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Разница подходов к феномену «гибридная война»  
в доктринальных документах РФ и США 
 
 
 
 
 
Власов Максим Сергеевич 
Аспирант кафедры публичной политики и истории государства и 
права Юридического института Российского университета 
дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 
Vlasov06.10@yandex.ru 
 
Данная статья исследует различия в подходах РФ и США к фено-
мену "гибридная война" в доктринальных документах. Автор ана-
лизирует соответствующие доктрины и стратегические матери-
алы, чтобы выявить основные концепции и подходы, используе-
мые каждой страной для понимания и противодействия этим 
угрозам. 
В статье подчеркивается, что гибридная война представляет со-
бой сложное взаимодействие между военными и невоенными 
средствами, включая информационные операции, экономиче-
ское давление, политическую дипломатию и пропаганду, для до-
стижения стратегических целей. РФ воспринимает гибридную 
войну как стратегический вызов и разрабатывает специфические 
стратегии для ее противостояния, в то время как США признают 
гибридную войну как новую угрозу, требующую адаптации и эф-
фективных ответных мер. 
Автор выделяет различия в толковании понятий "гибридная 
война" и "гибридная угроза" в доктринальных документах каждой 
страны. РФ акцентирует внимание на использовании нелинейных 
и нетрадиционных методов, включая информационные, полити-
ческие и экономические факторы, в то время как США уделяют 
внимание широкому арсеналу инструментов в различных сфе-
рах, включая военные и не военные методы. 
Статья также обращает внимание на взгляды РФ и США на своих 
противников в контексте гибридной войны. Оба государства об-
виняют друг друга в ведении "гибридной войны" и признают необ-
ходимость адаптации и эффективных ответных мер. Каждая 
страна выделяет определенные примеры и контексты, такие как 
действия России в Крыму и на востоке Украины, для иллюстра-
ции гибридной войны. 
Ключевые слова: гибридная война, гибридная угроза, доктри-
нальные документы, Российская Федерация, Соединенные 
Штаты Америки, различия, подходы, стратегии. 
 
 

Гибридная война и гибридная угроза в доктри-
нальных документах Российской Федерации 

Гибридная война и гибридная угроза представ-
ляет собой сложное взаимодействие между воен-
ными и невоенными средствами для достижения 
стратегических целей. Гибридная война объединяет 
различные тактики и стратегии, включая военные 
действия, невоенные тактики, кибервойну, пропа-
ганду, экономическое давление и использование со-
циальных и политических сил для создания неста-
бильности в целевом государстве. 

Россия воспринимает гибридную войну как стра-
тегический вызов и разрабатывает специфические 
стратегии для ее противостояния [7]. В государ-
ственных доктринах и политических документах 
страны акцентируется внимание на необходимости 
противодействия гибридной угрозе и защите нацио-
нальных интересов. Эти документы выражают пони-
мание того, что гибридная война может представ-
лять серьезную угрозу для безопасности и стабиль-
ности страны. 

Одним из примеров такой доктринальной работы 
является указ Президента Российской Федерации 
от 31 марта 2023 года № 229 "Об утверждении Кон-
цепции внешней политики Российской Федерации" 
[2]. В данном документе указывается, что Соединен-
ные Штаты Америки и их союзники используют ги-
бридную войну как средство для ослабления России 
и подрыва ее суверенитета. Он отмечает, что Рос-
сия готова к диалогу и сотрудничеству, но она раз-
вивает эффективные механизмы для противодей-
ствия гибридной угрозе. 

Стратегии гибридной войны и гибридной угрозы 
присутствуют в военной доктрине России [1]. И хотя 
в доктрине не используется само понятие, при ха-
рактеристике особенностей современных конфлик-
тов, говорится о комплексном применении военной 
силы, политических, экономических, информацион-
ных и иных мер невоенного характера. Эти док-
трины формируют организационно-правовой меха-
низм для реализации активных оборонных меропри-
ятий и предотвращения угроз безопасности госу-
дарства.  

Российская Федерация активно использует со-
временные теоретические основы гибридной войны 
для разработки методов противодействия инфор-
мационным атакам со стороны США и НАТО. Значи-
мым вопросом данного является масштабная госу-
дарственная пропагандистская работа, направлен-
ная на обнародование вредоносного влияния ги-
бридной войны и защиту интересов России. Через 
пропаганду и информационные кампании Россия 
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представляет свою экономическую стабильность, 
социальные достижения и международный автори-
тет в качестве аргументов против дезинформации и 
негативного влияния гибридной угрозы. 

Доктрина Герасимова, названная так в честь ге-
нерала Валерия Герасимова, стала широко извест-
ной после публикации статьи генерала в 2013 году. 
В данной статье Герасимов обсуждал современную 
природу войны и ее эволюцию. Доктрина Гераси-
мова подчеркивает, что современная война вклю-
чает не только традиционные военные действия, но 
и широкий спектр других методов, включая инфор-
мационные операции, кибератаки, экономическое 
давление, политическую дипломатию и пропаганду 
[6]. 

Одной из ключевых идей в доктрине Герасимова 
является понятие гибридной войны. Она представ-
ляет собой комплексную и интегрированную форму 
ведения конфликта, где военные и невоенные сред-
ства используются одновременно для достижения 
стратегических целей. Гибридная война включает в 
себя комбинацию традиционных и нетрадиционных 
методов, и взаимодействие различных акторов, 
включая государства, негосударственные организа-
ции и даже частные лица. 

В доктрине Герасимова гибридная война рас-
сматривается как эффективный инструмент для до-
стижения стратегических целей и создания неста-
бильности в целевом государстве. Она позволяет 
использовать не только военные силы, но и инфор-
мационные и экономические ресурсы, чтобы оказы-
вать воздействие на политическую и социальную 
обстановку. Она включает использование различ-
ных форм пропаганды, дезинформации и манипуля-
ций для воздействия на мнения и перспективы лю-
дей. 

 
Гибридная война и гибридная угроза в док-

тринальных документах Соединенных Штатов 
Америки 

Гибридная война и гибридная угроза являются 
понятиями, которые получили ограниченное рас-
пространение в политическом и военном контексте, 
включая доктринальные документы Соединенных 
Штатов Америки. Эти термины отражают современ-
ные изменения в природе военных конфликтов, ко-
гда традиционные и нетрадиционные методы объ-
единяются для достижения стратегических целей. 

Оборонная стратегия США 2005 года стала фун-
даментально важным документом для дальнейшего 
оформления концепции «гибридных войн», по-
скольку именно в этом документе впервые на 
уровне официальных доктрин был сделан отход от 
исключительно «традиционных» войн и была дана 
характеристика мультимодальности новым типам 
войн.  

В Национальной военной стратегии США, опуб-
ликованной Пентагоном в 2015 году, гибридная 
война упоминается в ситуациях, где пересекаются 
государственное и негосударственное насилие. В 
документе говорится о возможности одновремен-
ного применения нескольких типов военных дей-
ствий для достижения целей. Примером гибридной 

войны, упоминаемым в стратегии, является ситуа-
ция на востоке Украины, где Россия «предположи-
тельно» применяет комбинацию обычных воору-
женных сил, тактики нерегулярных вооруженных 
формирований и нелегитимных действий для деста-
билизации ситуации. 

Документ указывает на привязку гибридной 
войны к России и событиям на Украине. США пред-
ставляют такую форму конфликта как вызов и при-
знают необходимость адаптироваться к ней. В дан-
ном контексте гибридная война рассматривается 
как смешение различных методов и сил, создание 
неопределенности и двусмысленности, что услож-
няет принятие решений и ослабляет взаимодей-
ствие в противодействии. 

Другие доктринальные документы и стратегиче-
ские материалы США также обращаются к гибрид-
ной угрозе. Она определяется как угроза, созданная 
реальным или потенциальным противником, кото-
рая объединяет использование традиционных и не-
традиционных военных методов для достижения 
своих целей.  

Использование термина "гибридная война" и "ги-
бридная угроза" в доктринальных документах США 
свидетельствует о признании изменений в природе 
современных конфликтов и необходимости разви-
тия соответствующих стратегий и подходов для про-
тиводействия этим угрозам. Эти понятия подчерки-
вают не только военные вопросы, но и включают 
широкий спектр нетрадиционных методов, которые 
могут быть использованы для достижения полити-
ческих и стратегических целей противника. 

Достаточно часто феномен, очень часто похожий 
на "гибридную войну", все еще определяется как 
"иррегулярная война" в доктринах США. "Иррегу-
лярная война" в американских документах исполь-
зуется в двух значениях: как вид прямого вооружен-
ного конфликта, что является синонимом конфликта 
малой интенсивности и как вид конфликта, имею-
щий меньший уровень интенсивности, чем воору-
женный конфликт, который содержит различные 
формы противоборства (терроризм, контртерро-
ризм, повстанчество). Термин "Гибридная война", 
появившийся значительно позже, чем "иррегуляр-
ная война" призван расширить и модернизировать 
данный термин в новых условиях. [5, с.57] 

К настоящему моменту вплоть до последней 
Стратегии национальной безопасности США 2022 г. 
не встречаются термины "гибридная война", «ги-
бридная угроза» или даже "гибридный". Это показы-
вает, что говорить о ее концептуальном закрепле-
нии на доктринальном уровне пока еще преждевре-
менно. Еще одним подтверждением является тот 
факт, что в словаре военных и родственных терми-
нов МО США не имеется определения понятия "ги-
бридная война" или "гибридная угроза". (однако 
есть определение "информационных операций"). [9] 

В ВС США меняется толкование термина "ги-
бридная война" в зависимости от специфики приме-
нения по родам войск. Сухопутные силы и силы спе-
циальных операций определяют данный термин как 
антоним к традиционной войне, ВВС США – как 
усложненную форму иррегулярной войны. [4, c.272] 
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Ряд военных ставит равно между термином "гибрид-
ная война" и "операции полного спектра". 

Гибридная война представляет собой смешан-
ный подход к ведению войны, который включает в 
себя традиционные и нерегулярные методы боевых 
действий. Она может сочетать в себе многочислен-
ные тактические подходы в рамках одной кампании, 
что требует от противостоящих сторон гибкого и 
адаптивного ответа. Гибридная война может вклю-
чать в себя все, от конвенциональных боевых дей-
ствий до кибератак, экономического давления, про-
паганды и многого другого. Но отметим, что термин 
"гибридная война" не был формально определен в 
доктринальных документах США, но был использо-
ван для описания возрастающей сложности буду-
щих конфликтов. 

Многосферные операции, с другой стороны, яв-
ляются концепцией, которая призвана улучшить 
способность вооруженных сил быстро и эффек-
тивно реагировать на различные угрозы, интегрируя 
и координируя действия в разных сферах, таких как 
земля, воздух, море, космос и киберпространство. 
Оно было отражено в военной доктрине США, в 
частности, в "Field Manual 3-0", первом новом док-
тринальном документе за последние 40 лет, кото-
рый был опубликован в 2023 году [10]. Данный доку-
мент представляет собой ключевое руководство 
для вооруженных сил и подчеркивает необходи-
мость применения принципов скорости, дальности и 
совмещения передовых технологий для достижения 
превосходства в принятии решений в будущем. В 
данном документе говорится, что все угрозы без-
опасности и интересам США по природе являются 
гибридными и что противник, не желая идти на пря-
мое вооруженное столкновение с США, использует 
"информационные войны" в комбинации с конвенци-
ональными и иррегулярными военными возможно-
стями.  

 
Сравнительный анализ подходов РФ и США к 

гибридной войне и гибридной угрозе 
В российском политическом и научном дискурсе 

понятие "гибридная война" получило широкое рас-
пространение после событий на Украине. Россий-
ские исследователи и политики активно обсуждают 
и анализируют данный феномен. В статье Белозе-
рова В.К. и Соловьева А.В. отмечается, что Россия 
оказалась объектом обвинений в ведении "гибрид-
ной войны" со стороны Запада [3]. 

Российская интерпретация "гибридной войны" 
связана с использованием комбинированных мето-
дов ведения военных действий, включающих как 
традиционные вооруженные силы, так и нетрадици-
онные, включая информационную, политическую, 
экономическую и кибернетическую сферы. Россий-
ская доктрина акцентирует внимание на нелиней-
ных методах ведения войны, дезинформации, мани-
пуляциях общественным мнением и использовании 
гибридных угроз для достижения своих целей. 

Российский подход к гибридной войне и гибрид-
ной угрозе связан с убеждением в необходимости 
защиты национальных интересов и суверенитета, и 
с предположением о попытках некоторых западных 

государств изменить международный порядок и 
ограничить влияние России. В данном контексте "ги-
бридная война" рассматривается как инструмент 
информационного противоборства и аспект совре-
менного политического дискурса. 

В политическом и военном дискурсе США тер-
мины "гибридная война" и "гибридная угроза" не по-
лучили широкого распространения, отсутствует как 
единое определение, так и единое понимание тер-
мина "гибридная война", а "официально данная кон-
цепция не принята на вооружение, ведется дискус-
сия внутри военных кругов по этому поводу". [8, c.80] 

Согласно Национальной военной стратегии США 
2015 года, "гибридная война" определена как кон-
фликт, в котором пересекаются государственное и 
негосударственное насилие. Она характеризуется 
использованием различных методов, сил, средств и 
ресурсов для достижения целей. В документе осо-
бое внимание уделяется примеру "гибридной 
войны" - действиям России в Крыму и на востоке 
Украины [11]. 

США рассматривают "гибридную войну" и "ги-
бридную угрозу" как новую угрозу, требующую адап-
тации и эффективных ответных мер. Американский 
подход к гибридной войне связан с применением 
широкого арсенала инструментов, включая воен-
ные, информационные, экономические и политиче-
ские, для достижения своих стратегических целей. 
В контексте "гибридной войны" США обращают вни-
мание на усиление неопределенности и двусмыс-
ленности, и на необходимость принятия эффектив-
ных решений и взаимодействия. 

Сравнивая подходы РФ и США к гибридной войне 
и гибридной угрозе, можно выделить следующие ос-
новные моменты: 

1. Толкование понятия. Оба государства при-
знают наличие гибридной войны и гибридной угрозы 
как феномена современной военно-политической 
реальности. Однако российский подход акцентирует 
внимание на использовании нелинейных и нетради-
ционных методов, в то время как американский под-
ход включает широкий арсенал инструментов в раз-
личных сферах, в особенности, в качестве иррегу-
лярных и нетрадиционных войн. 

