт рассматривается как 
база данных, запись на сервере собственника соци-
альной сети, права и обязанности из соглашения с 
организатором социальной сети. Е.С. Гринь причис-
ляет аккаунты в социальных сетях к мультимедий- 

                                                           
10 Заблокированный аккаунт Steam // Служба поддержки 
Steam. Valve Corporation. URL: https://help.steampowered. 

ным продуктам (ст. 1240 ГК РФ), однако при условии 
их соответствия данным объектам [15; 16]. А.Л. Ро-
манова обосновывает признание профиля в соци-
альной сети в качестве результата интеллектуальной 
деятельности [17]. 

М.И. Сулейманова приходит к выводу, что акка-
унты в социальных сетях необходимо рассматривать 
как «иное имущество» и включать их в перечень объ-
ектов наследования [18]. Достаточно любопытным 
является аргумент автора о том, что существует воз-
можность отчуждения аккаунта посредством купли-
продажи, потому что согласиться с данным утвер-
ждением можно лишь частично (в рамках примера, 
приведенного автором, – купли-продажи сайта), по-
тому что нередкими являются случаи, когда правила 
пользования определенным сайтом предусматри-
вают запрет продажи аккаунта. Разумеется, в рос-
сийском законодательстве нет ответственности за 
продажу или покупку аккаунтов, но в случае выявле-
ния подобного действия владельцы сайта предупре-
ждают о том, что проданная запись будет заблоки-
рована. В качестве примера можно привести пра-
вила онлайн-сервиса цифрового распространения 
компьютерных игр и программ Steam10.  

Несмотря на обилие подходов к пониманию 
статуса учетной записи (на почтовом сервере, в соци-
альной сети и т. п.), пытающихся обосновать необхо-
димость ее перехода в порядке наследования, пред-
ставляется возможным поставить важный вопрос, но 
совершенно под другим углом: если владелец сайта 
в одночасье примет решение о прекращении своей 
деятельности и удалит соответствующий сайт со 
всеми имеющимися на нем аккаунтами, то будет ли 
это действие расцениваться как уничтожение чужого 
имущества? Парадоксальность этого вопроса застав-
ляет вернуться к самой сути ситуации, когда человек 
проходит регистрацию на определенном портале: 
он не заключает договор купли-продажи аккаунта, а 
получает доступ к чужой собственности в рамках 
предоставляемой ему услуги. Следовательно, чтобы 
говорить о возможности наследования именно акка-
унта (даже если он пустой и не содержит никакой 
важной информации), необходимо закрепление в 
законодательства положения о замене наследода- 
теля наследником во всех (без исключения) его до-
говорных отношений. В таком случае подобное ви-
дение можно основывать на фундаментальном 
принципе немецкого права: универсальность насле- 

com/ru/faqs/view/4F62-35F9-F395-5C23 (дата обращения: 
23.09.2023). 
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дования смерти, который предусматривает пере-
дачу наследникам всех договорных позиций, зани-
маемых умершим, в том числе связанных с исполь-
зованием цифровых сервисов, так как считается, что 
такие договоры носят не строго личный, а скорее ро-
довой характер [19]. 

В Российской Федерации в состав наследства 
не входят права и обязанности, неразрывно связан-
ные с личностью наследодателя, а право на созда-
ние аккаунта, учетной записи и т. п. предоставлялось 
конкретному лицу, указавшему свои данные при ре-
гистрации. Следовательно, сам факт возможности 
доступа на какой-либо сайт не может быть объектом, 
передающимся по наследству.  

Однако не всегда наследникам нужен именно 
доступ к электронной почте или аккаунту в социаль-
ной сети, иногда центральным предметом спора вы-
ступают файлы, которые хранятся в цифровом про-
странстве (видео из семейного архива, музыкальные 
или литературные произведения умершего род-
ственника и т. п.). В данном случае у указанных вир-
туальных объектов имеются все перечисленные ха-
рактеристики, так как у файлов не только есть четкие 
границы и возможность их передачи, но и матери-
альная (стоимостная) составляющая. Несмотря на 
логичность включения подобных файлов в перечень 
виртуальных вещей, ряд дискуссионных вопросов 
остается открытым. Например, кто будет выявлять 
расположенные на электронной почте файлы, под-
лежащие передаче в порядке наследования; будут 
ли передаваться все файлы без исключения или их 
содержание будет проверяться в частном порядке; 
на кого будут возложены все функции по обеспече-
нию и сопровождению виртуального наследования. 
Перечисленные вопросы в первую очередь сталки-
ваются со ст. 23 Конституции РФ, гарантирующей 
тайну переписки.  

Одним из возможных вариантов частичного ре-
шения указанной проблемы может послужить заим-
ствование опыта в отношении электронных кошель-
ков «ЮMoney». Владелец электронного кошелька 
сам принимает решение о статусе созданного элек- 
тронного кошелька (анонимный, именной или иден- 
тифицированный) путем предоставления того или 
иного перечня данных и документов, следова-
тельно, определяет степень привязки своего элек- 

                                                           
11 Наследование денег из кошелька ЮMoney // ЮMoney. 
URL: https://yoomoney.ru/page?id=530519.  
12 Порядок передачи прав на владение WM-идентифика-
тором по наследству WebMoney // WebMoney. URL: https:// 

тронного кошелька к своей реальной оффлайн-лич-
ности. Денежные средства, находящиеся на элек-
тронном кошельке, подлежат наследованию с иден-
тифицированного электронного кошелька, после 
предоставления наследником всех необходимых до-
кументов11. Аналогичным образом можно диффе-
ренцировать имеющиеся в сети «Интернет» соци-
альные страницы, почтовые аккаунты и т. п., т. е. 
включать в перечень объектов наследования только 
файлы со страниц, чем статус был при жизни опре-
делен владельцем как связанный с его оффлайн-
личностью.  

Важно отметить, что компания WebMoney 
также самостоятельно проработала порядок пере-
дачи прав на владение WM-идентификатором (элек-
тронным кошельком) по наследству12. Если же реги-
страция была произведена под вымышленным име-
нем, то, по мнению М.Г. Диевой, Р.В. Косова и 
С.А. Тарабрина, доступ к такому аккаунту и сред-
ствам на нем нужно будет получать в судебном по-
рядке [20]. В иных вопросах цифрового наследства, 
непосредственно связанных с денежным выраже-
нием, подобный четкий алгоритм действий отсут-
ствует. Так, наследование криптоактивов носит казу-
альный характер и зависит от каждой конкретной си-
туации [20–22]. 

Вместе с этим в виртуальном пространстве су-
ществуют объекты, не созданные умершим челове-
ком, а им приобретенные (цифровые книги, музы-
кальные композиции, фильмы и т. п.). С классиче-
ских правовых позиций наследование данных объ-
ектов не представляется возможным, потому что 
пользовательские соглашения данных сайтов преду-
сматривают предоставление лишь пожизненной ли-
цензии на пользование файлом.  

Еще одним важным моментом является по-
смертное регулирование социальных сетей и акка-
унтов, через которые велась предпринимательская 
или иная не запрещенная экономическая деятель-
ность (монетизируемые каналы на видеохостинге, 
«рабочие» аккаунты во «ВКонтакте», где оформля-
ются заказы на продажу товаров и предоставление 
услуг). В отношении подобных аккаунтов необхо- 
димо выработать отдельный подход, носящий ком-
промиссный характер, так как данные аккаунты об-
ладают и третьим признаком виртуальных вещей – 

wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/poryadok_ 
peredachi_prav_na_vladenie_wm_identifikatorom_po_ 
nasledstvu  (дата обращения: 23.09.2023).  
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материальной ценностью. Представляется возмож-
ным закрепление следующих вариантов: 1) пере-
дача лишь части возможностей доступа (например, 
закрытие доступа для нового владельца страницы к 
перепискам и т. п., передача доступа только к группе 
или сообществу, создающему материальную цен-
ность для наследников, без предоставления доступа 
к личной странице лица, при жизни администриро-
вавшего группу или сообщество; 2) передача доступа 
к аккаунту только после удаления на нем личной ин-
формации лица (переписок, видеозаписей и фото-
графий, скрытых под настройками приватности). 
Установление подобных правил поможет соблюсти 
право на наследование и не нарушить право на 
неприкосновенность частной жизни.   