2. Использование в политическом дискурсе. Оба 
государства активно используют термины "гибридная 
война" и "гибридная угроза" в своих официальных до-
кументах и политических выступлениях. Россия уде-
ляет особое внимание защите национальных интере-
сов и предполагаемым попыткам западных государств 
изменить международный порядок, в то время как 
США считают гибридную войну угрозой и требуют 
адаптации и эффективных ответных мер. 

3. Взгляды на противников. В российском под-
ходе Россия часто рассматривается как объект "ги-
бридной войны" со стороны западных государств. 
США также упоминают Россию как пример "гибрид-
ной войны", особенно в связи с событиями на Укра-
ине. Оба государства обвиняют друг друга в веде-
нии "гибридной войны". 

В заключении можно отметить, что гибридная 
война и гибридная угроза стали актуальными терми-
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нами в политическом и военном дискурсе как в Рос-
сии, так и в США. Оба государства признают нали-
чие данного явления и рассматривают его как новую 
угрозу в современной военно-политической реаль-
ности. 

Однако подходы РФ и США к гибридной войне и 
гибридной угрозе имеют свои особенности. Россий-
ский подход акцентирует внимание на использова-
нии нелинейных и нетрадиционных методов, при-
знавая влияние военных и не военных факторов на 
конфликт. США, в свою очередь, рассматривают ги-
бридную войну как конфликт, в котором пересека-
ются государственное и негосударственное наси-
лие, и признают необходимость использования ши-
рокого арсенала инструментов для достижения 
своих стратегических целей. 

Оба государства активно используют термины 
"гибридная война" и "гибридная угроза" в своем по-
литическом дискурсе, обвиняют друг друга в веде-
нии такой войны и считают ее угрозой, требующим 
адаптации и эффективных ответных мер. 
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Differences in Approaches to the Phenomenon of "Hybrid Warfare" in the 

Doctrine Documents of Russia and the United States 
Vlasov M.S. 
Lumumba Peoples' Friendship University of Russia 
This research article examines the differences in approaches between Russia 

and the United States towards the phenomenon of "hybrid warfare," 
including hybrid threats, as reflected in their respective doctrine documents. 
The author analyzes the relevant doctrines and strategic materials to 
identify the key concepts and approaches employed by each country to 
understand and counter these threats. 

The article emphasizes that hybrid warfare involves complex interactions 
between military and non-military means, including information operations, 
economic pressure, political diplomacy, and propaganda, to achieve 
strategic objectives. Russia perceives hybrid warfare as a strategic 
challenge and develops specific strategies to counter it, while the United 
States recognizes hybrid warfare as a new threat that requires adaptation 
and effective countermeasures. 

The author highlights the differences in the interpretation of the concepts of 
"hybrid warfare" and "hybrid threat" in the doctrine documents of each 
country. Russia focuses on the use of non-linear and non-traditional 
methods, including information, political, and economic factors, whereas 
the United States pays attention to a wide array of tools across various 
domains, including military and non-military methods. 

The article also examines the perspectives of Russia and the United States on 
their adversaries in the context of hybrid warfare. Both nations accuse each 
other of engaging in "hybrid warfare" and acknowledge the need for 
adaptation and effective countermeasures. Each country highlights specific 
examples and contexts, such as Russia's actions in Crimea and Eastern 
Ukraine, to illustrate the concept of hybrid warfare. 

Keywords: hybrid warfare, hybrid threat, doctrine documents, Russian 
Federation, United States of America, differences, approaches, strategies. 
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Китай является страной с наибольшим населением в мире, и во-
прос занятости населения является важной составляющей соци-
оэкономической трансформации Китая. В данной статье рас-
сматриваются политики занятости населения за последние 70 
лет, учитывая данные, политику, отчеты и выступления цен-
трального правительства, а также экономические, демографиче-
ские и социальные условия на каждом этапе. Политика занятости 
населения Китая прошла путь от системы правительственного 
распределения к рыночно-ориентированной системе. Прави-
тельство гибко корректировало политику занятости на основе 
различных этапов и требований, способствуя экономическому 
развитию и уделяя внимание развитию как частного, так и госу-
дарственного секторов для создания широкого спектра возмож-
ностей трудоустройства. Цели политики ясны, многоуровневы и 
комплексны, нацелены на помощь различным группам в решении 
проблемы безработицы. Эти корректировки отражают различные 
этапы и изменения в социоэкономическом развитии Китая. 
Ключевые слова: политика занятости населения, Китай, поли-
тическое развитие. 
 

Введение 
При обсуждении истории политики занятости 

населения мы можем не только исследовать траек-
торию развития политики, но и получить более глу-
бокое понимание основных мотивов и факторов 
влияния. История политики занятости населения яв-
ляется важной составляющей социоэкономической 
трансформации Китая. Она не только отражает вни-
мание и ответы правительства на проблемы занято-
сти населения в разные периоды, но и представляет 
собой корректировки в национальных стратегиях 
развития и особенности социального развития. 

Это исследование отличается от других, так как 
фокусируется на изучении конкретных групп и исто-
рии политики. Однако оно выходит за рамки анализа 
отдельных политик и учитывает более макрофак-
торы, такие как ситуация с населением, социальная 
среда и международный контекст в то время. Путем 
объяснения и анализа тенденций в политике, моде-
лей развития и характеристик в разные периоды мы 
выявили определенные закономерности. Более 
того, мы уделяем большее внимание взаимодей-
ствию между фактической средой и политиками, 
проводя систематическое изучение процесса приня-
тия правительственных решений. С помощью такой 
методологии исследования мы можем получить 
лучшее понимание и толкование эволюции и разви-
тия политики занятости населения в Китае, предо-
ставляя ценные идеи для будущего формирования 
политики. 

 
Политика занятости населения для восста-

новления после гражданской войны 
В 1949 году правительству было необходимо 

разрешить проблему 6 миллионов государственных 
служащих, которые служили правительству КМГ. 
После гражданской войны Коммунистическая пар-
тия Китая опубликовала "Инструкцию о кадрах 
предыдущего правительства", политику, направлен-
ную на набор опытных государственных админи-
страторов, а также политику занятости населения 
для стабилизации общества и нового режима. Ки-
тайское правительство начало социалистическую 
трансформацию, и политика занятости населения 
постепенно перешла к системе государственного 
распределения. 

После 1950 года из-за разрушения экономики во 
время войны правительство временно применило 
рыночный подход, позволив частным компаниям 
производить неплановые товары для продажи на 
рынке в переходный период плановой экономики в 
сельской местности, что позволило компаниям 
нанимать больше сотрудников для смягчения высо-
кой безработицы. 
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В 1952 году была проведена Всенародная кон-
ференция по труду и занятости населения, которая 
организовала политику "Распределение рабочей 
силы и ограничение притока сельской рабочей силы 
в Китай", и с этого времени занятость начала опре-
деляться государственным распределением. Коми-
тет по труду и занятости Госсовета принял "Реги-
страцию безработных рабочих" и ввел систему ре-
гистрации безработных лиц в городах. 

Уровень безработицы повысился, и центральное 
правительство реализовало политики борьбы с без-
работицей, такие как "Резюме и руководство по без-
работице" и "Решение о занятости населения, пере-
селении и пособиях для безработных рабочих". 

Китайское правительство внедрило фазовые 
корректировки, системы государственного распре-
деления и системы регистрации безработицы в от-
вет на проблемы государственных служащих и за-
нятости. Правительство поощряет наркотизацию и 
развитие частных предприятий для создания боль-
шего количества рабочих мест. В то же время пра-
вительство управляет вопросами безработицы че-
рез политику и системы регистрации, обеспечивая 
поддержку и помощь. Эти меры способствуют укреп-
лению социальной стабильности и экономическому 
развитию. 

 
Политика занятости населения для "полной 

занятости" 
В 1956 году, после завершения основных "трех 

трансформаций", правительство поставило перед 
собой цель достижения полной занятости. С этой 
целью Китай разработал политику занятости насе-
ления "Полная регистрация и распределение" в 
структуре плановой экономики, предусматриваю-
щую трудоустройство всех трудоспособных граж-
дан. 

После завершения начального этапа "трех транс-
формаций", связанных с национальной экономикой 
и рыночными механизмами, система занятости 
населения полностью отделилась от маркетингово-
ориентированной системы занятости населения. 
Система занятости населения начала переходить к 
системе государственного распределения. 

Процесс притока населения в города за послед-
ние 10 лет привел к увеличению уровня безрабо-
тицы. Центральное правительство в 1958 году 
ввело "Положение о домовой регистрации Китай-
ской Народной Республики", чтобы снять давление 
с городской безработицы. 

Вливание сельских жителей в города ограничи-
валось системами домовой регистрации и регистра-
ции занятости населения в городах, поэтому прави-
тельство должно было перевести часть рабочей 
силы в сельскую местность. 

В 1958 году народное движение оказало боль-
шое влияние на развитие Китая, идея "Общего 
направления социалистического строительства" 
была принята Центральным комитетом партии. 
Началось народное движение, которое увеличило 
производственные силы Китая. Большое количе-
ство сельских рабочих снова пришло в города и 
начало работать во вторичной промышленности, 

что привело к серьезному дефициту рабочей силы в 
сфере терциарного сектора и дефициту сельскохо-
зяйственной продукции. 

В 1961 году правительство попыталось контро-
лировать негативное влияние народного движения 
на долгосрочное развитие и предложило политику 
национального развития "корректировки, консоли-
дации, обогащения и улучшения". Правительство 
начало увольнять государственных служащих и по-
ощряло городских рабочих возвращаться в родные 
города для работы в третичном секторе, когда они 
переводили рабочую силу в приграничные регионы. 

Для того чтобы решить проблемы экономиче-
ского развития сельских районов и проблему заня-
тости городского населения,  

В 1968 году центральное правительство запу-
стило акцию "езжай в деревню", эта акция в основ-
ном поощряла городских образованных подростков 
работать в сельской местности и помогать сельской 
местности развивать экономику с помощью своих 
знаний. 

В 1968 году началось очередное народное дви-
жение, экономическое развитие замедлилось, рост 
населения увеличился, а уровень безработицы в го-
родах вырос. В 1973 году правительство утвердило 
"Положение о вопросах, касающихся перемещения 
городской образованной молодежи в сельскую 
местность", а местные органы власти проводили со-
ответствующую политику, принимали администра-
тивные методы, чтобы позволить большому количе-
ству образованных работников переехать в сель-
скую местность. 

Китайское правительство осуществляет целена-
правленную политику в сфере занятости и произво-
дит поэтапные корректировки в зависимости от раз-
личных стадий развития. Правительство занимает 
лидирующую роль в управлении занятостью, регу-
лируя занятость через системы государственного 
распределения и регистрации безработных. Прави-
тельство также корректирует политику занятости в 
соответствии с экономическими потребностями, 
например, поощряя городских работников искать за-
нятость в сельских районах. Правительство прояв-
ляет гибкость в решении проблем занятости, осу-
ществляя динамические корректировки на основе 
фактических обстоятельств. Эти меры направлены 
на достижение полной занятости, удовлетворение 
потребностей рынка труда и создание стабильной 
среды для занятости. 

 
 
Политика занятости населения для "множе-

ства типов политики занятости населения" 
В 1978 году правительство начало экономиче-

скую реформу и применило подход "Сосредоточе-
ние на экономике". В то же время традиционная си-
стема занятости населения была реформирована с 
учетом изменений в экономической структуре, про-
мышленной структуре и системе занятости населе-
ния. Правительство внедрило новую политику заня-
тости населения, включающую "трехвариантное со-
четание", "систему трудовых контрактов" и "проекты 
повторного трудоустройства". Политика занятости 
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населения, подобно экономической структуре, пере-
шла в новую стадию между традиционной капитали-
стической и социалистической системами. В сере-
дине 1980-х годов она была официально утвер-
ждена Правительством на Национальной конфе-
ренции по труду и занятости населения. 

Правительство начало экономические реформы, 
вновь внедрив рынок как инструмент развития, и ре-
шило "сосредоточиться на экономическом строи-
тельстве". В переходный период была введена 
двойная система, в которой плановая экономика и 
рыночная экономика существовали параллельно. 
Также была введена двойная система занятости 
населения, в которой существовала система госу-
дарственного распределения и рыночно-ориентиро-
ванная система занятости населения.  

Правительство начало развивать вторичную про-
мышленность, которая поглощала большое количе-
ство рабочей силы, и приняло систему трудового 
контракта и программы повторного трудоустрой-
ства, чтобы снять давление на занятость населения 
в предыдущий период. 

Структура занятости населения в этот период 
находилась на грани между капиталистической и со-
циалистической системами. Двойная политика заня-
тости населения позволяла труду и предприятиям 
применять традиционный подход государственного 
распределения занятости населения и подход, ос-
нованный на спросе и предложении, в рамках плана 
и руководства правительства. 

В 1983 году начался процесс реформирования 
государственных предприятий, в рамках которого 
была введена политика двойной занятости населе-
ния, а Министерство человеческих ресурсов утвер-
дило "Уведомление о активном испытательном 
внедрении системы трудового контракта" и "Вре-
менные положения о выборе отличных специали-
стов для занятости населения и оценке их квалифи-
кации", устанавливающие определенные критерии 
для системы двойной занятости населения. 

Для содействия интеграции системы труда и за-
нятости населения центральное правительство в 
1986 году выпустило специальные нормативные 
акты о труде и занятости населения в государствен-
ных предприятиях, официально утвердив "двухпуте-
вую систему" занятости. Эти политики значительно 
улучшили состояние государственной и частной 
экономики и успешно решили проблему роста числа 
безработных. 

В 1986 году правительство опубликовало "Спе-
циальные положения о занятости населения в госу-
дарственных предприятиях", политику, формально 
устанавливающую "двойную систему" занятости. 
Эти политики были внедрены для стимулирования 
экономического развития как в частном, так и в гос-
ударственном секторе. 

В 1994 году официально вступил в силу "Трудо-
вой закон Китайской Народной Республики", полно-
стью реализовавший политику занятости населения 
в рамках системы трудовых договоров для всех ра-
ботников. Рыночная экономика и приватизация гос-
ударственных предприятий существенно снизили 
уровень безработицы. 

Некоторые процессы приватизации или частич-
ной приватизации государственных предприятий 
привели к массовой безработице среди рабочих. 
Для решения этой проблемы Министерство кадро-
вых ресурсов в 1995 году выпустило округление о 
всесторонней реализации проектов по повышению 
трудоустройства. Оно требовало от местных прави-
тельств проведения "проектов по повышению тру-
доустройства" и регулирования процедур привати-
зации государственных предприятий в случае банк-
ротства, а также перераспределения безработных. 