Отдельный интерес вызывает анализ возмож-
ности наследования бонусов компании (Аэрофлот 
Бонус, СберСпасибо, РЖД), проведенный С.В. Лебед-
ковым [21]. Несмотря на то, что существует не-
сколько подходов к правовой природе бонусов 
(скидка, имущественное право, аванс или поощре-
ние), автор делает вывод о том, что указанные бо-
нусы являются поощрением конкретного лица, что 
исключает возможность их включения в наслед-
ственную массу.  

2.4. Порядок наследования объектов вирту-
ального пространства 

Таким образом, вопрос наследования цифро-
вых явлений, оставшихся после смерти человека, 
требует комплексного законодательного регулиро-
вания и не может быть оставлен на усмотрение вла-
дельцев сайтов и судов. При этом законодатель не 
может ограничиться только общим указанием на 
наследование или ненаследование рассматривае-
мых объектов, требуется доскональный анализ вир-
туальных явлений, связанных с деятельностью чело-
века, их правовая оценка, предоставление им опре-
деленного правового статуса, на основе которого и 
будет приниматься решение о его передаче наслед-
никам или оставлении без нового владельца.  

Наряду с этим неоспоримо важен вопрос не 
только о том, что наследовать, но и в каком порядке. 
В рамках российского законодательства можно от-
метить два важных процедурных аспекта. Во-пер-
вых, пользовательские соглашения тех же социаль-
ных сетей запрещают регистрацию от имени или 
вместо другого лица («фальшивый аккаунт») (п. 6.3.1 
Правил пользования сайтом ВКонтакте13), что по- 

                                                           
13 Правила пользования Сайтом ВКонтакте // ВКонтакте. 
URL: https://vk.com/terms (дата обращения: 23.09.2023). 

рождает вопрос установления правил и процедуры 
подтверждения личности владельца соответствую-
щей страницы. Во-вторых, уточнения требует форма 
документа, на основании которого будет происхо-
дить передача виртуальных объектов. С 2019 г. ГК РФ 
содержит прямой запрет на составление завещания 
с использованием электронных либо иных техниче-
ских средств. Следовательно, законодатель не остав-
ляет иных вариантов завещания, кроме как его пись-
менной формы, удостоверенной нотариусом или 
приравненной к нотариально удостоверенным заве-
щаниям [23].  

Однако письменная форма завещания не сни-
мает вопроса о том, как именно в завещании необ-
ходимо оформлять желание передать наследникам 
виртуальную вещь: достаточно ли указать соответ-
ствующую страницу, группу, сообщество или требу-
ется указание в завещании логина и пароля, и как 
быть, если пароль был изменен до наступления 
смерти, но после написания завещания.    

Соответственно, вопрос наследования объек-
тов виртуального пространства совершенно нов для 
российского законодателя и требует детальной про-
работки базовых подходов как к объектам, так и к 
порядку наследования. На сегодня приходится кон-
статировать факт значительного отставания Россий-
ской Федерации в рамках данного вопроса от евро-
пейского и американского законодательства.  

3. Заключение 
Основная причина, тормозящая процесс право-

вого регулирования цифровых прав и свобод, заклю-
чается в отсутствии четкого понимания того, что из 
себя представляют цифровые права и свободы: 
принципиально новое явление или лишь специфиче-
ское продолжение тех правовых положений, кото-
рые уже существуют в нашей правовой системе. На 
сегодня первая позиция находит большую под-
держку у научного сообщества [24; 25], вынуждая 
разрабатывать новые концепции, искать правовую 
основу для появления новой отрасли права и т. п. Од-
нако на протяжении длительного периода развитие 
данного направления не принесло значимых резуль-
татов, в некоторых случаях еще сильнее усложнив 
ситуацию. Представляется, что указанная проблема 
обусловлена практической невозможностью создать 
новую отрасль права. Говорить об отдельной от-
расли права можно только в отношении явлений, у 
которых нет оффлайн-аналогов.  
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Проведенный анализ потенциально существу-
ющих для нашей правовой системы цифровых прав 
и свобод демонстрирует более высокую степень со-
стоятельности позиции, отдающей цифровым пра-
вам и свободам роль правовых явлений, вносящих 
специфические компоненты в содержание уже су-
ществующих прав и свобод: комплексность и иерар-
хичность их реализации, учет нового пространства их 
действия и в некоторых случаях признание нового 
способа применения имеющихся правовых возмож-
ностей. Рассмотренная в данном исследовании 
«цифровая смерть» представляет собой совокуп- 
ность уже существующих прав и свобод, которые ре-
ализуются комплексно и системно. Для реализации 

этих правомочий не нужно создавать совершенно 
новые правовые категории, достаточно учесть осо-
бенности реализации оффлайновых прав и свобод в 
виртуальном пространстве.  

Таким образом, представляется более пра-
вильным отойти от концепции разделения оффлайн- 
и онлайн-прав и сконцентрироваться на точечном 
внедрении цифровых прав и свобод в уже существу-
ющее законодательство. Такой подход обеспечит не 
только более быстрое регулирование цифровых 
прав и свобод, но и позволит базировать правовое 
регулирование на положениях, уже имеющих опыт 
реализации.
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Предметом статьи является правоприменительная практика, складывающаяся в отно-
шении понятия «инвестиции». Формирование этой практики имеет место в многочис-
ленных решениях инвестиционного арбитража. Важнейшую роль в этой практике иг-
рает тест Салини. Методологией исследования является сравнительно-правовой ана-
лиз тех концепций, которые положены в основание теста Салини, равно как и конку-
рирующих с ним теорий. Автор приходит к выводу, что причиной появления теста Са-
лини стала объективная невозможность тотального консенсуса государств относи-
тельно юридической формализации понятия «инвестиции», однако это не умаляет 
роли теста Салини в развитии инвестиционного права. 
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The subject of this article is the international law enforcement practice developing in rela-
tion to the concept of investment. The formation of this practice takes place in numerous 
decisions of investment arbitration. The Salini test plays an important role in this practice, 
which is an investment arbitration decision that has become the flagship of the develop-
ment of the practice of applying international investment law and its principles. 
The purpose of the article is to identify trends in the decisions of investment arbitration, in 
which the concept of investment is interpreted, as well as in the doctrinal justification of 
approaches to this problem. 
The methodology of the study is a comparative legal analysis of those concepts that are the 
basis of the Salini test, as well as competing theories with it. 
Main results. The reason for the appearance of the Salini test was the impossibility of a total 
consensus of states regarding the legal formalization of the concept of "investment". This 
impossibility has an objective character, since the investments of resources in one or an-
other sphere have such significant differences that they cannot be taken into account within 
the framework of a single legal paradigm. In addition, the subjective factor is also important 
for the formulation of this concept, since states endowed with different roles – either as 
recipients of investments or as investors - have divergent interests that cannot be realized 
within the framework of a single legal approach. 
Conclusions. Investment arbitration has to a certain extent demonstrated the ability to 
overcome the differences that exist between different states regarding the key concept of 
investment law. It was in the arbitration decisions, and above all in the Salini test, that the 
signs of the key concept of investment law were identified, which together constitute its 
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content. The content of the Salini test is that the concept of investment is formulated based 
on the identification of the following criteria: (1) investment of assets; (2) a certain duration 
of the investment of assets; (3) risky nature of investments; (4) significant economic im-
portance for the recipient state. 
In addition, the author of the article comes to the conclusion that, despite the fact that the 
Salini test accumulated the main legal ideas about the regulation of investment activity, the 
amorphous nature of the concept of investment determines a high degree of its uncertainty 
in relation to specific situations. This provokes a continuation of the discussion regarding 
legally significant investment criteria. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Развитие международного инвестиционного 

права представляет собой извилистую дорогу, кото-
рую человечество преодолевает, то останавливаясь, 
то возвращаясь назад, то вновь устремляясь вперед. 
Множество разнонаправленных интересов сталки-
ваются при формулировании норм международного 
инвестиционного права. Это и есть причина того, что 
мировое сообщество не может договориться о еди-
ных началах регулирования международной инве-
стиционной деятельности. 

Несмотря на то, что в 1965 г. была принята Кон-
венция об урегулировании инвестиционных споров 
между государствами и физическими или юридиче-
скими лицами других государств (далее – Конвен-
ция), которая, казалось бы, должна была упорядо-
чить инвестиционные отношения, тем не менее го-
ворить об удовлетворительном унифицированном 
регулировании не приходится.  

Невозможность создания признаваемой всеми 
государствами всеобъемлющей системы регулиро-
вания инвестиционной деятельности в значительной 
степени компенсируется практикой инвестиционных 
арбитражей. 

Предметом настоящей статьи является право-
применительная практика, складывающаяся в отно-
шении понятия «инвестиции». Важнейшую роль в 
этой практике играет тест Салини1, который пред-
ставляет собой решение арбитража, ставшее своего 
рода флагманом развития практики применения 
международного инвестиционного права. 

Несмотря на появление теста Салини свыше 
20 лет назад, вокруг его концепции идут бурные дис-
куссии, что свидетельствует об актуальности пробле-
матики, фокусируемой в этом арбитражном реше- 

                                                           
1 Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. The Kingdom 
of Morocco, ICSID Case No ARB/00/4, Decision on Jurisdiction 
of 23 July 2001. URL: https://www.italaw.com/sites/default/ 
files/case-documents/ita0738.pdf (дата обращения: 29.05.2023). 

нии (Е. Бабкина и Е. Трахалина [1] R. Dolzer [2], Е. Gail-
lard [3], O. García-Bolívar [4], А. Grabowski [5], L. Malin-
toppi [6; 7], J. Mortenson [8], C. Schreuer [6; 7; 9–11],   
В.Н. Ануров [12–14], Е.В. Попов [15], И.В. Рачков [16] 
и др.). 

Настоящая статья преследует цель показать 
эволюцию доктринального и правоприменитель-
ного подхода к пониманию инвестиций на основе те-
ста Салини и обобщить тенденции в этой области 
международного инвестиционного права. 

2. История Теста Салини 
Международное сообщество, будучи заинтере-

сованным в создании оптимальной системы регули-
рования инвестиционного рынка, тем не менее так и 
не сумело реализовать эту цель. Можно услышать 
возражение: в 1965 г. была принята Конвенция, к ко-
торой в конечном итоге присоединились более 
150государств мира. Однако составители Конвенции 
так и не смогли подготовить текст, в котором были 
бы урегулированы материально-правовые аспекты 
движения инвестиций; ее целью стала регламента-
ция процедуры разрешения споров, а также учре-
ждение институции, призванной разрешать инвести-
ционные споры. Такой институцией стал Междуна-
родный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (далее – МЦУИС), созданный в 1966 г. 

Поскольку попытки создания приемлемой для 
большинства государств мира системы международ-
ного инвестиционного права так и не увенчались 
успехом, то восполнение пробелов регулирования 
легло на плечи инвестиционного арбитража. Этот 
процесс занял примерно треть века с момента при-
нятия Конвенции, и его результаты нашли свое кон-
центрированное выражение в тесте Салини2. 

2 У теста Салини есть идейный предшественник – Howey 
Test – решение Верховного Суда США по делу Securities and 
Exchange Commission v. W. J. Howey Co., принятое в 1946 г. 
В этом деле рассматривался вопрос о понятии инвестиций 
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Теоретическими предпосылками теста Салини 
в значительной степени стали разработки австрий-
ского правоведа Кристофа Шреера [17], которые 
явились основой для подходов к этой проблеме в 
правоприменительной практике [6; 7; 9–11]. 

Сам тест Салини представляет собой квинтэс-
сенцию арбитражного решения по спору между ита-
льянскими компаниями Salini Costruttori S.p.A. и Ital-
strade S.p.A. с Королевством Марокко, который в 
2001 г. завершило проводимое в МЦУИС арбитраж-
ное разбирательство.  

Однако у этого арбитражного решения есть сво-
его рода предшественники: (1) дело Fedax N.V. против 
Республики Венесуэла3, решение по которому состоя-
лось в 1998 г., и (2) дело Ceskoslovenska Obchodni 
Banka, A.S. против Словацкой Республики, решение 
по которому было принято в 1999 г.4 В обоих этих раз-
бирательствах арбитры задали направление исследо-
ваний, указав на необходимость выявления объектив-
ных критериев понятия «инвестиции», не предприняв 
при этом попыток по установлению содержания этих 
критериев. Именно такие попытки спустя несколько 
лет и предприняли арбитры по делу Салини. 

3. Предпосылки появления теста Салини и его 
содержание 

Причиной появления теста Салини стала невоз-
можность тотального консенсуса государств относи-
тельно юридической формализации понятия «инве-
стиции»5. Объяснимо это тем, что вложения ресур-
сов в ту или иную сферу имеют существенные разли-
чия, которые не могут быть учтены в рамках единой 
юридической парадигмы [21, с. 28–29]. Кроме того, 
для формулирования этого понятия имеет значение 
и субъективный фактор, поскольку государства, 

                                                           
на основании норм американского Закона о ценных бума-
гах, который не предусматривал понятия «инвестицион-
ный контракт». Верховный Суд указал, что под таковым 
следует иметь в виду такой договор, в соответствии с кото-
рым лицо (1) вкладывает деньги (2) в общее предприятие 
и (3) ожидает получения прибыли. Текст судебного реше-
ния: URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/ 
328/293 (дата обращения: 04.06.2023). 
3 Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case 
No ARB/96/3, Decision on Jurisdiction of 9 March 1998. URL: 
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ 
ita0316_0.pdf (дата обращения: 29.03.2023). 
4 Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. v. The Slovak Republic 
ICSID Case No. ARB/97/4, Decision of the Tribunal on Objec-
tions to Jurisdiction of 24 May 1999. URL: https:// 
www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ 
ita0144.pdf (дата обращения: 29.05.2023). 

наделенные различными ролями – либо как реципи-
енты инвестиций, либо как инвесторы, – имеют раз-
нонаправленные интересы. 

Значение теста Салини состоит в том, что арбит-
раж юридизировал признаки экономического поня-
тия инвестиции6. На уровне глобального7 конвенци-
онального регулирования такая юридизация, как по-
казала вся послевоенная практика развития между-
народного инвестиционного права, оказалась невоз-
можной. По этой причине разработчики Конвенции 
осознанно отказались от формулирования понятия 
«инвестиции», оставив простор для правопримени-
теля опираться на аморфные положения экономиче-
ской теории [12, с. 262; 14, с. 102; 22, с. 152; 23, с. 32]. 

Инвестиционный арбитраж продемонстриро-
вал свои возможности преодолевать разногласия, 
существующие между различными государствами 
относительно ключевого понятия инвестиционного 
права, тут же порождая новую разноголосицу. 
Именно в арбитражных решениях и прежде всего в 
тесте Салини были определены признаки ключевого 
понятия инвестиционного права, в своей совокупно-
сти составляющие его содержание. Содержание же 
теста Салини состоит в том, что понятие об инвести-
циях формулируется на основании выявления следу-
ющих критериев: (1) вложение активов; (2) некая 
продолжительность вложения активов; (3) риско-
ванный характер вложений; (4) существенное эконо-
мическое значение для государства-реципиента. 

4. Дискуссии вокруг теста Салини (доктриналь-
ный и правоприменительный аспекты) 

Несмотря на то, что тест Салини аккумулировал 
в себе основные идеи правовых подходов к регла- 
ментации инвестиционной активности, аморфность 

5 На это обстоятельство обращается внимание едва ли не 
в каждой работе, посвященной международному инвести-
ционному праву,  см., напр.: [1; 5; 7; 12, с. 262; 15, с. 16; 18, 
с. 55; 19, с. 356; 20, с. 33]. 
6  При этом в литературе подчеркивается, что понятие «ин-
вестиции» является прежде всего сферой исследований 
экономической науки, что не упрощает задачу по установ-
лению содержания рассматриваемого термина, а наобо-
рот, значительно усложняет ее [13, с. 126] 
7 В то же время в рамках регионального регулирования ин-
вестиционной деятельности удается найти консенсус от-
носительно нормативной дефиниции понятия «инвести-
ции». Об этом свидетельствуют, например, Договор к 
Энергетической Хартии (1994; далее – ДЭХ), Сеульская 
Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по 
гарантиям инвестиций (1985) и другие акты, в рамках ко-
торых удалось сформулировать это понятие. 
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понятия «инвестиции» определяла высокую степень 
его неопределенности применительно к конкрет-
ным ситуациям. Это провоцировало теоретические 
дискуссии относительно тех юридически значимых 
критериев, которые использовались для формули-
рования понятия «инвестиции». Длительность этих 
дискуссий исчисляется десятилетиями, однако 
конца им не видно [2, p. 82; 3, p. 403; 5;  8, p. 257; 14, 
с.  101–110; 24, p. 151]. 