С учетом экономического и социального разви-
тия, правительство выдвинуло политику занятости 
населения, которая объединяет занятость населе-
ния с экономической и социальной безопасностью, 
и постепенно сняло ограничения на занятость насе-
ления, применяемые к сельским трудовым ресур-
сам исходя из системы регистрации места житель-
ства. 

 
В 1995 году правительство постепенно сняло 

ограничения на занятость населения, связанные с 
системой регистрации места жительства, для сель-
ских трудовых ресурсов. В то же время экономика 
значительно развивалась. Правительство выдви-
нуло политику занятости населения, которая объ-
единяет занятость населения и социальную без-
опасность, для обеспечения прав работников. 

После 16-го съезда Коммунистической партии 
правительство продолжило работу по улучшению 
уровня занятости населения. Была создана система 
политики занятости населения, включающая "под-
держку занятости населения", "систему социального 
обеспечения" и "службу занятости населения" для 
повышения уровня 

С 2000 года китайское правительство начало 
внедрять политику для развития социализма с ки-
тайскими особенностями. Целью было расширение 
внутреннего спроса, снижение зависимости от экс-
порта, смягчение влияния экономического кризиса 
на китайскую экономику и стимулирование преобра-
зования трудоемкой и индивидуальной частной эко-
номики. Правительство продолжает внедрять поли-
тики, направленные на стимулирование экономиче-
ского роста и занятости рабочей силы, используя 
экономический рост для создания рабочих мест. 
Для справления с избыточной рабочей силой и ро-
стом населения, вызванными трансформацией тру-
доемких отраслей, правительство развивает сферу 
услуг и инфраструктурные проекты для усвоения ра-
бочей силы, что способствует экономическому раз-
витию. В то же время правительство внедряет ры-
ночно-ориентированную систему занятости населе-
ния, адаптированную к потребностям рынка труда, 
развивает систему трудового рынка и улучшает гос-
ударственную систему предоставления услуг по за-
нятости населения с помощью политик и поддержки. 

Политика занятости населения, проводимая пра-
вительством Китая, обладает следующими характе-
ристиками: Во-первых, правительство отдает прио-
ритет экономическому развитию и использует эко-
номически ориентированный подход для проведе-
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ния реформ и реализации политики занятости насе-
ления. Во-вторых, правительство ввело двух парал-
лельную систему занятости, позволяя как прави-
тельству, так и рынку участвовать в планировании и 
руководстве занятостью населения. Кроме того, 
правительство реализовало инновационные поли-
тики, такие как трудовые контракты и программы по-
вторного трудоустройства, чтобы смягчить давле-
ние на занятость и предоставить больше возможно-
стей для трудоустройства. Политика занятости 
населения тесно связана с экономическим разви-
тием, нацелена на стимулирование развития част-
ного и государственного секторов экономики. 

 
Современная политика занятости населения 
В 2002 году было издано "Уведомление Цен-

трального комитета Коммунистической партии Ки-
тая и Государственного совета о дальнейшей пере-
подготовке рабочих" и другие документы. 

Для стимулирования потребления и расширения 
внутреннего спроса правительство провело ряд ме-
роприятий, направленных на поощрение самозаня-
тости и развитие малых и средних предприятий, ко-
торые могут предоставить множество рабочих мест. 
Правительство оказывает поддержку сервисно-ори-
ентированным предприятиям (третичный сектор), 
чтобы увеличить количество рабочих мест в сфере 
услуг. Правительство продолжает совершенство-
вать систему служб занятости населения на рынке 
труда. 

Введение в действие "Закона Китайской Народ-
ной Республики о поощрении занятости" в 2008 году 
значительно улучшило переподготовку рабочих с 
юридической точки зрения. 

В 2003 году китайское правительство запустило 
Проект по переподготовке рабочих с целью реше-
ния проблем, таких как перенос сельскохозяйствен-
ного труда, реформа предприятий и переподготовка 
безработных граждан. Проект предоставлял не 
только обучение и поддержку предприниматель-
ства, но и создал фонд переподготовки, предлагаю-
щий займы и субсидии безработным, помогая им ре-
интегрироваться на рынок труда. Кроме того, прави-
тельство активно проводило обучение по переносу 
труда, усиливало информационное распростране-
ние и услуги по связыванию на рынке труда, предо-
ставляло возможности по повышению квалифика-
ции и предпринимательской деятельности для без-
работных и способствовало их переподготовке. 

В 2004 году, чтобы решить проблему трудностей 
с трудоустройством выпускников вузов, китайское 
правительство разработало специальные политики, 
направленные на их трудоустройство. Политика 
включала в себя различные мер 

В 2013 году китайское правительство внедрило 
политику предпринимательства, занятости и неза-
висимого инновационного развития для стимулиро-
вания роста занятости и экономического развития. 
Правительство активно поощряло предпринима-
тельство и предоставляло политическую под-
держку, такую как предпринимательское обучение, 
финансовую помощь, налоговые льготы и защиту 
интеллектуальной собственности, для создания 

благоприятной предпринимательской среды. Пра-
вительство также усилило поддержку инновацион-
ных предприятий, поощряло независимое иннова-
ционное развитие, развивало новые отрасли и со-
здавало больше возможностей для занятости. 

 
В 2014 году китайское правительство дальше 

развивало массовое предпринимательство и инно-
вации, укрепляя общественную атмосферу и поли-
тическую среду для предпринимательства и иннова-
ций. Правительство улучшило предприниматель-
ское обучение и руководство, предоставило больше 
финансовой поддержки и политических льгот, и по-
ощряло широкую общественность активно участво-
вать в предпринимательской и инновационной дея-
тельности. В то же время, через различные полити-
ческие меры, такие как финансы, налогообложение 
и фискальная поддержка, правительство способ-
ствовало развитию малых и средних предприятий с 
высоким потенциалом по созданию рабочих мест, 
создавая положительный цикл между предпринима-
тельством, инновациями и занятостью. 

В 2016 году китайское правительство придало ста-
бильности занятости приоритет в экономическом и со-
циальном развитии и реализовало ряд мероприятий 
для обеспечения стабильности занятости. Правитель-
ство усилило мониторинг и прогнозирование занято-
сти и рынка труда, своевременно предоставляло ин-
формацию о занятости и предоставляло руководство 
по трудоустройству и профессиональное обучение. 
Правительство также поощряло предприятия. Кроме 
того, правительство уделяло повышенное внимание 
трудоустройству особых групп населения и ограничен-
ными возможностями и трудящиеся-мигранты, обес-
печивая им особую поддержку и защиту. 

В 2020 году, столкнувшись с последствиями панде-
мии COVID-19, правительство Китая приняло много-
численные меры по поддержке возобновления ра-
боты и производства на предприятиях и обеспечению 
стабильности занятости. Правительство снизило 
налоговое облажение для предприятий, ввело поли-
тику субсидирования стабилизации рабочих мест, по-
ощряло гибкую занятость и удаленную работу, а также 
способствовало восстановлению и стабильности воз-
можностей трудоустройства. Кроме того, правитель-
ство усилило поддержку отраслей и регионов, сильно 
пострадавших от пандемии, способствуя их восста-
новлению и восстановлению занятости. 

 
Вызовы и стратегии преодоления 
Политика занятости Китая сталкивается с рядом 

вызовов во время ее реализации, включая внутрен-
ние и международные давления. Внутри страны Ки-
тай сталкивается с значительным спросом на рабо-
чую силу и необходимостью предоставления доста-
точного количества рабочих мест для удовлетворе-
ния потребностей своего большого населения, но-
вых выпускников и непрерывного роста рабочей 
силы. Кроме того, в условиях структурной трансфор-
мации экономики и технологического прогресса про-
блема структурной безработицы становится более 
актуальной, требуя от правительства решения про-
блемы перехода на новые виды работы и обучения 
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для безработных. Региональные различия также 
представляют вызов, с некоторыми регионами, ис-
пытывающими давление на занятость, в то время 
как в других имеется избыток рабочих мест. Прави-
тельству необходимо разработать региональные 
политики занятости для стимулирования сбаланси-
рованного регионального развития и равномерного 
распределения возможностей занятости. Кроме 
того, проблема трудоустройства выпускников вузов 
требует внимания, и правительство должно увели-
чить поддержку их занятости путем создания боль-
шего количества рабочих мест и предоставления 
поддержки предпринимательства. Для решения 
проблем, связанных с гибкой занятостью и социаль-
ным обеспечением, правительство должно адапти-
роваться к возникающим формам занятости и уста-
новить соответствующие механизмы социального 
обеспечения для защиты прав и благосостояния ра-
ботников с гибким графиком работы. 

Для преодоления вызовов, с которыми сталкива-
ются политики занятости, Китай может рассмотреть 
следующие потенциальные решения. Во-первых, 
поощрение инноваций и предпринимательства пу-
тем стимулирования предпринимательского духа и 
инновационных возможностей, предоставление 
поддержки и благоприятных условий, развитие но-
вых отраслей и предпринимательских сред, чтобы 
создать больше возможностей для трудоустрой-
ства. Во-вторых, содействие сбалансированному 
региональному развитию путем увеличения под-
держки экономически слабых регионов, содействия 
региональному балансу через трансферные пла-
тежи и другие меры, сокращение разрыва в безра-
ботице между регионами и создание большего коли-
чества рабочих мест по всей стране. Кроме того, по-
ощрение гибкой занятости и создание системы со-
циального обеспечения, которая адаптируется к но-
вым формам занятости, для защиты прав и благосо-
стояния работников с гибким графиком работы, 
обеспечение им доступа к соответствующему соци-
альному обеспечению. Одновременно необходимо 
разнообразить каналы занятости, поощрять сотруд-
ничество между государственным и частным секто-
рами, развивать сферу услуг, инновационные от-
расли, цифровую экономику и другие новые секторы 
для создания большего количества рабочих мест. 
Кроме того, правительство, частный сектор и обра-
зовательные учреждения должны тесно сотрудни-
чать, совместно разрабатывать политику и гибко 
корректировать политику занятости для достижения 
более стабильного, устойчивого и качественного за-
нятости. Кроме того, необходимо укреплять образо-
вание и профессиональную подготовку, повышать 
качество и приспособленность образовательной си-
стемы, обеспечивать, чтобы выпускники обладали 
навыками, отвечающими требованиям рынка, и 
предоставлять профессиональное и переходное 
обучение для помощи безработным в поиске 

 
Заключение 
Политика занятости населения Китая перешла от 

системы государственного распределения к ры-
ночно-ориентированному подходу. Это изменение 

направлено на стимулирование экономического 
развития, активизацию частных и государственных 
предприятий и создание большего количества рабо-
чих мест. Корректировки политики соответствуют 
социально-экономическому развитию Китая на раз-
личных этапах. Правительство демонстрирует спо-
собность динамически адаптироваться к изменяю-
щимся обстоятельствам, внедряя индивидуальные 
меры. Цели политики ориентированы на достиже-
ние конкретных результатов и соответствуют эконо-
мическим и социальным потребностям каждого 
этапа. Правительство формулирует многоуровне-
вые и всесторонние политики, направленные на ре-
шение различных проблем занятости, с которыми 
сталкиваются различные группы. Эти политики 
включают в себя обучение, поддержку предприни-
мательства и налоговые льготы с целью улучшения 
возможностей и качества занятости. Через эти уси-
лия правительство стремится достичь экономиче-
ского роста, социальной стабильности и улучшения 
условий занятости в Китае. 
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The Development of China's Employment Policy 
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China is the country with the largest population in the world, and the issue of 
employment is an important part of China's socio-economic transformation. 
This article examines the employment policies of the population over the 
past 70 years, taking into account the data, policies, reports and speeches 
of the central government, as well as economic, demographic and social 
conditions at each stage. China's employment policy has gone from a 
government distribution system to a market-oriented system. The 
government adjusted employment policy flexibly based on different stages 
and requirements, promoting economic development and focusing on the 
development of both the private and public sectors to create a wide range 
of employment opportunities. The objectives of the policy are clear, multi-
layered and complex, aimed at helping various groups to solve the problem 
of unemployment. These adjustments reflect different stages and changes 
in China's socioeconomic development. 
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Статья посвящена анализу существующих и планируемых ко 
внедрению инноваций в сферу противодействия трансграничной 
преступности. Отмечается, что трансформация видов преступ-
ной деятельности требует оперативной разработки качественно 
новых форм, методов и средств, применяемых для борьбы с кри-
минальными структурами и отдельными правонарушителями. 
Это возможно не только за счет эффективизации имеющегося у 
органов оперативно-розыскной деятельности инструментария и 
внедрения научно-технических разработок в правоохранитель-
ную практику, но и за счет внедрения инноваций на уровне госу-
дарства, а также на наднациональном уровне. Выработана по-
уровневая система инновационных подходов Российской Феде-
рации в области нейтрализации угроз транснациональной пре-
ступности. Анализ степени имплементации инновационных ре-
шений в деятельность Российской Федерации в отношении про-
тиводействия трансграничной преступности позволил сделать 
выводы о наличии ряда барьеров и недостатков текущей си-
стемы. 
Ключевые слова: глобализация, транснациональная преступ-
ность, преступность, киберпреступность, кибертерроризм, право-
охранительная деятельность, снг, еаэс, инновация 
 
 
 
 

Современное общество развивается в условиях 
глобализации и информатизации, при этом обе эти 
тенденции имеют как положительные, так и негатив-
ные аспекты. Наряду с возникновением ряда техно-
логических инноваций, облегчающих жизнедеятель-
ность человека, современная эпоха столкнулась с 
беспрецедентным ростом транснациональной пре-
ступности. Транснациональная преступность, при 
этом, постоянно эволюционирует, достигая новых 
форм воздействия на все сферы общественной 
жизни; «она всячески изменяет способы воздей-
ствия на предмет посягательства» [4, с. 105]. Пре-
ступность, к сожалению, адаптируется к изменчи-
вым условиям внешней среды гораздо быстрее, чем 
инструменты и системы, оказывающие ей противо-
действие. 

Трансформация видов преступной деятельности 
требует оперативной разработки качественно новых 
форм, методов и средств, применяемых для борьбы 
с криминальными структурами и отдельными право-
нарушителями [2, с. 12]. Все это возможно не только 
за счет эффективизации имеющегося у органов опе-
ративно-розыскной деятельности инструментария и 
внедрения научно-технических разработок в право-
охранительную практику, но и за счет внедрения ин-
новаций на уровне государства, а также на наднаци-
ональном уровне. 