Тест Салини  стал опорой для принятия целого 
ряда последовавших решений инвестиционного ар-
битража8. 

В то же время в практике можно встретить ре-
шения арбитража (см., напр., дело Saba Fakes против 
Республики Турция9), в которых концептуально от-
рицается значение этого теста со ссылкой на то, что 
его применение может вывести из-под юрисдикции 
Конвенции целый ряд сделок. 

Вместе с тем каждый из критериев теста Са-
лини стал поводом для дискуссий, что кажется, с од-
ной стороны, вполне закономерным, а с другой сто-
роны, – предпосылкой для широчайшей дискреции 
арбитров.  

Дискуссии вокруг теста Салини развиваются в 
разных направлениях. 

Первое направление споров состоит в оценке 
критериев, на основании которых определяется по-
нятие инвестиций. Особые дискуссии вызвал четвер-
тый признак – существенное экономическое значе-
ние для государства-реципиента. Свои выводы отно-
сительно значимости этого критерия арбитраж, при-
держивающийся концепции теста Салини, основы- 

                                                           
8 См., напр.: Joy Mining Machinery Limited v. The Arab Repub-
lic of Egypt, ICSID Case No ARB/03/11, Decision on Jurisdiction 
of 23 July 2001. URL: https://www.italaw.com/documents/ 
JoyMining_Egypt.pdf (дата обращения: 30.05.2023); Jan de 
Nul N.V., Dredging International N.V. v. The Arab Republic of 
Egypt, ICSID Case No ARB/04/13, Decision on Jurisdiction of 
16 June 2006. URL: https://www.italaw.com/sites/default/ 
files/case-documents/ita0439.pdf (дата обращения: 
30.05.2023); Helnan International Hotels A/S v. The Arab Re-
public of Egypt, ICSID Case No ARB/05/19, Decision on Juris-
diction of 17 October 2006. URL: https://www.italaw.com/ 
sites/default/files/case-documents/ita0398_0.pdf (дата об-
ращения: 30.05.2023); Malaysian Historical Salvors Sdn, Bhd 
v. The Government of Malaysia, ICSID Case No ARB/05/10, 
Award on Jurisdiction of 17 May 2007. URL: https://www. 
italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0496.pdf 
(дата обращения: 30.05.2023). 
9 Saba Fakes v. Republic of  Turkey, ICSID Case No. ARB/07/20. 
URL: https://www.italaw.com/cases/429 (дата обращения: 
02.06.2023). 

вает на преамбуле Конвенции, хотя сам текст не со-
держит такого признака вложений10.  

В то же время в практике есть дела, в которых 
арбитраж отказывался признавать в качестве крите-
рия инвестиций существенность вклада в экономику 
принимающего государства11. Так, в деле Quiborax 
S.A. против Боливии арбитраж, хотя и признал, что 
Конвенция призвана способствовать экономиче-
скому развитию государств, однако отказался при-
знавать такое развитие критерием инвестиций. При 
этом арбитраж указал на то, что в преамбуле Конвен-
ции действительно речь идет об экономическом раз-
витии, однако таковое представляет собой цель ин-
вестиций, но не их характеристику. Другими сло-
вами, по мнению арбитров, экономическое развитие 
является следствием инвестиций, но не их условием. 

Зачастую отказ от четвертого признака инвести-
ций обосновывается тем, что существенность вклада 
в экономику государства-реципиента сложно уста-
новить, а кроме того этот признак неявно содер-
жится в иных критериях инвестиций12.  

Ряд правоведов полагает необходимым ввести 
новые критерии, позволяющие квалифицировать 
вложения в качестве инвестиций. Так, З. Дуглас, го-
воря о предмете инвестиционного спора, указывает 
на то, что таковой определяется правами, вытекаю-
щими из инвестиционного проекта [25, p. 430].  

В деле Phoenix Action Ltd против Чешской Рес-
публики, помимо «классических» признаков теста 
Салини, арбитраж анализировал и дополнительные 
критерии – законность и добросовестность13. Од-
нако парадоксальным образом и в отношении за- 

10 Буквально в преамбуле Конвенции говорится следую-
щее: «Договаривающиеся Государства: Принимая во вни-
мание потребность в международном сотрудничестве для 
экономического развития и значение в этом прямых ино-
странных инвестиций…» – из этой фразы и выводится ком-
ментируемый признак. 
11 Saba Fakes v. Republic of Turkey. Award of 14 July 2010; Vic-
tor Pey Casado and President Allende Foundation v. The Re-
public of Chile. ICSID Case No. ARB/98/2 (https://www.italaw. 
com/sites/default/files/case-documents/ita0638.pdf (дата 
обращения: 02.06.2023). 
12 LESI S.p.A. et Astaldi S.p.A. v. People's Democratic Republic 
of Algeria, ICSID Case N ARB/05/3. URL: https://www.italaw. 
com/cases/618 (дата обращения: 31.05.2023). 
13 Phoenix Action v. the Czech Republic. Case No. ARB/06/5. 
Decision on provisional measures. 06 April 2007. URL: https:// 
www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ 
ita0668.pdf (дата обращения: 02.06.2023).  
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конности идут дискуссии, которые касаются различ- 
ных аспектов этого признака. Так, в деле Álvarez про-
тив Республики Панама арбитраж указал на то, что 
нарушение закона должно быть существенным для 
того, чтобы рассматриваться в качестве критерия от-
каза в применении теста Салини14. А в деле Yukos 
Universal Limited (Isle of Man) против Российской Фе-
дерации суд отказался признавать этот признак со 
ссылкой на то, что ДЭХ не содержит требования о за-
конности инвестиций [16, с. 118]. 

Исследователь практики применения теста Са-
лини О. Гарсиа-Боливар, обобщив ряд споров, при-
шел к выводу о том, что арбитры, давая оценку вло-
жений, выявляют и иные признаки, которые, по их 
мнению, характеризуют инвестиции.  В частности, та-
ковые могут быть сделаны в форме ноу-хау и, будучи 
значимыми для государства-реципиента, должны 
существенно повысить ВВП страны [4, р. 599–600]. 
Подобная позиция представляет собой расшири-
тельное толкование, тенденцией которого является 
нарастание юридизируемых признаков инвестиций. 
Подходы арбитров, стремящихся к расширитель-
ному толкованию, основаны на проинвесторской по-
литике, которая находит свое оправдание в док-
трине, в частности в трудах одного из самого видных 
специалистов по международному инвестицион-
ному праву М. Сорнарайя [26, р. 7]. Развитие проин-
весторского направления приводит к конкретным 
предложениям о том, что при нормативном опреде-
лении понятия «инвестиции» следует ориентиро-
ваться на примерные формулировки, отказавшись от 
закрытых списков инвестиций [27, р. 58].  

Второе направление дискуссий относительно 
теста Салини состоит в том, что его идеология на-
правлена прежде всего на защиту прав инвестора. 
Права публичных субъектов, которые выступают в 
качестве реципиентов инвестиций, оказываются на 
вторых ролях [29]. Например, не равен статус инве-
сторов и реципиентов при инициировании разбира-
тельства [30, с. 345; 31, с. 480]. Защита прав инвесто-
ров становится превалирующей над интересами по-
требителей продуктов инвестиционной деятельно-

                                                           
14 Álvarez y Marin Corporación S.A., Bartu van Noordenne, 
Cornelis Willem van Noordenne, Estudios Tributarios AP S.A., 
Stichting Administratiekantoor Anbadi v. Republica de Pan-
ama. ICSID Case No. ARB/15/14. Award of 12 October 2018.  
15 Romak S.A. v. The Republic of Uzbekistan. РСА Case 
No. AA280, Award, November 26, 2009. URL: https://www. 