Зачастую понятие «транснациональная преступ-
ность» в современных научных и медийных публи-
кациях отождествляется с понятиями «кибертерро-
ризм/киберпреступность». Действительно, кибер-
преступления сегодня составляют значимую (а мо-
жет быть – и основную) часть международной кри-
минальной активности [1, с. 41]. Для того, чтобы эф-
фективизировать процессы идентификации и по-
имки киберпреступников, государства должны ини-
циировать модернизацию всей системы правоохра-
нительной деятельности, причем эта модернизация 
должна включать новейшие достижения науки и тех-
ники – инструментарий на основе искусственного 
интеллекта, «Большие данные», квантовую крипто-
графию, использование беспилотных летательных 
аппаратов, распознание преступников, террори-
стов, поиск людей, пропавших без вести, посред-
ством нейронных сетей [10, с. 266]. 

Крайне важно, чтобы представители политиче-
ских элит проявляли инициативу и волю к модерни-
зации системы борьбы с транснациональной пре-
ступностью. Можно сказать, что такие инициативы 
регулярно возникают в среде государственных слу-
жащих, однако, далеко не все из них могут быть им-
плементированы в реальную правоохранительную 
практику. В целом, поуровневая система инноваци-
онных подходов Российской Федерации в области 
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нейтрализации угроз транснациональной преступ-
ности может быть представлена следующим обра-
зом (Таблица 1):  

 
Таблица 1 
Система инновационных подходов Российской Федерации в об-
ласти нейтрализации угроз транснациональной преступно-
сти 
Компонент си-

стемы 
Меры и векторы дея-

тельности 
Примеры 

Транснациональный уровень  
Официальная 
фиксация меж-
дународных и 
двусторонних 
политик по со-
трудничеству 

(1) Россия явля-
ется стороной многих 
международных кон-
венций и договоров, 
включая много- и дву-
сторонние соглашения 
о стратегическом со-
трудничестве, обмене 
информацией и коорди-
нации оперативных 
действий, на базисе ко-
торых обеспечивается 
сотрудничество с дру-
гими странами в обла-
сти борьбы с трансна-
циональной преступно-
стью.  

- Конвенция ООН 
против транснацио-
нальной организо-
ванной преступно-
сти, принятая Резо-
люцией 55/25 Гене-
ральной Ассамблеи 
от 15.11.2000 г.  
- Распоряжение 
Правительства РФ 
N 2900-р «О подпи-
сании соглашения 
между правитель-
ством Российской 
Федерации и прави-
тельством Респуб-
лики Сербии о со-
трудничестве в об-
ласти борьбы с 
транснациональной 
преступностью» 
(2022 г.). 
- Приказ МВД Рос-
сии от 31.03.2012 № 
305 (ред. от 
06.06.2016) «Об 
утверждении Поло-
жения о Националь-
ном центральном 
бюро Интерпола 
Министерства внут-
ренних дел Россий-
ской Федерации» 

 
Международ-
ное оператив-
ное сотрудни-
чество право-
охранителей 

(2) Российские пра-
воохранительные ор-
ганы активно сотрудни-
чают с международ-
ными партнерами (пра-
воохранительными 
структурами других 
стран). Проводятся сов-
местные операции, про-
исходит обмен инфор-
мацией и разрабатыва-
ются оперативные 
стратегии по предот-
вращению и расследо-
ванию транснациональ-
ных преступлений. 

- Совместная опе-
рация российских и 
аргентинских право-
охранительных ор-
ганов («12 коро-
лев») (2018 г.) 

Развитие со-
трудничества с 
международ-
ными организа-
циями 

(3) Россия активно 
сотрудничает с между-
народными институци-
ями в сфере обеспече-
ния международной 
безопасности, такими 
как Интерпол и ООН.  

- Участие в между-
народной операции 
«Пангея» (Интер-
пол), целью которой 
является объедине-
ние усилий в проти-
водействии пре-
ступлениям, связан-
ным с интернет-тор-
говлей незареги-
стрированными, 
фальсифицирован-
ными и недоброка-
чественными лекар-
ствами (2021 г). 

 
Укрепление гра-
ниц и контроль 
миграционных 
потоков 

(4) Совместные 
меры по укреплению 
границ и контролю ми-
грационных потоков: 
усиление мер по кон-
тролю за въездом и вы-
ездом из страны, по 
контролю миграцион-
ных потоков. Пригра-
ничное сотрудничество 
в вопросах внедрения 
современных систем 
автоматического распо-
знавания лиц и биомет-
рического контроля на 
границах, что помогает 
выявлять и предотвра-
щать перемещение 
преступников через об-
щие границы. 

- Декларация о со-
гласованной мигра-
ционной политике 
государств – участ-
ников Содружества 
Независимых Госу-
дарств.  
- Совместная опе-
рация «Шекара-
2017» (Казахстан, 
Россия). 
 

Национальный уровень  
 
Стратегические 
внутри-госу-
дарственные 
меры 

(1) Принятие госу-
дарственных программ 
и стратегий. Стратегия 
определяет основные 
направления развития 
в области кибербез-
опасности.  

- Принята Нацио-
нальная стратегия 
информационной 
безопасности (2020 
г.) Стратегия вклю-
чает в себя широ-
кий спектр мер по 
укреплению инфра-
структуры, защите 
критической инфор-
мации и совершен-
ствованию право-
вой базы. 

 
 
 
Законодатель-
ные меры 

(2) В России прини-
маются законодатель-
ные акты, направлен-
ные на борьбу с транс-
национальной и кибер-
преступностью. Подоб-
ный сегмент законода-
тельного массива 
направлен на регулиро-
вание наказаний за уча-
стие в транснациональ-
ных преступных группи-
ровках, на уточнение 
видов международной 
преступности, а также 
затрагивает вопросы 
обработки и защити 
персональных данных, 
наказаний за киберпре-
ступления и мер по 
предотвращению рас-
пространения вредо-
носного программного 
обеспечения. 

- ч. 5 УПК РФ «Меж-
дународное сотруд-
ничество в сфере 
уголовного судопро-
изводства» меха-
низмах и принципах 
- Федеральный за-
кон от 18.03.2019 N 
33-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 
7 и 7.1 Федераль-
ного закона "О про-
тиводействии лега-
лизации (отмыва-
нию) доходов, полу-
ченных преступным 
путем, и финанси-
рованию терро-
ризма" и статьи 7 и 
10 Федерального 
закона "О нацио-
нальной платежной 
системе» 

Односторонние 
меры по укреп-
лению границ и 
совершенство-
ванию кон-
троля миграци-
онных потоков 

(3) Принятие одно-
сторонних мер по уси-
лению контроля за 
въездом и выездом из 
страны, за миграцион-
ными потоками. Внед-
рение современных си-
стем автоматического 
распознавания лиц и 
биометрического кон-
троля на границах, спо-
собствующих иденти-
фикации и предотвра-
щению перемещения 
преступников через гос-
ударственную границу. 
 

- Мероприятия, про-
водимые в пригра-
ничных районах Ле-
нинградской обла-
сти по профилак-
тике правонаруше-
ний, усилении кон-
троля за состоя-
нием пограничного 
режима с Эстонией 
и Финляндией. 
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Развитие об-
щестрановых 
систем кибер-
защиты крити-
ческой инфор-
мационной ин-
фраструктуры 

(4) В России ак-
тивно внедряются си-
стемы мониторинга и 
защиты объектов кри-
тической информацион-
ной инфраструктуры 
(энергетические компа-
нии, телекоммуникаци-
онные операторы и фи-
нансовые учреждения); 
используются совре-
менные средства и ме-
тоды обнаружения и 
предотвращения кибе-
ратак. 

- Создана система 
кибербезопасно-
сти (2015 г.)  
 

Развитие и ис-
пользование 
технологий ис-
кусственного 
интеллекта (ИИ) 
в оперативной 
деятельности 

(5) Искусственный 
интеллект в последние 
годы начинает играть 
важную роль в обнару-
жении и предотвраще-
нии случаев транснаци-
ональной преступной 
деятельности. Россия 
начала развивать и 
применять ИИ-техноло-
гии для анализа дан-
ных, выявления ано-
мального поведения 
лиц и распознавания 
угроз. 
 

- Внедрение в рос-
сийских аэропор-
тах биометрии и 
искусственного 
интеллекта (2021 
г.).для повышения 
эффективности 
обработки различ-
ных данных, 
например, видео-
ряда от камер 
наблюдения. 
 

Институциональный уровень  
Открытие но-
вых специали-
зированных от-
делов и под-
разделений 

(1) В России со-
зданы и продолжают 
формироваться новые 
специализированные 
отделы и подразделе-
ния, занимающиеся 
борьбой с транснацио-
нальной преступно-
стью.  

 - Создан Центр 
стратегических раз-
работок (2017 г.), 
- Ведутся дискуссии 
о создании мини-
стерства по делам 
миграции.  
- В МВД создано 
управление по 
борьбе с кибер-
преступностью 
(управление по ор-
ганизации борьбы 
с противоправным 
использованием 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий).  

Развитие си-
стем подго-
товки профес-
сиональных 
кадров в сфере 
кибербезопас-
ности и транс-
национальной 
преступности 

(2) В России уделя-
ется большое внимание 
подготовке специали-
стов в области кибер-
безопасности. Открыты 
специализированные 
учебные центры, вузы 
предлагают образова-
тельные программы по 
кибербезопасности, 
проводятся тренинги и 
семинары для повыше-
ния квалификации дей-
ствующих сотрудников. 

- В России создали 
рабочую группу по 
вопросам подго-
товки кадров в 
сфере информаци-
онной безопасно-
сти (ИБ) (2021 г.) 
 

Примечание: источник – собственная разработка автора 
 
Рассмотрим подробнее каждый из вышеобозна-

ченных уровней на конкретных примерах.  
На международном уровне особенно важным 

вектором деятельности выступает сотрудничество 
Российской Федерации с другими странами в рам-
ках геополитических альянсов. Особенно важным 
данный вектор деятельности представляется нам в 
отношении соседних стран. Следует сказать, что в 

отношениях с ближайшим зарубежьем Россия сле-
дует подходу, который предусматривает как тради-
ционные, конвенциональные методы борьбы с меж-
дународными преступными группировками, так и 
стремится обновить существующие методики и 
стратегии, внедряя инновации в процессы трансгра-
ничного сотрудничества.  

Можно сказать, что большинство инновационных 
решений в сфере международного сотрудничества 
сосредоточено на проблемах обеспечения кибер-
безопасности. К примеру, Центробанк России имеет 
соглашения с Национальными банками Кыргыз-
стана, Армении, Беларуси и Казахстана, действую-
щие с 2018 г. По условиям соглашений, при ситуа-
ции рисков информационной безопасности стороны 
обязуются направить уведомление, содержащее 
ключевые параметры атаки, в Центр взаимодей-
ствия и реагирования на компьютерные атаки в кре-
дитно-финансовой сфере Банка России. Поcле того, 
как атака нейтрализована и ее причины выявлены, 
а также выработана стратегия предотвращения по-
добных атак в будущем, информация в виде свод-
ного отчета представляется всем Национальным 
банкам стран-участниц ЕАЭС [11]. 

Деятельность в рамках международных органи-
заций, как показано в Таблице 1, выступает важным 
компонентом рассматриваемой нами системы. В 
июне 2022 г. страны, входящие в ЕАЭС, подписали 
Программу совместных действий в сфере защиты 
прав потребителей. Программа включала в себя: (1) 
ряд совместных мероприятий, направленных на 
просвещение граждан в области нарушения прав 
потребителей, а также на формирование навыков 
рационального и устойчивого потребления; (2) меры 
по разработке и принятии рекомендаций ЕЭК для 
формирования механизмов учета интереса потре-
бителей, проведение анализа регионального зако-
нодательства, социологических исследований, ор-
ганизацию и проведение круглых столов; (3) систем-
ную политику по предотвращению нарушения прав 
потребителей в трансграничном аспекте [11].  

Целый ряд инновационных решений и нацио-
нальных политик по их внедрению был представлен 
в рамках VII Международной конференции по за-
щите прав потребителей финансовых услуг «Терри-
тория финансовой безопасности» (октябрь 2022 г.). 
А. Хачатрян, руководитель Департамента финансо-
вой политики ЕЭК, определил основные направле-
ния по внедрению высокотехнологичных решений в 
сотрудничество между странами-участницами. До-
полнительными целями А. Хачатрян назвать гармо-
низацию финансового законодательства, формиро-
вание современной рыночной инфраструктуры и 
развитие финансовых технологий в каждой из 
стран, входящих в ЕЭК [11]. 

Важнейшим направлением внедрения инноваци-
онных решений в систему противодействия транс-
граничной преступности на международном уровне 
выступает совершенствование информационного 
обмена. В рамках функционирования Бюро по коор-
динации борьбы с организованной преступностью и 
иными опасными видами преступлений (1993 г.) уже 
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в 2005 г. был создан и до сих работает специализи-
рованный банк данных, информацией которого 
пользуются правоохранительные органы всех госу-
дарств-участников СНГ. Бюро, кроме того, выпол-
няет образовательную функцию и организует вза-
имные стажировки сотрудников, обмен учебно-ме-
тодическими материалами и согласование учебных 
планов и программ по новым правоохранительным 
дисциплинам [3]. 

Согласно Исполнительному комитету СНГ, ин-
формационное взаимодействие при решении задач 
борьбы с международной преступностью выступает 
приоритетным направлением сотрудничества пра-
воохранительных органов участников СНГ. Суще-
ственной динамики в области информационного об-
мена между странами-участницами СНГ, к сожале-
нию, не наблюдается – за исключением повышение 
скорости подобного обмена за счет наличия высоко-
скоростного Интернета в ведомствах. С момента 
публикации Концепции формирования информаци-
онного пространства Содружества Независимых 
Государств, утвержденной Решением Совета глав 
правительств СНГ от 18 октября 1996 г., к сожале-
нию, существенных инноваций в ее реализации не 
наблюдается. 

Тем не менее, была выработана и модернизиро-
вана организационная и нормативно-правовая база 
межгосударственного сотрудничества, были усо-
вершенствованы банки и базы данных, наряду с тех-
нологиями их ведения и применения. Отмечая дина-
мику трансформационных процессов преступного 
сообщества, требуется бороться с ними с использо-
ванием современных информационных технологий, 
поэтому можно сделать вывод о том, что данное 
направление сотрудничества требует дальнейшего 
развития и выработки инновационных технологий и 
механизмов. Анализ степени имплементации инно-
вационных решений в деятельность Российской Фе-
дерации в рамках СНГ и ЕАЭС в отношении проти-
водействия трансграничной преступности приводит 
к выводам о наличии ряда барьеров и недостатков 
текущей системы: 

1. Принятые межгосударственные и межведом-
ственные документы в сфере борьбы с трансгранич-
ной преступностью носят рамочный обобщенный 
характер и способны регламентировать только об-
щие векторы организации деятельности по сотруд-
ничеству; отсутствует детальная проработка меха-
низма обмена конкретными сведениями.  