сти [32, р. 573]. Это не может не вызывать неудовле-
творенности государств, сталкивающихся с диспари-
тетом в их правах по сравнению с инвесторами. 
Между тем общественно значимые интересы, такие 
как права человека, экологические вопросы, трудо-
вые права, зачастую требуют расширения возможно-
стей публичных субъектов, участвующих в процеду-
рах арбитражных разбирательств. Тренд, характери-
зовавший развитие инвестиционного права в период 
после принятия Конвенции и состоящий в нараста-
нии гарантий инвестору за счет прав государств-ре-
ципиентов, должен смениться. При этом эволюция 
практики возможна и за счет корректировки теста 
Салини, используемого при квалификации инвести-
ции в арбитражных разбирательствах. 

Третье направление развития дискуссий, свя-
занных с применением теста Салини, касается соот-
ношения инвестиционной и коммерческой деятель-
ности. При разработке Конвенции ее авторы поста-
вили своей целью изъять из сферы компетенции 
МЦУИС коммерческие сделки [33, р. 117]. Однако та-
кая постановка проблемы не исключила споров о со-
отношении коммерческих и инвестиционных сде-
лок. Следует отметить, что в этих дискуссиях также 
есть различные аспекты. Например, насколько спра-
ведливо утверждение о том, что любая коммерче-
ская деятельность представляет собой инвестицион-
ную деятельность? Или, напротив, является ли вся-
кая инвестиционная деятельность коммерческой? 
Или мы должны принципиально противопоставлять 
коммерческую и инвестиционную деятельность, что 
оказывается существенным для определения юрис-
дикции инвестиционного арбитража? Лакмусовыми 
бумажками противоречивых подходов в этой обла-
сти стали дела против среднеазиатских государств: 
Romak S.A. против Республики Узбекистан15 и 
Petrobart Ltd против Кыргызской Республики16, – 
а также в деле Joy Mining Machinery Limited против 
Арабской Республики Египет17. 

Так, по делу Romak S.A. против Республики Уз-
бекистан Постоянная палата третейского суда в Га-
аге, рассмотрев иск швейцарской компании, пришла 

italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0716.pdf 
(дата обращения: 29.05.2023). 
16  Petrobart Ltd v. Kyrgyz Republic. SCC Case N 126/2003, Ar-
bitral Award, March 29, 2005. URL: https://www.italaw.com/ 
sites/default/files/case-documents/ita0628.pdf (дата обра-
щения: 29.05.2023). 
17 Joy Mining Machinery Limited v. The Arab Republic of Egypt. 
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к выводу, что простая поставка зерна со стороны 
истца не является инвестицией18. 

Прямо противоположный подход был проде-
монстрирован в деле Petrobart Ltd против Кыргыз-
ской Республики. Арбитраж подошел к понятию ин-
вестиций весьма широко, распространив на коммер-
ческие отношения режим инвестирования. Спор, 
рассмотренный арбитражем, вытекал из договора 
купли-продажи газовых конденсатов. Поскольку 
компания-поставщик из Гибралтара не получила 
оплату по выставленным счетам, она обратилась с 
иском в арбитраж. Выводы арбитров основаны на 
том, что право истца на оплату товара в соответствии 
с договором является таким активом, который под-
падает под понятие инвестиций, сформулированное 
в ДЭХ. С содержательной стороны, такая инвестиция 
представляет собой заключение договора купли-
продажи, который подпадает под действие ст. 1 п. 6f 
ДЭХ [34, с. 40].    

В деле Joy Mining Machinery Limited против 
Арабской Республики Египет арбитраж признал ин-
вестицией коммерческую сделку по поставке обору-
дования для проекта по добыче фосфата, что также 
стало примером отождествления инвестиционной и 
коммерческой деятельности. 

Четвертое направление дискуссий сосредо-
точено вокруг вопроса, носит ли понятие инвестиций 
объективный или субъективный характер. Этот во-
прос имеет принципиальный характер. В зависимо-
сти от ответа на него следуют выводы о возможности 
арбитража устанавливать собственную юрисдик-
цию, опираясь на то, как определены инвестиции в 
договоре между сторонами. Как это часто бывает в 
условиях существенной неопределенности, юристы 
раскололись на два диаметрально противополож-
ных лагеря.  

Сторонники субъективного подхода говорят о 
том, что следует исходить из того значения, которое 
придают ему инвесторы и реципиенты инвестиций, 
заключая инвестиционный договор. Арбитры, по 

мнению сторонников этого подхода, связаны субъ-
ективно сформированным установлением [35, р. 332].  

Их оппоненты утверждают, что понятие «инве-
стиции» носит объективный характер, что дает ар-
битрам возможность расширительного его толкова-
ния [36, р. 305; 37, р. 267]. Именно эта тенденция 
находит всё большее признание со стороны как ака-
демических правоведов, так и практикующих юри-
стов. 

5. Заключение 
Значение теста Салини состоит в том, что с его 

помощью удается в определенной мере заполнять 
лакуны в регулировании инвестиционной деятель-
ности. Более того, даже то обстоятельство, что дис-
куссии вокруг теста Салини не только не прекраща-
ются, но и развиваются, свидетельствует о том суще-
ственном влиянии, которое они оказывают на прак-
тику, складывающуюся в отношении инвестицион-
ных споров. Истекшие два десятка лет существова-
ния теста Салини являются индикатором того, что это 
дело стало флагманом инвестиционного арбитража. 
Даже в тех арбитражных решениях, которые отвер-
гают эту концепцию, исследование понятия инвести-
ций начинается с анализа теста Салини, который та-
ким образом становится магической доминантой, 
вокруг которой концентрируются теории междуна-
родного инвестиционного права. Появление теста 
Салини как концепции, на основе которой арбитраж 
должен сформулировать понятие инвестиций в кон-
кретном споре, стало своего рода реакцией на не-
возможность на конвенциональном уровне предло-
жить удовлетворяющую всех участников междуна-
родной инвестиционной деятельности дефиницию. 

Несмотря на все дискуссии вокруг теста Са-
лини, в целом признаётся его позитивное воздей-
ствие на правоприменительную практику и уверен-
ность инвесторов в предсказуемости защиты их прав 
в случае конфликта с государством, принимающим 
инвестиции. 
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Представлен анализ одного из самых ожидаемых и неожиданных для многих реше-
ний Международного Суда Организации Объединенных Наций от 31 января 2024 г. по 
делу Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of 
Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Dis-
crimination (Ukraine v. Russian Federation). Данное решение является неоднозначным 
событием, которое требует многофакторного анализа. Позиции Суда в исследован-
ном акте позволяют делать выводы не только по вопросам самого спора, по существу 
которого он вынесен, но и в поддержку жизнеспособности институтов международ-
ного правосудия. Международный Суд предпочел воздержаться от оценок весьма 
спорных фактов конфликта в Украине, а остался на позиции исключительно правовой 
оценки подлежащих исследованию по существу заявленного спора требований. Цели, 
поставленные перед истцом в данном процессе еще как минимум в 2014 г. (в ходе 
начала подготовки искового заявления по данному делу), не достигнуты. 
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The subject. The number of authors who consistently try in their works to “bury” interna-
tional justice, as well as international law itself, behind the ideas of politicization, bias and 
unenforceability, has grown significantly today. The political and legal developments of 
modern international law should still be assessed comprehensively and in detail. First of all, 
legal events are the is Judgment on the merits of the International Court of Justice of Janu-
ary 31, 2024, case of Application of the International Convention for the Suppression of the 
Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination (Ukraine vs. Russian Federation). 
Materials and methods. This research carried out a scientific analysis of the Judgment on 
the merits of the ICJ dated January 31, 2024. The subject of the study also included other 
law enforcement acts of the International Court of Justice in this case and in other cases, as 
well as normative acts of international law. 
Discussion. The judgment on the merits of the UN International Court of Justice dated Jan-
uary 31, 2024 was one of the most expected and unexpected for many. It is an ambiguous 
event that requires multifactor analysis. The author analyzed the procedure for considering 
this dispute, the stated subject and basis of the dispute in conjunction with the decisions of 
the Court itself on jurisdiction, and assessed the adopted final decisions on the merits of 
the dispute. It is safe to say that for Russia this decision of the Court is in many ways positive. 
The positions of the Court in the examined act allow us to draw conclusions not only on the 
issues of the dispute itself, on the merits of which it was decided, but also regarding the 
advisability of preserving international justice, which has shown viability and independence. 
The main results and conclusions. The author analyzes the case review process, the subject 
of the dispute, which was declared by the applicant and actually considered by the Court, 
in conjunction with the judgments of the Court on the issue of jurisdiction, and the author 
gave a legal assessment of the final judgment on the merits of the case. It is safe to say that 
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 this Court,s judgment has a positive meaning in many aspects for Russian Federation. The 
positions of the Court in the act examined allow us to draw conclusions not only on the 
issues of the case itself, on the merits of which it was rendered, but also on the expediency 
of preserving international justice, which has shown viability and independence. 
In addition, the International Court limited itself to proving Russia's guilt in only two minor 
episodes of international legal violations of the International Convention for the Suppres-
sion of the Financing of Terrorism of 1999 and of the International Convention on the Elim-
ination of All Forms of Racial Discrimination of 1965. The Court avoided from orders for 
damages. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Решение Международного Суда ООН (далее – 

МС ООН, Суд) от 31 января 2024 г. по делу Application 
of the International Convention for the Suppression of 
the Financing of Terrorism and of the International Con-
vention on the Elimination of All Forms of Racial Discrim-
ination (Ukraine v. Russian Federation)1 примечатель-
но тем, что к нему сразу в нескольких аспектах 
можно смело применить слово «впервые». Так, это 
решение стало первым за всю историю МС ООН и со-
временной России решением по существу спора, где 
ответчиком выступала Российская Федерация. 
Кроме того, это решение ознаменовало собой окон-
чание одного из ключевых этапов идущего с 2014 г. 
международно-правового противостояния Украины 
и России, в которое оказались вовлечены практиче-
ски все доступные Украине международные суды и 
арбитражи. Это противостояние уже вызвало замет-
ный интерес со стороны специалистов в области 
международного правосудия, получив название 
Lawfare (об этом см.: [1–4]), что можно перевести как 
использование государством судебно-правовых 
средств для достижения военных и политических це-
лей в идущем конфликте. Помимо Украины эта стра-
тегия была эффективно использована Катаром, кото-
рый, буквально завалив исками коалицию арабских 
государств, применивших к нему санкции, заставил 
их пойти на попятную и заключить с ним мировое со-
глашение (об этом см.: [5]). 

2. Фактические обстоятельства дела 
В январе 2017 г. (спустя почти три года после 

начала вооруженного противостояния на юго-востоке 
Украины и вхождения Крыма в состав Российской Фе-
дерации) Украина обратилась с иском против России 
в МС ООН, заявив о нарушении ответчиком своих обя- 

                                                           
1 ICJ. Application of the International Convention for the Sup-
pression of the Financing of Terrorism and of the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimi-
nation (Ukraine v. Russian Federation). Judgment of 31 Janu-
ary 2024. 

зательств по Международной конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 г. (далее – Кон-
венция 1999 г.) применительно к действиям России на 
Донбассе и по Международной конвенции о запрете 
всех форм расовой дискриминации 1965 г. (далее – 
Конвенция 1965 г.) применительно к действиям в 
Крыму. Оба государства являются участниками этих 
конвенций, при этом в обоих конвенциях предусмот-
рена обязательная юрисдикция МС ООН по спорам, 
связанным с их толкованием и применением. Сделан-
ная еще СССР оговорка в отношении непризнания 
юрисдикции МС ООН по Конвенции 1965 г., была ото-
звана в 1990 г. указом Президента СССР М.С. Горба-
чева2, а Конвенция 1999 г. была ратифицирована Рос-
сией без каких-либо подобных оговорок (об оговор-
ках к международным договорам см.: [6]). Такой под-
ход означал безотзывное согласие государства на 
обязательную юрисдикцию МС ООН при подаче в бу-
дущем против него любого иска от любого государ-
ства – участника этих конвенций.  В литературе уже от-
мечено, что на сегодня подавляющее большинство 
споров, рассматриваемых МС ООН, переданы ему за-
явителями как раз на основе таких положений меж-
дународных договоров (Compromissory clauses), не-
смотря на повсеместные возражения ответчиков (об 
этом см.: [7, с. 6]). Такое активное использование обя-
зательной юрисдикции МС ООН (в том числе и для це-
лей Lawfare) ставит под вопрос саму целесообраз-
ность включения таких положений в международные 
договоры (об этом см.: [8, р. 8]). 

Обращает на себя внимание длительный пе-
риод, предшествующий обращению в МС ООН, кото-
рый обусловлен тщательной подготовкой Украины с 
целью избежать повторения ситуации с иском Гру- 
зии против России, поданным в 2008 г., который Суд 

2 Указ Президиума ВС СССР от 10 февраля 1989 г. № 10125-
XI «О снятии сделанных ранее оговорок СССР о непризна-
нии обязательной юрисдикции Международного Суда 
ООН по спорам о толковании и применении ряда между-
народных договоров». 
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отказался рассматривать  из-за несоблюдения заяви-
телем предусмотренных Конвенцией 1965 г обяза-
тельных досудебных процедур3. В литературе уже 
отмечалось значение для МС ООН предусмотренных 
договором досудебных процедур как условия согла-
сия государств на рассмотрение спора в МС ООН (об 
этом см.: [9]). 

Одновременно с исковым заявлением Украина 
также направила в МС ООН ходатайство о принятии 
Судом обеспечительных мер (provisional measures). В 
своем определении от 19 апреля 2017 г. МС ООН4  
указал на следующие обеспечительные меры. В от-
ношении ситуации в Крыму Россия должна была (в 
соответствии со своими обязательствами по Между-
народной конвенции о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации): 

(а) воздерживаться от сохранения или введе-
ния ограничений на способность крымскотатарской 
общины сохранять свои представительные инсти-
туты, включая Меджлис5;  

(b) обеспечить доступность образования на 
украинском языке.  

Кроме того, обе стороны спора должны были 
воздерживаться от любых действий, которые могут 
усугубить или продлить спор в Суде или затруднить 
его разрешение (p. 106 определения).  

При этом МС ООН отказал Украине в принятии 
обеспечительных мер по Конвенции 1999 г., посчи-
тав, что отсутствует критерий возможного наличия 
прав, о которых говорит заявитель (Plausibility test). В 
литературе уже было отмечено, что тем самым МС 
ООН впервые отказал в принятии обеспечительных 
мер только по этому, недавно введенному им в свою 
практику критерию (об этом см.: [10, с. 54; 11; 12]), 
неопределенность которого вызывает критику в оте-
чественной и зарубежной доктрине (об этом см.: [13; 
10, с. 88–102]). 

В решении от 8 ноября 2019 г., в котором МС 
ООН пришел к выводу о наличии юрисдикции по 
данному спору, он отклонил все заявленные Россией 
предварительные возражения (preliminary objections) 
относительно юрисдикции Суда.  

                                                           
3 Application of the International Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian 
Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 
2011, p. 70. 
4 ICJ. Application of the International Convention for the Sup-
pression of the Financing of Terrorism and of the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimi- 

3. Требования по существу спора 
Требования Украины были направлены на уста-

новление Судом фактов нарушения Россией между- 
народных обязательств, вытекающих из двух указан-
ных выше конвенций, и применение к России норм об 
ответственности за допущенные ей правонарушения.  

Украина просила Суд вынести решение и про-
возгласить (declare): 

1. Применительно к Конвенции 1999 г. устано-
вить, что Российская Федерация ответственна за 
нарушение ст. 8, 9, 10, 12 и 18 Конвенции («не пред-
приняла мер по предотвращению финансирования 
терроризма на территории Украины… не осуще-
ствила на своей территории меры по расследованию 
и привлечению к ответственности за финансирова-
ние терроризма в Украине… не предоставила Укра-
ине максимальную помощь в расследовании пре-
ступлений… ответственна за совершение террористи-
ческих актов в Украине…» – р. 19, par. (a)–(e)); 

2. Применительно к Конвенции 1965 г. устано-
вить, что  Российская Федерация нарушила ст. 2, 4, 6, 
7 Конвенции (якобы совершенные ответчиком акты 
расовой дискриминации в отношении крымскота-
тарской и украинской общин в Крыму – «проводя по-
литику и практику расовой дискриминации в отно-
шении этих общин, спонсирование, защита, под-
держка, подстрекательство расовой дискримина-
ции… нарушение и ограничение в правах… необес-
печение эффективными средствами правовой за-
щиты от актов расовой дискриминации, не предпри-
няла немедленных и эффективных мер в области 
преподавания и воспитания, проведения незакон-
ного референдума, закрытие  крымскотатарских 
СМИ…» – р. 20, par. (f)–(k)). 