2. Отсутствуют правовые инструменты, регла-
ментирующие процессы обмена информацией о ли-
цах, пересекающих государственные границы, в от-
ношении которых имеются данные о наличии наме-
рений совершить противоправное деяние. 

3. Существующие системы информационного 
обмена не обеспечивает оперативность передачи 
данных в режиме реального времени, что затруд-
няет раскрытие преступлений по горячим следам, 
что особенно важно при работе над делами межго-
сударственного характера.  

4. Налицо узковедомственный подход к инфор-
мационному обмену и отсутствие инициатив госу-
дарственного уровня;  

5. Приверженность конвенциональным спосо-
бам работы; кроме того, используемые каналы 
связи не отвечают современным требованиям с 
точки зрения скорости, объемов и защищенности 
информации. 

Все это позволяет сделать вывод о необходимо-
сти разработки и реализации инноваций в области 
сотрудничества государств-участников СНГ в во-
просах борьбы с преступностью [6]. 

Национальный уровень системы противодей-
ствия трансграничной преступности в контексте 
внедрения инноваций подразумевает принятие но-
вых законодательных актов и стратегий, регламен-
тирующих системы борьбы с новыми видами пре-
ступной деятельности. Таковыми являются, к при-
меру, распоряжение Президента Российской Феде-
рации «О подписании Конвенции о киберпреступно-
сти» от 15 ноября 2005 г. № 557-рп [батоев 15], за-
кон о запрете на вывод наличных с анонимных элек-
тронных кошельков (2020 г) [7] и проч. Тем не менее, 
наибольший интерес представляет третий выделен-
ный нами уровень – институциональный, так как 
именно на нем происходит непосредственное внед-
рение инновационных решений в рассматриваемую 
нами правоохранительную область.  

Приведем наиболее показательные примеры по-
добных инноваций. Следует сказать, что в системе 
противодействия транснациональной преступности 
уже более 5 лет применяются облачные информа-
ционные сервисы и новые формы коммуникаций 
государственных ведомств. Постепенно все доку-
менты переводятся из бумажного в цифровой элек-
тронно-реестровый вид. Кроме того, в России суще-
ствует множество электронных баз данных – ФИС 
ГИБДД, СЦУО (сервис учета оружия), «Следопыт-
М», СООП (сервис обеспечения охраны обществен-
ного порядка), сервисы Главного управления по во-
просам миграции [9, c. 722]. 

Кроме того, в России созданы специализирован-
ные отделы и подразделения, занимающиеся борь-
бой с транснациональной преступностью. Напри-
мер, Отдел по борьбе с организованной преступно-
стью и коррупцией при МВД России занимается рас-
крытием и пресечением преступных группировок с 
транснациональными связями. Функционирует 
Центр специального назначения «Лидер», оснащен-
ный передовыми техническими средствами и систе-
мами мониторинга для оперативного реагирования 
на транснациональные преступные группировки. 

В сентябре 2022 г. в структуре МВД России сфор-
мировано управление по организации борьбы с про-
тивоправным использованием информационно-ком-
муникационных технологий. В Центральном Банке 
Российской Федерации организован отдел монито-
ринга, целью которого является идентификация фи-
нансовых пирамид и нелегальных участников рынка 
ценных бумаг [11].  

Идентификацию кибермошенников и хакеров ре-
ализует, помимо прочих структур, Национальное 
Центральное Бюро Интерпола МВД России. Данная 
структура функционирует на базисе глобальной ин-
формационной телекоммуникационной системы I-
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24/7, благодаря которой время исполнения запро-
сов в Интерпол является практически мгновенным 
[8, с. 239]. 

На базе Федеральной службы по финансовому 
мониторингу был сформирован Федеральный центр 
антинаркотического мониторинга информационных 
платформ. Происходит формирование специализи-
рованного аналитического подразделения в ФЦАМ 
с внедрением искусственного интеллекта и техноло-
гий блокчейн в целях накопления больших данных о 
наркотических средствах в Интернет-пространстве 
[5, c. 78]. 

Таким образом, однозначно констатировать за-
вершение процесса инновирования системы 
борьбы с трансграничной преступностью в Росси 
пока нельзя. Тем не менее, множество инициатив, 
реализуемых как в контексте международного со-
трудничества, так и внутри страны, позволяет пред-
положить, что в течение последующих 5-10 лет про-
изойдёт полная «оцифровка» данной системы, что, 
безусловно, положительно скажется на ее результа-
тивности. 
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Идеи Си Цзиньпина о дипломатии — утверждение 
справедливости при преследовании общих интересов 

 
 
 
 
 

Чжан Хуэйминь 
аспирант Факультета глобальных процессов, Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова, 
huiminzhang658@gmail.com 
 
Идеи Си Цзиньпина о дипломатии является важной частью Идеи 
Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой 
эпохи, а также основополагающим принципом и руководством к 
действию для внешней работы Китая в новую эпоху. Как мировая 
держава, изучение внешней политики Китая имеет важное значе-
ние. Цель статьи, ее главная сверхзадача — Идеи Си Цзиньпина 
о дипломатии, основные черты "Утверждения справедливости 
при преследовании общих интересов" Си Цзиньпина и ее прак-
тика. Она включает дипломатические стратегии, сформулиро-
ванные, реализованные и измененные китайским руководством в 
соответствии с концепцией "Утверждения справедливости при 
преследовании общих интересов " дипломатической мысли и по-
литической ситуацией внутри страны и за рубежом которые руко-
водство КНР вырабатывала, осуществляла и меняла в зависимо-
сти от "Утверждения справедливости при преследовании общих 
интересов " и политической ситуации как внутри страны, так и за 
рубежом. 
Автор пытается объяснить Идеи Си Цзиньпина о дипломатии с 
точки зрения традиционной культуры и литературы. Новизна ис-
следования заключается в том, что концептуализирует внешнюю 
политику Китая при Си Цзиньпине с точки зрения "Утверждения 
справедливости при преследовании общих интересов", помогая 
понять философскую логику внешней политики Китая, особенно 
в контексте все более активного участия Китая в глобальном 
управлении. 
Ключевые слова: Внешняя политика Китая; Си Цзиньпин; 
Утверждение справедливости при преследовании общих интере-
сов 
 

Введение. С созданием государств и растущим вза-
имодействием между ними внешняя политика зани-
мает все более важное место в национальных стра-
тегиях развития. В.И. Буренко и В.В. Журавлева 
определяют внешнюю политику, как «деятельность 
государств на международной арене, регулирую-
щую их отношения с целью реализации националь-
ных интересов» [1]. 

Сегодня мир сталкивается с серьезными пробле-
мами, связанными с усилением геополитических 
конфликтов и игр великих держав, глобальная без-
опасность сталкивается с неопределенностью, вос-
становление мировой экономики хрупко и неста-
бильно, возникают различные риски и кризисы, мир 
вступил в новую фазу турбулентности и трансфор-
мации. Как важный игрок в системе глобального 
управления, каждый шаг Китая вызывает беспокой-
ство во всем мире. Изучение того, как Китай форму-
лирует свою внешнюю политику, и понимание его 
дипломатической философии и системы ценностей 
играют решающую роль. 

Идеи Си Цзиньпина о дипломатии является важ-
ной частью Идеи Си Цзиньпина о социализме с ки-
тайской спецификой для новой эпохи, а также осно-
вополагающим принципом и руководством к дей-
ствию для внешней работы Китая в новую эпоху. 
Идеи Си Цзиньпина о дипломатии в основном вклю-
чает ряд идей и предложений по китайской дипло-
матии, внешним связям и международным отноше-
ниям, выдвинутых Си Цзиньпином после XVIII съезд 
КПК, которые фундаментально основаны на привер-
женности мирному развитию и беспроигрышному 
сотрудничеству. С момента восхождения Си Цзинь-
пина на пост высшего руководителя Китая растет 
количество исследований, посвященных диплома-
тическому мышлению Си Цзиньпина.  

Денисов И. Е., Адамова Д. Л. считают, что внеш-
няя политика Си Цзиньпина характеризуется как по-
степенным отходом в дипломатической практике от 
принципа Дэн Сяопина «韬光养晦» (скрывать свои 
возможности и держаться в тени) [2,3]. Чечельниц-
кий С.Л. считают дипломатия современного Китая 
главная цель содействие тому, что председатель 
КНР Си Цзиньпин назвал «великим возрождением 
нации» [8]. 

Изучение идей Си Цзиньпина о дипломатии 
очень популярно в Китае, и даже лучший универси-
тет Китая, Пекинский университет, открыл специ-
альный Институт мысли Си Цзиньпина о социа-
лизме с китайской спецификой для новой эпохи. По 
словам Чэнь Хэсяна, идеи Си Цзиньпина о диплома-
тии является наследием марксистской теории меж-
дународных отношений и традиционной китайской 
культуры, объединенных и расширенных[10]. У 



 21

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

Чжичэн, & Ли Цзясюань считают, что "утверждение 
справедливости при преследовании общих интере-
сов" Си Цзиньпина способствует построению меж-
дународных отношений нового типа, и что "утвер-
ждение справедливости при преследовании общих 
интересов" демонстрирует международному сооб-
ществу отстаивание и решимость Китая поддержи-
вать международную справедливость и продвигать 
международную мораль, а также задает ценностные 
ориентиры для построения международных отноше-
ний нового типа. 

С точки зрения Запада, Примечателен тот факт, 
что "Мысль Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой для новой эры" была добавлена в Кон-
ституцию Коммунистической партии Китая (КПК) во 
время 19-го съезда. Это напугало некоторых между-
народных комментаторов, которые считают, что Си 
становится слишком могущественным [11]. 
Sebastian Heilmann, Moritz Rudolf считают, что внеш-
няя политика Китая систематически работает над 
перестройкой международного порядка путем со-
здания параллельных структур с широким спектром 
международных институтов [12]. В то же время, за-
падные СМИ ясно дали понять, что Си Цзиньпин яв-
ляется самым влиятельным лидером Коммунисти-
ческой партии Китая со времен Мао Цзэдуна[13], 
Изучение Си Цзиньпина часто вызывает споры 
среди западных ученых. 

Традиционное утверждение справедливости при 
преследовании общих интересов было этической 
идеей на протяжении всей истории Китая. Конфуций 
сказал, что “君子喻于义，小人喻于利” значит благо-
родный муж знает только долг, низкий человек знает 
только выгоду.[4]；Мэн-цзы“生亦我所欲也，义亦我所

欲也；二者不可得兼，舍生而取义者也”，это озна-
чает, что жизнь - это то, чего я хочу, а мораль - это 
то, чего я хочу, и если я не могу иметь и то, и другое, 
я скорее выберу мораль и откажусь от жизни. По-
этому “义” Справедливость - это особый этический 
кодекс, моральный принцип, высшая моральная 
праведность в сознании конфуцианцев. Фэн Цин 
указывает на уникальный механизм эмоциональной 
мобилизации справедливости, который обладает 
уникальной политической эстетикой и помогает по-
строить культурное сообщество Большого Китая[7]
；“人之用曰利”，значит интересы。То, как эти два 
понятия рассматриваются по отношению друг к 
другу, формирует традиционный взгляд на утвер-
ждение справедливости при преследовании общих 
интересов. То, что китайцы часто говорят о "讲义气" 
- распространенное лингвистическое явление. По-
вседневное значение этого слова относительно по-
нятно, но трудно дать научное определение с ака-
демической точки зрения или перевести его на дру-
гие языки. Эти особенности диктуют то, что хотя кон-
цепция “义利观” "утверждение справедливости при 
преследовании общих интересов" является важным 
элементом системы ценностей дипломатической 

теории с китайской спецификой, в западном и рос-
сийском мире, помимо Китая, было проведено мало 
исследований на эту тему. 

 
Идея "утверждения справедливости при пре-

следовании общих интересов" была впервые 
поднята во время визита Си Цзиньпина в Африку в 
марте 2013 года. Си подчеркнул необходимость 
найти точки соприкосновения и совпадения интере-
сов, придерживаться "утверждения справедливости 
при преследовании общих интересов ", быть прин-
ципиальным, дружелюбным и нравственным, а 
также оказывать больше помощи развивающимся 
странам в рамках своих возможностей. После этого 
Си Цзиньпин часто упоминал "придерживаться 
утверждения справедливости при преследовании 
общих интересов ", посещая мероприятия и высту-
пая с речами. "Придерживаться утверждения спра-
ведливости при преследовании общих интересов, и 
всегда быть надежным другом и искренним партне-
ром развивающихся стран". "Придерживаться 
утверждения справедливости при преследовании 
общих интересов, ставить праведность на первое 
место и находить баланс между праведностью и 
прибылью. Укреплять обмены и диалог между циви-
лизациями для углубления взаимопонимания и вза-
имного признания." ......эти заявления отражают фи-
лософию и стиль Китая как социалистической 
страны и ответственной державы. Для Китая статус 
развивающихся стран имеет особый политический 
атрибут. В октябре 2022 года состоялся 20-й Всеки-
тайский съезд Коммунистической партии Китая, на 
котором Си Цзиньпин еще раз подчеркнул, что Ки-
тай является крупной развивающейся страной и все 
еще находится на начальной стадии социализма. 
Независимо от того, как будет развиваться эконо-
мика Китая в будущем и как улучшится его между-
народный статус, Китай всегда будет членом разви-
вающегося мира. За 10 лет с тех пор, как Китай 
предложил инициативу "Один пояс, один путь", она 
создала 420 000 рабочих мест и вывела из бедности 
почти 40 миллионов человек в странах, где она 
была построена. По состоянию на 6 января 2023 
года Китай подписал документы о сотрудничестве 
со 151 страной, большинство из которых - развива-
ющиеся страны. Это является отражением того, что 
Китай придерживается концепции "праведности и 
выгоды". В политическом плане Китай придержива-
ется пяти принципов мирного сосуществования, от-
стаивает честность и справедливость и настаивает 
на том, чтобы относиться друг к другу как к равным. 
В экономическом плане он настаивает на взаимной 
выгоде и беспроигрышном развитии. При формиро-
вании внешней политики отношения между спра-
ведливостью и интересами решаются разумно и 
уместно. 