В качестве международной ответственности за 
международно-противоправные деяния, приписыва-
емые Украиной России, заявитель требовал, чтобы 
Россия совершила безотлагательные действия по пре-
сечению совершения террористических актов, вклю-
чая немедленное прекращение всяческой поддержки 
ДНР и ЛНР и других групп и образований, вовлечен-
ных в террористическую деятельность. Кроме этого, 

nation (Ukraine v. Russian Federation). Provisional Measures. 
Order of 19 April 2017. P. 131. Para. 75. 
5 Меджлис крымскотатарского народа. Включен Миню-
стом России в перечень общественных объединений и ре-
лигиозных организаций, деятельность которых приоста-
новлена в связи с осуществлением ими экстремистской де-
ятельности. – Примеч. ред. 
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по мнению заявителя, Россия обязана выплатить фи-
нансовую компенсацию как самой Украине за ее 
нарушенные права, так и as parens patriae ее гражда-
нам, пострадавшим от указанных в исковом заявле-
нии актов терроризма. Возмещению, по мнению 
Украины, также подлежал моральный ущерб, нане-
сенный заявителю, причем размер этого ущерба, 
равно как размер компенсаций, подлежал определе-
нию в ходе отдельного производства в МС ООН после 
установления судом ответственности России. 

В том, что касается ответственности России за 
нарушения ею своих обязательств по Конвенции 
1965 г., Украина просила Суд в решении по существу 
спора обязать Россию предпринять немедленные 
действия по восстановлению прав украинской и 
крымскотатарской общин, включая восстановление 
деятельности Меджлиса, а также выплатить финан-
совую компенсацию как самой Украине за ее нару-
шенные права, так и as parens patriae ее гражданам, 
пострадавшим от указанных действий. Аналогичным 
образом конкретный размер ущерба также подле-
жал определению в ходе отдельного производства в 
МС ООН.  

Отдельно в исковом заявлении Украины выде-
лялось требование о привлечении России к ответ-
ственности за неисполнение Россией определения 
МС ООН 2017 г. об обеспечительных мерах и вытека-
ющего из этого требование о возмещении ею мате-
риального и морального ущерба Украине и ее по-
страдавшим от такого неисполнения гражданам 
Украины. 

4. Предметная сфера рассмотрения спора 
Очевидно, что Украина, заявляя требования од-

новременно по двум конвенциям, по сути не пересе-
кающимся в процессе доказывания, преследовала 
более глобальные цели, объединенные исключи-
тельно украинской оценкой деятельности России в 
отношении присоединения Крымского полуострова 
и политики России в отношении ДНР и ЛНР, суще-
ствовавших на момент обращения с заявлением в 
Суд в 2017 г.  

Судя по всему, основной целью было получе-
ние от МС ООН правовых оценок, которые в последу-
ющем можно было бы использовать для усиления 
своей правовой аргументации в других органах меж-
дународного правосудия, а также нанести России 
максимальный репутационный ущерб. Такое явле-
ние в литературе получило название disaggregation 
of disputes (об этом см.: [14]). В этой связи особо сле-
дует отметить требование Украины вынести решение 

и провозгласить, что в результате нарушений Россий-
ской Федерацией Конвенции 1999 г. финансируемым 
ею лицам были предоставлены средства, которые 
позволили им совершить многочисленные террори-
стические акты (к таким Украина отнесла помимо 
прочего, крушение рейса MH17, обстрелы Волно-
вахи, Мариуполя, Краматорска и Авдеевки). 

МС ООН для начала, с неким облегчением, от-
метил, что заявитель не просит Суд принять решение 
в отношении правомерности якобы совершенных 
Россией агрессии (alleged “aggression”) и незаконной 
оккупации (alleged “unlawful occupation”), равно как 
и определить статус Крыма по международному 
праву (par. 30). 

Суд постарался конкретизировать пределы 
своей юрисдикции по рассмотрению данного спора. 
В отношении Конвенции 1999 г. это было сделано в 
par. 74 решения, где суд отметил, что и основной во-
прос, стоящий перед Судом, заключается в том, 
нарушил ли Ответчик свои обязательства по Конвен-
ции 1999 г. принимать меры для предотвращения и 
пресечения финансирования терроризма и сотруд-
ничества в этом. При этом Суд заявил, что он считает 
необходимым рассмотреть заявления Украины о 
якобы совершенных Россией преступлениях, связан-
ных с финансированием терроризма, только в той 
мере, в какой это необходимо для урегулирования 
претензий Украины в рамках Конвенции 1999 г. Для 
этого Суд достаточно твердо пресек попытку Укра-
ины дать расширительное толкование термину 
«средства» (funds), приведенному в ст. 1 Конвенции. 
Украина полагала, что этот термин включает в себя 
также и поставку вооружений, что вызвало категори-
ческое несогласие Суда. С опорой на подготовитель-
ные материалы, а также толкуя этот термин в свете 
объекта и целей Конвенции, Суд посчитал, что Кон-
венция говорит только о денежных и финансовых 
средствах, но не о поставках оружия (par. 53). 

Исходя из этого, по мнению Суда, нет необхо-
димости оценивать предполагаемые многочислен-
ные террористические акты, совершение которых 
ДНР, ЛНР и другими группами было возможным, по 
мнению Украины, исключительно за счет поставок 
Россией оружия или других средств, используемых 
для совершения таких деяний. То есть правовая ква-
лификация самих действий в рамках заявленного 
предмета не входит в компетенцию Суда в рамках 
данного спора. Такой сдержанный подход Суда, оче-
видно, серьезным образом расходится с ожидани-
ями Украины. 
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В отношении Конвенции 1965 г. в par. 156 ре-
шения от 31 января 2024 г. МС ООН повторил вывод, 
сделанный еще в решении о юрисдикции 2019 г. 
(п. 131), что он рассмотрит на стадии рассмотрения 
дела по существу «вопрос о том, действительно ли 
Российская Федерация участвовала в кампании ра-
совой дискриминации, о которой заявляет Украина, 
нарушая таким образом свои обязательства» по Кон-
венции 1965 г. 

Показательным можно также назвать макси-
мальный уход Суда от политизированных заявлений 
в тексте решения по существу спора. В частности, 
рассматривая вопрос о распространенности образо-
вания на украинском языке в Крыму (по этому эпи-
зоду факт нарушения международных обязательств 
со стороны России был признан Судом), во внима-
ние были приняты данные, изложенные в докладе 
Верховного комиссара по правам человека 
(par. 358)6. Из текста решения заметно, что МС ООН 
констатирует осуществление Россией полного кон-
троля над системой государственных школ в Крыму, 
в частности над языком обучения и условиями его 
использования родителями и детьми, но при этом 
воздерживается от квалификации правовых основа-
ний такого контроля (вхождение в состав Российской 
Федерации – в соответствии с правовой позицией 
России или оккупация – в соответствии с правовой 
позицией Украины).  

5. Итоги рассмотрения дела Украина vs Рос-
сийская Федерация по существу спора 

МС ООН применительно к каждой конвенции и 
каждому из заявленных эпизодов вменяемых меж-
дународно-противоправных деяний проанализиро-
вал объем представленных доказательств через 
призму своей предметной юрисдикции (ratio mate-
riale). 

В результате большинство эпизодов в том виде, 
в котором они были заявлены Украиной и вменялись 
ею России, оказались либо не установленными (not 
established), либо не доказанными заявителем. 

Суд констатировал только два нарушения Рос-
сийской Федерацией норм конвенций (по одному 
эпизоду на каждую конвенцию). 