Ван И, бывший министр иностранных дел Китая, 
сказал, что "утверждение справедливости при пре-
следовании общих интересов" наследует прекрас-
ную традицию китайской дипломатии, воплощает 
концепцию социалистического государства с китай-
ской спецификой и является знаменем китайской 
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дипломатии в новую эпоху. Исходя из этого, внеш-
няя политика Китая всегда заключалась в проведе-
нии независимой и мирной внешней политики, он го-
тов уважать все страны на основе пяти принципов 
мирного сосуществования, придерживаться основ-
ной государственной политики открытости внеш-
нему миру, придерживается концепции "утвержде-
ния справедливости при преследовании общих ин-
тересов", решительно выступать против односто-
роннего подхода и протекционизма и демонстриро-
вать миру образ честной и заслуживающей доверия 
великой державы. Опираясь на концепцию "утвер-
ждения справедливости при преследовании общих 
интересов", Китай всегда выполнял свою обязан-
ность великой державы по оказанию иностранной 
помощи. В первые годы существования Китая, не-
смотря на трудности внутреннего экономического 
развития, он все равно оказывал помощь странам, 
отстающим в развитии. В апреле 1963 года Китай 
отправил свою первую медицинскую бригаду в но-
вый независимый Алжир. В дальнейшем Китай 
также направлял медицинские бригады в Танзанию, 
Сомали, африканские страны Экваториальную Гви-
нею и Конго, а также Камбоджу, чтобы помочь этим 
странам улучшить общее состояние здоровья насе-
ления. 

В 1964 году, во время своего визита в Африку, 
Чжоу Эньлай выдвинул восемь принципов ино-
странной помощи, в основе которых лежат равен-
ство и взаимная выгода, а также уважение суве-
ренитета стран-получателей. Китай продолжал 
расширять масштабы и эффективность своей по-
мощи, включая, помимо прочего, материальную 
поддержку, техническое сотрудничество, зару-
бежные группы медицинской помощи, чрезвычай-
ную гуманитарную помощь и списание долгов, а 
также ряд других разнообразных форм иностран-
ной помощи. Перед лицом угрожающего глобаль-
ного распространения COVID-19 Китай помогает 
странам-партнерам вдоль маршрута по Шелко-
вому пути здоровья, предоставляя поддержку в 
виде масок, вакцин, медицинских бригад и техни-
ческих обменов, одновременно предлагая китай-
ское решение для глобального управления здра-
воохранением [9]. 

 
Заключение. Идея "утверждения справедли-

вости при преследовании общих интересов" зани-
мает важное место в традиционной китайской 
культуре, а в 2013 году Си Цзиньпин предложил 
"утверждения справедливости при преследовании 
общих интересов", которая обогащает традицион-
ную китайскую концепцию, воплощает традицион-
ные добродетели и культуру китайской нации, 
обогащает ценности китайской дипломатии и за-
вершает систему ценностей дипломатической 
теории с китайской спецификой. Изучение утвер-
ждения справедливости при преследовании об-
щих интересов помогает понять идеи Си Цзинь-
пина о дипломатии, понять логику формулирова-
ния современной китайской внешней политики и 
даже использовать ее для предположений о буду-
щей китайской внешней политике. 
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Xi Jinping's Ideas on Diplomacy - Promoting Justice While Pursuing 

Common Interests 
Huimin Zhang  
Lomonosov Moscow State University 
Xi Jinping's Idea of Diplomacy is an important part of Xi Jinping's Idea of 

Socialism with Chinese Characteristics for the New Era, as well as the 
founding principle and action guide for China's foreign work in the new era. 
As a world power, studying China's foreign policy is essential. The purpose 
of the article, its main super-task——Xi Jinping's ideas on diplomacy, the 
main features of Xi Jinping's "Proclaiming Justice in the Pursuit of Common 
Interests" and its practice. It includes the diplomatic strategies formulated, 
implemented and modified by the Chinese leadership in accordance with 
the concept of "Establishing justice in the pursuit of common interests" of 
diplomatic thought and the political situation at home and abroad, which the 
leadership of the PRC developed, implemented and changed depending 



 23

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

on the "Assertion of justice in the pursuit of common interests" and the 
political situation both at home and abroad. 

The author tries to explain Xi Jinping's ideas about diplomacy from the point of 
view of traditional culture and literature. The novelty of the study lies in the 
fact that it conceptualizes China's foreign policy under Xi Jinping in terms 
of "Proclaiming justice in the pursuit of common interests", helping to 
understand the philosophical logic of China's foreign policy, especially in 
the context of China's increasingly active participation in global 
governance. 

Keywords: Chinese foreign policy; Xi Jinping; Assertion of justice in the pursuit 
of common interests 

References 
1. Burenko V.I., Zhuravleva V.V. Political science. Ed. M., 2005, 320 p. 
2. Denisov I. E., Adamova D. L. Xi Jinping’s foreign policy formulas: main 

features and problems of interpretation // China in world and regional 
politics. History and modernity. 2017. No. 22. 

3. Denisov I.E. (2017). Chinese Foreign Policy under Xi Jinping: Continuity and 
Innovation. Outlines of global transformations: politics, economics, law, 
10(5). 83-98. 

4. Perelomov L. S. Confucius "Lun Yu": Issled., Per. from Chinese, comment. /; 
Fax machine. text "Lun Yuya" with comments. Zhu Xi; RAN. Institute Dal. 
East. - Moscow: "Eastern lit." RAN, 1998. - 588, [2] p. : ill., tab.; 24 cm; 
ISBN 5-02-018024-6 

5. Menshikova L.N. Mencius / Foreword. Per. from Chinese, op. V.S. Kolokolova 
/ Under. ed. L.N. Menshikov. St. Petersburg: "Petersburg Oriental Studies", 
1999. 272 p. 

6. Wu Zhicheng, Li Jiaxuan. (2021). The assertion of justice in the pursuit of 
common interests in Xi Jinping's diplomatic thought. Studies in International 
Affairs, (3), 23-46. 

7. Feng Qing. (2020). Chinese Righteousness: Poetic Rivers and Lakes and 
Their Political Experience (1st ed., vol. 1). 

8. Chechelnitsky S.L. Diplomatic Service of China // Post-Soviet Continent. 
2019. No. 4 (24). 

9. Zhang Huimin. Health Silk Road: China's Path to Global Health Regulation. 
Management and politics. 2023;2(1):69-83. 

10. Chen Hexiang. Theoretical logic, historical logic and practical logic of Xi 
Jinping's diplomatic thought. Yan'an University Journal (Social Science 
Edition), 45(1) 

11. Gracie, C. (2017). The thoughts of Chairman Xi. BBC News. 
12. Heilmann, S., Rudolf, M., Huotari, M., & Buckow, J. (2014). China's shadow 

foreign policy: parallel structures challenge the established international 
order. China Monitor, 18(10), 1-9. 

13. MacFarquhar, R. (2015). China: the superpower of Mr. Xi. The New York 
Review of Books, 62(13), 13. 

14. Peters, M. A. (2017). The Chinese Dream: Xi Jinping thought on Socialism 
with Chinese characteristics for a new era. Educational Philosophy and 
Theory, 49(14), 1299-1304. 
 
 

  



 24 

№
 3

 2
0
2
3

  

Цифровые инструменты государственной политики 
лекарственного обеспечения:  
электронный рецепт и государственное регулирование 

 
 
 
 

Романец Елена Алексеевна 
соискатель, кафедра «Политологии и прикладной политической 
работы», ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет», Romanec9@mail.ru 
 
Цифровизация вплетается в политические процессы как в каче-
стве новых инструментов регулирования, так и в виде отдельного 
типа политических отношений. Серьезные цифровые изменения 
затронули и здравоохранение, одну из важнейших областей со-
циальной сферы, при этом COVID-19 форсировал процессы циф-
ровой трансформации государственной политики в этой сфере. 
В настоящей статье проведено исследование опыта внедрения 
цифровых сервисов лекарственного обеспечения, который пока-
зал, как отдельно взятые технологии могут повлиять на каче-
ственное изменение управлением здравоохранением, способ-
ствовать снижению издержек, доступности для граждан лекар-
ственного обеспечения. 
Ключевые слова: цифровое здравоохранение, цифровая поли-
тика, электронный рецепт, государственная политика в сфере ле-
карственного обеспечения, инструменты реализации государ-
ственной политики 
 

Окружающий нас современный мир и общественно-
политическая жизнь богаты на сложные проблемы и 
вызовы. Пандемия COVID-19 обострила застаре-
лые проблемы, а противостояние мировых элит 
России и ряда западных стран породило новые. Все 
это создает потребность поиска новых моделей в 
политическом управлении, в основе которого зало-
жен фундамент синергии традиционных механиз-
мов публичного управления и цифровых форм ак-
тивности правительств и его акторов. Развитие циф-
ровых технологий и взрывной рост интереса к искус-
ственному интеллекту способствуют переносу поли-
тических процессов в цифровую среду с одной сто-
роны (цифровизации политики), и активизации регу-
лятивных функций государства в цифровой среде и 
использования цифровых инструментов в управле-
нии различными сферами деятельности и решения 
общественно-значимых проблем (политику цифро-
визации) [1].  

Целью настоящей статьи является исследова-
ние практического приложения концепта «политики 
цифровизации» к государственному управлению 
важнейшей социальной сферой деятельности – 
здравоохранению в части лекарственного обеспече-
ния, в контексте применения цифровых инструмен-
тов для решения социально-значимых проблем. 

Попытки выстроить государственную политику 
информатизации здравоохранения в 2009-2010 го-
дах привели к оформлению отраслевого государ-
ственного проекта в центре которого - создание Еди-
ной государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Концепция 
ЕГИСЗ утверждена Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 28.04.2011 года № 364).  

Согласно утвержденному документу для автома-
тизации собственно лечебно-диагностического про-
цесса используется менее 20% компьютерного 
парка, остальные применяются в целях обеспече-
ния административно-хозяйственной деятельности 
[2]. Поэтому, основной целью создания ЕГИСЗ 
стало не только обеспечение эффективной инфор-
мационной поддержки процесса управления систе-
мой медицинской помощи, но и самого процесса 
оказания медицинской помощи. 

Анализ хронометража рабочего времени врача, 
проведенный в 2014 году, показал, что первичное 
посещение пациентом врача общей практики зани-
мает от 13,9 до 50,6 минут, повторное от 10,7 до 34,5 
минут. Основным процессом завершения приема у 
врача является оформление документации (оформ-
ление диагностических направлений для первич-
ного приема или оформление назначений лекар-
ственной терапии в случае установленного диа-
гноза по заболеванию). На работу с документацией 
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врач затрачивал в условиях работы с использова-
нием компьютера от 6 до 20,3 минут, в условиях ра-
боты без компьютера от 3,9 до 12,2 минут [3]. Таким 
образом, на оформление итогов визита к врачу ухо-
дило более 50% времени приема. Совершенствова-
ние информационной поддержки процессов оформ-
ления итогов визита к врачу, в том числе назначения 
лекарственной терапии и отпуска лекарственных 
препаратов, стало очевидным. 

Новый Национальный проект «Здравоохране-
ние» [4], включающий реализацию федерального 
межведомственного проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе 
Единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» [5] на период с 
2019 по 2024 год уже включали в себя мероприятия 
по цифровизации практики работы врача, связанной 
с оформлением документации, в том числе по внед-
рению на территории Российской Федерации си-
стемы электронных рецептов, как юридически зна-
чимых медицинских документов назначения лекар-
ственной терапии в форме электронного документа 
к 2024 году. 

1 января 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон от 29.07.2017 года № 242-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам применения ин-
формационных технологий в сфере охраны здоро-
вья» [6], содержащий поправки к Федеральному за-
кону от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств». На законодательном 
уровне были обозначены основные тренды цифро-
вой трансформации отрасли: телемедицина, элек-
тронный документооборот в медицинской организа-
ции и электронные рецепты. Добавлена возмож-
ность оформления рецептов на лекарственные пре-
параты в виде электронного документа, подписан-
ного с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи медицинского работника. 
Оформление таких рецептов в форме электронных 
документов осуществляется в случае принятия 
уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 12 ап-
реля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» решения об использовании на терри-
тории субъекта Российской Федерации наряду с ре-
цептами на лекарственные препараты, оформлен-
ными на бумажном носителе, рецептов на лекар-
ственные препараты, сформированных в форме 
электронных документов [7]. 

Приказами Министерства здравоохранения РФ 
от 14 января 2019 года № 4н [8] (утратил силу с 01 
марта 2022 года) и далее от 24.11.2021 года № 
1094н [9] утвержден порядок назначения лекар-
ственных препаратов, с возможностью оформления 
рецепта в форме электронного документа с исполь-
зованием государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения субъекта Россий-
ской Федерации, медицинской информационной си-
стемы медицинской организации. 

Несмотря на законодательное закрепление воз-
можности оформления назначения лекарственной 

терапии в форме электронного документа сам тер-
мин «электронный рецепт» закреплен только в од-
ном документе - национальном стандарте ГОСТ Р 
ИСО 17523-2019 «Информатизация здоровья. Тре-
бования к электронным рецептам», идентичный 
международному стандарту ИСО 17523:2016 «Ин-
форматизация здоровья. Требования к электрон-
ным рецептам», с датой введения стандарта в дей-
ствие 1 мая 2020 года, в котором под «электронным 
рецептом» понимается рецепт, выписанный при по-
мощи электронных средств [10]. Термин «электрон-
ный рецепт» в практике публичного управления 
устоялся скорее всего из термина «электронный ме-
дицинский документ», хотя вполне возможно ис-
пользование термина «цифровой рецепт», как 
наиболее актуальное на сегодняшний день терми-
нологическое понятие с учётом происходящих про-
цессов цифровой трансформации. 

Таким образом, регуляторный механизм государ-
ственной политики не отстал от реальной потребно-
сти в цифровизации одного из процессов оказания 
медицинской помощи, и даже наоборот, анализ ре-
альной практики внедрения технологии цифрового 
назначения лекарственной терапии и внедрения 
электронных рецептов [11] показал отставание по-
следней. До сих пор система юридически значимых 
электронных рецептов в России полноценно не 
внедрена.  

Является ли это свидетельством невостребован-
ности технологии, отсутствия доказанной эффек-
тивности и реального выгодоприобретателя, драй-
вера масштабирования или в целом, отсутствие 
сложности (проблемы), для решения которой пред-
назначена технология, отсутствия сложившихся 
цифровой среды, цифровых отношений, требующих 
политики цифровизации?  