В частности, Суд установил, что Россия нару-
шила свои обязательства по Конвенции 1999 г., со-
гласно которой государство-участник обязано прове-
сти тщательное расследование полученной инфор- 

                                                           
6 OHCHR report, Situation of human rights in the temporarily 
occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of Se-
vastopol (Ukraine) (22 February 2014 to 12 September 2017), 

мации о предполагаемом финансировании терро-
ризма, совершенном лицом, находящимся на его 
территории, предполагаемых фактов. 

Суд отметил, что от России «требовалось стре-
миться к сотрудничеству с Украиной для проведения 
необходимых расследований и указать Украине, ка-
кая дополнительная информация могла потребо-
ваться» (par. 111). Относительно возражений рос-
сийской стороны о недостаточности предоставлен-
ных Украиной данных для расследования преступле-
ний (par. 101), Суд указал на низкий порог доказыва-
емости для возникновения обязательства России 
расследовать факты предполагаемого преступле-
ния, связанного с финансированием терроризма 
(«The threshold set by Article 9, paragraph 1, is 
relatively low» – par. 103). 

Второе нарушение было констатировано Су-
дом в отношении обязательств России по п. 1(a) ст. 2 
и ст. 5(e)(v) Конвенции 1965 г., а именно в отношении 
«способа, которым она внедрила свою систему об-
разования в Крыму после 2014 г. применительно к 
украинскому языку». 

В обоснование своей позиции по данному во-
просу МС ООН указал на отсутствие со стороны Рос-
сии «убедительного объяснения внезапным и ради-
кальным изменениям в использовании украинского 
языка в качестве языка обучения, которые оказы-
вают неодинаковое негативное воздействие на 
права этнических украинцев» (par. 360). 

В отношении международно-правовой ответ-
ственности России за установленные Судом наруше-
ния, Суд посчитал, что для этих целей будет доста-
точным одного факта декларирования им в своем 
решении по существу спора этих нарушений, и по-
этому он не видит необходимости указывать на иные 
способы ответственности России, включая возмеще-
ние ею материального и морального ущерба. Иными 
словами, МС ООН посчитал достаточным в данном 
деле ограничится лишь установлением в своем ито-
говом решении фактов нарушения Россией своих 
обязательств. 

Отдельно следует отметить вывод МС ООН о 
том, что запрет Россией деятельности Меджлиса не 
связан с этническим происхождением его членов, 
что позволило бы квалифицировать соответствую-
щий запрет как нарушение Конвенции 1965 г. 
(par. 272). Основываясь на доказательствах, пред- 

UN doc. A/HRC/36/CRP.3 (25 Sept. 2017). URL: https://digital-
library.un.org/record/1305326. 
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ставленных Россией, Суд пришел к выводу, что вве-
денный Россией запрет Меджлиса был вызван 
именно политической деятельностью его членов 
(par. 271). Этот вывод Суда резко расходится с его же 
адресованным России требованием из Определения 
2017 г. об обеспечительных мерах принять меры по 
возобновлению деятельности Меджлиса. Очевидно, 
понимая, что Суд в 2017 г. поторопился с некото-
рыми оценками по сравнению с его же выводами в 
решении 2024 г. по существу спора, МС ООН в той ча-
сти решения по существу, где рассматривались  тре-
бования Украины о возмещении ущерба, вызван-
ного неисполнением обеспечительных мер Суда, 
также ограничился лишь фактом признания с его сто-
роны фактов нарушения Россией таких мер, как сня-
тие запрета на деятельность Меджлиса и недопуще-
ние усугубления спора (par. 401–403). В этом смысле 
сработал принцип правовой определенности в части 
обеспечение законных ожиданий ответчика (об этом 
см.: [15, с. 175]), в отношении которого были при-
няты поспешные и неоправданные обеспечитель-
ные меры. 

Кроме того, стоит отметить смену команды, 
представляющей интересы России в этом процессе. 
На этапе установления юрисдикции МС ООН в этом 
споре ведущую роль играла команда западных юри-
стов по главе с видным юристом-международником 
Аленом Пелле (Франция). Из решения Международ-
ного Суда 2024 г. уже выстраивается иная картина, 
здесь российскую команду возглавляет Геннадий 
Кузьмин, посол по особым поручениям МИД РФ, а в 
состав команды входит юристы-международники из 
Китая и Ирана.  Судя по всему, это не случайный вы-
бор, особенно в части Ирана. Стоит отметить, что 
именно Иран убедительно показывает, как можно 
эффективно использовать обращения в МС ООН для 
защиты своих национальных интересов, что уже 
стало предметом отдельного рассмотрения в лите-
ратуре (об этом см.: [16; 17]). 

6. Выводы 
Рассмотренное решение МС ООН от 31 января 

2024 г. является без сомнения победой Российской 
Федерации. Победа не только в процессуальной ча-
сти, когда фактически Суд предпочел воздержаться 
от оценок весьма спорных фактов конфликта на 

Украине, а остался на позиции исключительно пра-
вовой оценки подлежащих исследованию по суще-
ству заявленного спора требований. Помимо этого, 
очевидна также победа в части материальной со-
ставляющей решения – Суд ограничился доказанно-
стью двух незначительных эпизодов международно-
правовых нарушений со стороны России, уклонив-
шись от формулирования предписаний о возмеще-
нии Россией ущерба. 

Очевидно, что Украина, используя при этом 
очень своеобразное толкование норм международ-
ного права, рассчитывала на авторитет МС ООН и 
установление им ряда фактов, которые могли бы 
стать для нее отправной точкой о для попыток при-
влечь Россию к ответственности. МС ООН воздер-
жался от подобной интерпретации происходящих 
событий. 

Суд предпочел исходить из очень сдержанного 
толкования своей предметной компетенции по этому 
спору, основанному, как уже было указано выше, на 
положениях обоих конвенций об обязательной 
юрисдикции МС ООН по спорам о толковании и при-
менении этих международных договоров. Суд 
остался строго в рамках этих конвенций и не рискнул 
применять другие нормы международного права. 
Однако в литературе уже отмечено отсутствие ста-
бильности и последовательности со стороны МС ООН 
в этих вопросах, и что Суд часто использует такую не-
определенность в инструментальных целях (об этом 
см.: [7]).  Когда он считает для себя возможным, он 
готов выйти за рамки применяемых международных 
договоров, как это было в деле Oil Platforms (Iran v. 
United States of America)7, где Суд значительную часть 
решения посвятил вопросам применения силы и са-
мообороны (об этом см.: [18; 19]). С другой стороны, 
эта неопределенность помогает Суду уклониться от 
рассмотрения острых вопросов, заявив что эти во-
просы находятся за рамками применяемого им в 
данном споре международного договора (как это 
было в деле о некоторых иранских активах (Иран 
против США), где суд не стал давать оценки соответ-
ствия нормативных актов США по обращению взыс-
кания на активы ЦБ Ирана современным нормам об 
иммунитетах государств; об этом cм.: [20]). 

 

                                                           
7 ICJ. Case concerning Oil Platforms (Iran v United States of 
America) Judgment of 6 Nov. 2003. 
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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. 

 

2. Требования к предоставляемым документам 
Автор предоставляет: 
1) Реферат статьи объемом около 3 тыс. знаков на английском языке, подготовленный носителем языка 

либо профессиональным переводчиком. Реферат должен включать предмет исследования, цель статьи (в 
виде подтверждения или опровержения научной гипотезы), описание методов и методологии исследования, 
информацию об основных научных результатах, выводы о достижении цели исследования. Реферат на рус-
ском языке не публикуется. Реферат предоставляется в том же файле, что и текст статьи. 

2) Текст статьи. Статья в обязательном порядке должна быть структурирована, каждый раздел статьи 
– поименован. В обязательном введении должна быть отражена постановка проблемы, ее актуальность, 
краткий обзор опубликованной по данной тематике научной литературы. В заключении – выводы о разре-
шении поставленной научной проблемы. В оригинальной научной статье необходимо упоминание не менее 
25 источников, имеющих автора, в научном обзоре – не менее 50–80. В том числе рекомендуется использо-
вать не менее 5 источников, индексируемых в Web of Science или Scopus. Самоцитирование автора допуска-
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 
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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/