Согласно опросам населения, цена и доступ-
ность лекарственных средств являются ключевыми 
критериями оценки уровня лекарственного обеспе-
чения. 66% населения считают высокие цены на ле-
карства наиболее острой проблемой в сфере здра-
воохранения [12]. С трудностями при покупке ле-
карств за последние два-три месяца столкнулись 
35% опрошенных, 34% с отсутствием лекарств, ко-
торые они раньше покупали, с существенным ро-
стом цен на привычное лекарство – год 59% участ-
ников опроса [13]. 

Опросы фиксируют наличие проблем доступно-
сти (в том числе и ценовой) лекарственных препа-
ратов для населения связаны также и с отсутствием 
понятия и четких критериев взаимозаменяемости 
лекарственных средств, информированности насе-
ления по использованию международных непатен-
тованных наименований, удобных инструментов 
оперативного получения таких знаний и информа-
ции.  

В то же время само медицинское сообщество 
сталкивается с не менее значимыми проблемами. 
Врач не обладает полной информацией о всех дей-
ствующих медикаментозных назначениях пациента 
и оформляет сведения о принимаемых препаратах 
исходя из данных медицинской карты и со слов са-
мого пациента. Доступа к информации о пациенте, 
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имеющейся в иных медицинских организациях, 
например, узкого профиля, коммерческого сектора, 
у врача нет. Это снижает качество лечения, создает 
риски передозировки, возникновения побочных эф-
фектов и несовместимости назначенной терапии с 
уже принимаемыми препаратами.  

Указанный спектр проблем явно отвечает на 
выше поставленный вопрос о наличии сферы при-
ложения для цифровой трансформации.  

Впервые в России технология цифрового назна-
чения лекарственной терапии разработана и внед-
рена до стадии полноценной промышленной экс-
плуатации в Белгородской области в 2019-2020 го-
дах. Уникальность проекта заключалась в реализа-
ции проекта в форме государственно-частного парт-
нерства, с привлечением компании, инвестирующей 
в создании технологии за собственные средства, 
без бюджетного финансирования, а также в возмож-
ности реализации на основе ядра платформы до-
полнительных, социально значимых сервисов, кото-
рые в явном виде демонстрировали выгоды как для 
врачей и фармацевтов, так и для пациентов. Техно-
логия позволяет выписывать рецепт дистанционно, 
организовать доставку лекарств на дом маломо-
бильным категориям граждан, реализовывать до-
полнительные сервисы с проактивным получением 
социального налогового вычета НДФЛ, учета нали-
чия лекарственной дефектуры и другие [14]. 

Основные причины сложности внедрения элек-
тронных рецептов связаны с региональной состав-
ляющей. Федеральный закон определил, что приня-
тие решения об обороте электронных рецептов от-
несено к ведению органов власти субъектов РФ. 
При этом информационные системы субъектов РФ, 
используемые в практике работы врачей в регионах, 
по своему функциональному наполнению разнооб-
разны и неоднородны [15]. В результате в жизненно 
важной сфере, в лекарственном обеспечении, нет 
единого подхода в государственном регулировании: 
где-то в регионах выписывают и принимают элек-
тронные рецепты в аптеках повсеместно (например, 
Белгородская область), а где-то цифровой формат 
применяют только в льготном сегменте. Такой под-
ход создает не только проблемы с неравным досту-
пом к получению лекарственного обеспечения, но 
проблемы с цифровым неравенством.  

Цифровая среда по направлению лекарствен-
ного обеспечения представлена различными участ-
никами: государственными и негосударственными 
организациями, в области медицинских и фарма-
цевтических услуг, регуляторами, пациентами. 
Ландшафт используемых указанными участниками 
информационных систем разнообразен: аптечные 
информационные системы, информационные си-
стемы медицинских организаций, системы склада и 
учета лекарственных препаратов, государственные 
реестры и справочники, учет льготных категорий 
граждан, системы закупок препаратов, мониторинга 
и контроля закупок, мониторинга движения лекар-
ственных препаратов, надзорных и контрольных ор-
ганов, портал государственных услуг. 

Причины длительных сроков внедрения системы 
электронных рецептов связаны также с отсутствием 

качественно сформированной и однородной цифро-
вой среды. Разнородность систем электронных ре-
цептов, которые внедряются в субъектах, является 
значительной нагрузкой для аптечного бизнеса и от-
талкивает его от подключения к процессам цифро-
визации отрасли несмотря на то, что аптеки явля-
ются значимой частью системы здравоохранения. 
Аптеке необходимо обеспечить поддержку IT-ин-
фраструктуры и соответствие различным регио-
нальным платформам.  

Таким образом, неоднородная цифровая среда, 
«лоскутность» и разрозненность информационных 
систем основных участников цифровых отношений - 
медицинских и фармацевтических организаций вы-
ступила препятствием для дальнейшего масштаби-
рования технологии и распространения ее на всю 
страну.  

В цифровую среду и единое информационное 
пространство, регулируемое государственной поли-
тикой включена информация только в отношении 
врачебных медицинских назначений для льготных 
категорий граждан, в отношении лекарственных 
препаратов, оборот которых в Российской Федера-
ции ограничен и в отношении которых устанавлива-
ются меры контроля в соответствии с законодатель-
ством РФ. Медицинская практика назначения лекар-
ственной терапии коммерческого сегмента нахо-
дится за рамками единого цифрового контура здра-
воохранения. 

Необходимо стандартизовать подход, и рассмат-
ривать цифровизацию лекарственного обеспечения 
по двум направлениям: как одной из государствен-
ных задач, в части льготного обеспечения и в части 
коммерческого сегмента. Проведение таких гло-
бальных проектов, в которых участвуют все формы 
собственности, необходимо осуществлять с оцен-
кой не только бюджетных затрат, но и затрат, кото-
рые должен понести бизнес, предусмотрев меры 
стимулирования его участия в подобных проектах. 

Необходимо дополнить Федеральный закон от 
12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств» и подзаконные нормативные 
акты нормами, устанавливающими единый процес-
синг всех назначений лекарственной терапии (как в 
электронной, так и бумажной форме). Система еди-
ного процессинга лекарственной терапии должна 
предусматривать: 

- внедрение единых стандартов (справочников и 
форматов назначения лекарственной терапии); 

- обязательное применение структурированного 
назначения и фиксации всей схемы терапии в карте 
пациента в медицинской информационной системе 
с подписанием электронной подписью врача; 

- интеграцию с иными системами в сфере здра-
воохранения, контрольно-надзорных систем.  

В целом целесообразно решить вопрос о созда-
нии единого федерального реестра назначений ле-
карственной терапии. Выписка рецептов и оформ-
ление рекомендаций должны осуществляться вра-
чом с сохранением в едином реестре назначений 
соответствующей информации. При этом, оформле-
нию и сохранению в едином реестре должны подле-
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жать все назначения, как лекарственных препара-
тов, подлежащих отпуску по рецепту, так и лекар-
ственных препаратов, подлежащих отпуску без ре-
цепта. Ведение такого реестра обусловлено необ-
ходимостью обеспечения доступа врача ко всем 
действующим медицинским назначениям пациента 
при ведении приема пациента, в том числе назначе-
ниям в иных медицинских организациях. Такой до-
ступ позволит повысить качество лечения и миними-
зировать врачебные ошибки, позволит приобретать 
препараты по электронным рецептам по всей терри-
тории России вне зависимости от того, где он был 
оформлен (сейчас приобрести препарат возможно 
только в том регионе, где рецепт был получен).  
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Правовые аспекты определения невыплаты заработной 
платы: понятие, виды и классификация 
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ситет «Синергия», avin_sledkom@mail.ru 
 
Исследование теоретических и правовых аспектов определения 
невыплаты заработной платы и ее видов включают в себя обзор 
литературы, предоставляющей классификацию видов невы-
платы заработной платы, особенностей, связанных с определе-
нием их формы и содержания, а также рассмотрение наиболее 
актуальных практических проблем и аспектов, связанных с невы-
платой заработной платы, указание на основные возможности и 
инструменты, которые могут использоваться для защиты прав 
работников. В ходе проведения исследования было установлено, 
что существуют различные критерии классификаций невыплаты 
заработной платы, к которым относятся причины, виды и послед-
ствия невыплаты зарплаты. Подробное изучение правовых ас-
пектов рассматриваемой проблемы играет важную роль в защите 
прав работников и в развитии экономики в целом.  
Ключевые слова: заработная плата, невыплата заработной 
платы, трудовое законодательство, ответственность работода-
теля, полная или частичная невыплата заработной платы. 

 
 
 

Тема настоящего исследования имеет высокую 
актуальность, поскольку является важной пробле-
мой для защиты трудовых прав работников и повы-
шения качества трудовых отношений.  

В России невыплата заработной платы – одна из 
наиболее распространенных правонарушений ра-
ботодателями. Это влечет за собой различные про-
блемы для работников, включая низкий социально-
экономический уровень, необеспеченность работ-
ников на достойном уровне, социальное неравен-
ство и т.д.  

В условиях острой конкуренции на рынке труда, 
увеличения экономических рисков и нестабильно-
сти экономики, невыплата заработной платы явля-
ется серьезным препятствием не только для работ-
ников, но и для развития предприятий и экономиче-
ского роста в целом.  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы иссле-
довать и анализировать правовые аспекты невы-
платы заработной платы, классифицировать ее 
виды, а также проанализировать наиболее актуаль-
ные проблемы, связанные с этой темой. Информа-
ция, содержащаяся в данной статье, поможет по-
дробно изучить проблемы, связанные с невыплатой 
заработной платы, а также с целью разработки но-
вых подходов и стратегий для улучшения ситуации 
в этой области.  

В целом, данная статья имеет важное значение 
для защиты прав работников, а также для правового 
и экономического развития России, поскольку поз-
воляет выявить основные проблемы, связанные с 
данной темой, и предложить решение этих проблем. 

В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации: «Заработная плата (оплата 
труда работника) – вознаграждение за труд в зави-
симости от квалификации работника, сложности, ко-
личества, качества и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, работу в особых климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению, и иные выплаты компенсационного харак-
тера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты)» [1]. 

Соответственно, невыплата заработной платы – 
это нарушение со стороны работодателя обяза-
тельства выплатить заработную плату работникам в 
соответствии с условиями трудового договора или 
законодательства. Ответственность за невыплату 
заработной платы работодатель несет, прежде 
всего, в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации (ст. 142 [1]), с Кодексом об админи-
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стративных правонарушениях Российской Федера-
ции (ст. 5.27 [2]), а в отдельных случаях по Уголов-
ному кодексу Российской Федерации (ст. 145.1 [3]). 

Одним из классических авторов, рассматриваю-
щим концепцию невыплаты заработной платы, яв-
ляется Эмиль Дюркгейм. В своей книге «Самоубий-
ство» он утверждает, что невыплата заработной 
платы может привести к массовым самоубийствам, 
так как работа является одним из основных элемен-
тов социальной интеграции [4]. 

Другим автором, занимающимся этой пробле-
мой, является Карл Маркс. Он считал, что невы-
плата заработной платы является одним из спосо-
бов эксплуатации рабочих классов, и что работода-
тели используют ее как форму социального кон-
троля [5]. 

Также можно отметить автора Майкла Фритьо-
ффа и его концепцию невыплаты заработной платы 
как формы преступления. Он рассматривает невы-
плату заработной платы как форму нарушения за-
кона и связывает ее с другими преступлениями, та-
кими как мошенничество, кража и т. д. [6]. 

В целом, теоретические концепции невыплаты 
заработной платы рассматривают эту проблему с 
разных точек зрения, от экономических и социаль-
ных, до правовых и моральных. Они позволяют 
лучше понимать причины и последствия этой про-
блемы и разрабатывать эффективные меры для ее 
предотвращения. 

Рассматривая подробнее теоретические концеп-
ции невыплаты заработной платы, нами уже было 
отмечено, что они включают в себя аспекты право-
вой, экономической и социальной сфер. В правовой 
сфере невыплата заработной платы рассматрива-
ется как грубое нарушение трудовых прав работни-
ков и имеет свои юридические последствия. В эко-
номической сфере невыплата заработной платы 
может привести к негативным последствиям для 
предприятий, так как работники могут начать уволь-
няться, что в свою очередь приведет к снижению 
производительности труда. В социальной сфере не-
выплата заработной платы может повлечь за собой 
возникновение социальных проблем, связанных с 
бедностью, нестабильностью и безработицей.  

Возможные трактовки и толкования невыплаты 
заработной платы могут включать в себя различные 
аспекты, в зависимости от ситуации и контекста. 
Например, в некоторых случаях невыплата заработ-
ной платы может быть вызвана форс-мажорными 
обстоятельствами, о чем необходимо уведомлять 
работников в соответствии с законодательством. 
Также возможно применение различных санкций к 
работодателю за нарушение обязательств по вы-
плате заработной платы, включая штрафы, админи-
стративную, уголовную ответственность и т.д. 

Невыплата заработной платы может иметь не-
сколько видов, в зависимости от конкретных обсто-
ятельств и причин, вызвавших такое нарушение. 
Рассмотрим некоторые из них: 

1. Полная невыплата заработной платы – это ко-
гда работодатель не выплачивает работнику его 
зарплату вообще, либо выплачивает лишь часть 
зарплаты. Полная невыплата заработной платы – 

это отказ работодателя выплатить работнику всю 
сумму, которая была ему обещана в соответствии с 
установленными договором или законодательством 
условиями. Когда работник получает оплату свыше 
двух месяцев в размере ниже МРОТ, это не явля-
ется полной невыплатой заработной платы, по-
скольку работник все-таки получает определенную 
сумму денег. Однако, если оплата труда на протя-
жении более двух месяцев ниже установленных за-
конодательством норм, то это может быть квалифи-
цировано как другой вид нарушения, такой как ча-
стичная невыплата заработной платы или несвое-
временная выплата заработной платы, которые бу-
дут рассмотрены ниже. 

2. Частичная невыплата заработной платы – это 
когда работодатель выплачивает работнику зар-
плату ниже установленного законом размера или 
меньше того, что предусмотрено трудовым догово-
ром. 

3. Не своевременная выплата заработной платы 
– это когда работодатель выплачивает зарплату не 
в срок, установленный законодательством или тру-
довым договором. 

4. Неполный учет начислений – это когда работо-
датель в установленный законом срок не зачисляет 
на счет работника зарплату или не учитывает все 
начисления, которые работнику должны были быть 
выплачены. Начисления, на которые может ссы-
латься данное понятие, включают в себя следую-
щие: 

1) Заработная плата (оклад, почасовая оплата, 
премии, надбавки и т.д.), которую работодатель 
должен по закону выплачивать работнику. 

2) Суммы налогов и страховых взносов, которые 
работодатель обязан удерживать из заработной 
платы работника и перечислять в бюджет и фонды 
социального страхования. 

3) Компенсации, которые работодатель должен 
выплачивать работнику в соответствии с трудовым 
законодательством (например, компенсация за ра-
боту в штате по особым условиям, компенсация за 
простой и т.д.). 

4) Оплата отпусков, временной нетрудоспособ-
ности и других отпусков, предусмотренных законом 
или трудовым договором. 

5) Другие выплаты, которые работодатель дол-
жен производить в соответствии с законодатель-
ством или трудовым договором, например, выплаты 
по дополнительному медицинскому страхованию 
или ежегодным предупредительным выплатам. 

5. Скрытая заработная плата – это когда работо-
датель выплачивает зарплату работнику в виде 
надбавок, премий, компенсаций и т.д., но не оформ-
ляет их в соответствии с требованиями законода-
тельства. 

6. Отказ работодателя от выплаты зарплаты – 
это когда работодатель не выплачивает зарплату, 
указывая на недостаточность финансовых средств 
или иные причины. 

Каждый вид невыплаты заработной платы имеет 
свою юридическую квалификацию и может быть за-
креплен соответствующими нормами трудового, 
гражданского и уголовного права. В зависимости от 
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обстоятельств дела и тяжести нарушения, работо-
датель может быть привлечен к различным видам 
ответственности, таким как: 

1. Гражданско-правовая ответственность – рабо-
тодатель может быть обязан выплатить работнику 
не только задолженную зарплату, но и штрафные 
санкции, установленные законодательством. 

2. Административная ответственность – работо-
датель может быть привлечен к административной 
ответственности в виде уплаты штрафа или иного 
взыскания. 

3. Уголовная ответственность – если работода-
тель отказывается выплачивать заработную плату 
своим работникам систематически, то его действия 
могут рассматриваться, как преступление и быть 
квалифицированы как мошенничество. 

4. Дисциплинарная ответственность – работода-
тель может быть привлечен к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с внутренними прави-
лами организации. 

В целом, ответственность работодателя за отказ 
в выплате зарплаты является серьезной и закреп-
лена различными нормами законодательства, при 
этом существуют различные способы ее приведе-
ния в действие в зависимости от обстоятельств кон-
кретной ситуации. 

Классификация невыплаты заработной платы – 
это процесс разделения случаев невыплаты зара-
ботной платы на различные группы или классы в со-
ответствии с их причинами, видами и последстви-
ями. Критерии классификации могут включать не-
уплату заработной платы на определенный времен-
ной период, неправильное начисление зарплаты, 
задержки выплаты зарплаты, отказ работодателя 
выплатить задолженность и различные другие при-
чины. Так как классификация невыплаты заработ-
ной платы может происходить по различным крите-
риям, рассмотрим некоторые из них: 

1. Тип заработной платы: 
- Окладная заработная плата – невыплата пол-

ной или частичной суммы зарплаты. 
- Почасовая заработная плата – невыплата зар-

платы в соответствии с индивидуальной почасовой 
оплатой труда. 

- Процентная заработная плата – невыплата зар-
платы в соответствии с установленным процентом 
от объема продаж или другой определяющей фак-
тора. 

2. Наличие задолженности: 
- Полная невыплата заработной платы – отсут-

ствие выплат за определенный период времени. 
- Частичная невыплата заработной платы – вы-

плата суммы меньше, чем требуется по договору 
или законодательству. 

- Невыплата вознаграждений – неуплата премий, 
бонусов, дополнительной оплаты и т.д. 

3. Уровень задержки или невыплаты: 
- Невыплата зарплаты в течение определенного 

количества дней. 
- Задержка зарплаты на определенное количе-

ство дней. 
- Случайная невыплата зарплаты без системно-

сти. 

4. Вид нарушения законодательства: 
- Невыплата налогов и страховых взносов. 
- Невыплата зарплаты в соответствии с трудо-

вым договором и законодательством. 
Классификация невыплаты заработной платы 

имеет важное значение, так как позволяет прави-
тельству, организациям и трудовым объединениям 
более эффективно бороться с невыплатами зара-
ботной платы и улучшать условия работы для ра-
ботников. Представленная классификация также 
может использоваться для оценки правовой, эконо-
мической ситуации и социального благополучия 
населения. 

Так, одним из основных видов невыплаты зара-
ботной платы является задержка выплаты зар-
платы. Это может быть вызвано различными факто-
рами, такими как нехватка средств на предприятии, 
неправильная организация бухгалтерии, финансо-
вые трудности и т.д. Однако, независимо от причин 
задержки выплаты зарплаты, работодатель должен 
выплачивать ее работникам в соответствии с уста-
новленными законодательством сроками. 

Еще одним распространенным видом невыплаты 
заработной платы является неправильное начисле-
ние зарплаты. Например, работодатель может не-
правильно рассчитать количество отработанных ча-
сов или не учесть дополнительные выплаты, такие 
как компенсации за работу во вредных условиях. В 
этом случае работодатель должен сделать пере-
расчет и выплатить работнику недостающую сумму. 

Также возможен случай, когда работодатель от-
казывается выплатить заработную плату, даже если 
он имеет на это все необходимые средства. В этом 
случае работник может обратиться в суд или комис-
сию по трудовым спорам для защиты своих прав. 

Таким образом, классификация невыплаты зара-
ботной платы основывается на различных крите-
риях, таких как причины, виды и последствия невы-
платы зарплаты. Правовые аспекты этой проблемы 
играют важную роль в защите прав работников и в 
развитии экономики в целом. Работодатели должны 
соблюдать законодательство и выплачивать зара-
ботную плату в соответствии с установленными сро-
ками и требованиями. 
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types of non-payments of wages, features related to determining their form 
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problems and aspects related to non-payment of wages, indicating the 
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Защита персональных данных в условиях цифровизации: 
эволюция и современное состояние  

 
 
 
 
 

Гатиятуллина Эльмира Маратовна  
аспирант, Университет управления «ТИСБИ», askoelm@mail.ru 
 
Статья представляет собой исследование текущего состояния 
правового регулирования защиты персональных данных в кон-
тексте цифровой эпохи. Статья основывается на анализе поня-
тия персональных данных и их значения в современном цифро-
вом мире, и рассматривает историю развития законодательства 
о персональных данных в России. 
Автор статьи подробно изучает основные нормативные акты, ре-
гулирующие защиту персональных данных в России, и выявляет 
основные принципы, заложенные в законодательстве. В частно-
сти, рассматривается анализ прав субъектов персональных дан-
ных и их основные гарантии. 
Особое внимание уделяется проблемам, связанным с правовым 
регулированием защиты персональных данных в цифровой 
эпохе. Автор статьи выявляет неоднозначность и недостаточную 
прозрачность саморегулирования платформ, различие в стан-
дартах и несоответствие международным требованиям. Он при-
ходит к выводу о необходимости улучшения законодательства и 
эффективного контроля над защитой персональных данных в 
цифровой среде. 
Статья представляет интерес для специалистов в области права, 
информационных технологий, а также всех, кто интересуется 
проблемами защиты персональных данных в цифровой эпохе. 
Результаты исследования могут быть использованы для разра-
ботки новых подходов к правовому регулированию и защите пер-
сональных данных в современном цифровом обществе. 
Ключевые слова: защита персональных данных, цифровая 
эпоха, правовое регулирование, персональные данные, норма-
тивные акты, принципы, права субъектов данных, проблемы, вы-
зовы, саморегулирование, стандарты, международные требова-
ния. 
 

Понятие персональных данных и их значение в 
цифровой эпохе 

Определение понятия персональных данных в 
Российской Федерации закреплено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Согласно данному закону, персональные 
данные определяются широким подходом и вклю-
чают любую информацию, относящуюся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу - субъекту персональных данных. 

Данное определение отличается от предыдущих 
законодательных определений персональных дан-
ных в Российской Федерации. Особенностью теку-
щего определения является то, что к персональным 
данным относится информация, по которой нельзя 
без использования другой информации определить 
конкретное физическое лицо. Идентификация субъ-
екта персональных данных не является обязатель-
ным условием для отнесения информации к персо-
нальным данным [3]. 

Законодательное определение персональных 
данных в России подразумевает, что персональные 
данные могут быть представлены в любой форме и 
могут включать различные виды информации, такие 
как имя, адрес, контактные данные, фотографии, 
биометрические данные, финансовая информация, 
медицинская информация и другие сведения, отно-
сящиеся к субъекту персональных данных. 

Определение персональных данных включает 
как прямую информацию о субъекте, так и косвен-
ную информацию, которая может быть связана с 
определенным физическим лицом. Например, дан-
ные о покупках или интересах пользователя в ин-
тернете могут быть косвенно связаны с его лично-
стью. Персональные данные должны относиться к 
физическому лицу, то есть к субъекту персональных 
данных. Информация, которая не связана с физиче-
ским лицом, не является персональными данными в 
контексте данного определения. 

В современном цифровом мире персональные 
данные приобретают все большее значение. Циф-
ровая среда представляет собой информационное 
пространство, где информация может распростра-
няться безгранично, копироваться и храниться без 
материального носителя. Однако эта среда ставит 
перед гражданами ряд сложностей, так как юрисдик-
ционные границы на цифровую среду невозможно 
наложить. 

В современных условиях цифрового простран-
ства становится явным, что защита персональных 
данных должна быть приравнена к фундаменталь-
ным правам и свободам человека. Утечки персо-
нальных данных становятся все более распростра-
ненными, таких как «Яндекс.Еда», Delivery Club, 
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«Гемотест», СДЭК, причем утечка самой информа-
ции уже может представлять угрозу для граждан, 
независимо от того, использовались ли эти данные 
для противоправных действий. Часто украденные 
данные собираются в базы данных с целью их по-
следующей перепродажи [2]. 

Случаи утечек персональных данных из крупных 
компаний, особенно в условиях удаленного фор-
мата работы, становятся все более частыми. Базы 
данных могут содержать информацию о пользова-
телях, их адресах проживания, контактных данных и 
финансовой информации. Такие утечки могут при-
вести к серьезным последствиям для граждан. 

Законодательство не всегда успевает за разви-
тием способов кражи персональных данных, что 
приводит к пробелам в регулировании защиты пер-
сональных данных. Преступления в сфере исполь-
зования информационных технологий, связанные с 
утечкой персональных данных, обладают высокой 
степенью латентности и часто остаются нераскры-
тыми. 

 
История развития правового регулирования 

защиты персональных данных в России 
Развитие законодательства о персональных дан-

ных в России прошло несколько основных этапов, 
которые отразили значимые изменения и дополне-
ния в правовой сфере защиты персональной инфор-
мации.  

В 1993 году в Российской Федерации были за-
креплены конституционные нормы, относящиеся к 
защите частной жизни и персональных данных. 
Часть 1 статьи 23 Конституции РФ гарантировала 
каждому право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, а статья 24 запре-
щала сбор, хранение и распространение информа-
ции о частной жизни человека. Эти статьи стали ос-
новой для развития законодательства о защите пер-
сональных данных в России. 

В 1995 году был принят Федеральный закон РФ 
«Об информации, информатизации и защите ин-
формации». Этот закон установил основные требо-
вания и условия по обработке персональных дан-
ных. Однако, его функционирование до 2006 года 
было затруднено некоторыми проблемами, включая 
неопределенность в сфере социально-информаци-
онных отношений и охраны частной жизни. 

В 2006 году был принят Федеральный закон «О 
персональных данных», который стал основным за-
конодательным актом в сфере защиты персональ-
ных данных в России. Этот закон устанавливает ос-
новные принципы обработки персональных данных, 
права субъектов персональных данных, требования 
к операторам и другие нормы. Закон устанавливает 
требования к согласованию субъектов на обработку 
и предоставление их персональных данных, и 
предусматривает ответственность за нарушение 
норм закона. Принятие этого закона имело суще-
ственное значение для развития законодательства 
в области защиты персональных данных в России.  

В последующие годы законодательство о персо-
нальных данных в России продолжало развиваться 

в ответ на появление новых технологий и угроз без-
опасности. В 2014 году был принят Федеральный за-
кон, вносящий изменения в отдельные законода-
тельные акты в части уточнения порядка обработки 
персональных данных в информационно-телеком-
муникационных сетях. Данный закон расширил обя-
занности Роскомнадзора по обеспечению конфи-
денциальности персональных данных российских 
граждан. Этот закон внес ряд изменений и дополне-
ний в регулирование персональных данных, направ-
ленных на усиление контроля и защиты персональ-
ных данных в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях. Он расширил требования к операторам 
персональных данных и ужесточил ответственность 
за нарушение правил обработки персональных дан-
ных [4]. 

В 2015 году вступил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информатизации и защите информа-
ции» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Этот закон уточнил порядок обра-
ботки персональных данных в информационно-те-
лекоммуникационных сетях и ввел новые требова-
ния к операторам персональных данных. Закон 
предусматривает обязанность операторов персо-
нальных данных указывать информацию о месте 
нахождения баз данных, в которых обрабатываются 
персональные данные российских граждан. 

В 2016 году был утвержден Указ Президента РФ 
о Доктрине информационной безопасности Россий-
ской Федерации. Этот правовой акт детализировал 
и конкретизировал основные положения защиты 
частной жизни, информационной политики и инфор-
мационной безопасности в соответствии с нацио-
нальными интересами страны. 

В 2017 году были внесены поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях РФ, увеличи-
вающие штрафы за нарушения в области защиты 
персональных данных. Это свидетельствует о 
стремлении законодателей к более эффективной 
защите персональных данных и повышению юриди-
ческой ответственности для нарушителей. 

Существующее законодательство о персональ-
ных данных в России имеет некоторые положитель-
ные аспекты, такие как определение основных прав 
и обязанностей субъектов персональных данных и 
операторов, установление требований к обработке 
персональных данных и ответственности за нару-
шение закона.  

Одной из основных проблем существующего за-
конодательства является его недостаточная адап-
тация к изменяющимся технологическим и социаль-
ным реалиям. В цифровой эпохе появляются новые 
способы сбора, хранения и использования персо-
нальных данных, и возникают новые риски связан-
ные с киберпреступностью и нарушением конфи-
денциальности данных.  

 
Основные принципы правового регулирова-

ния защиты персональных данных в России 
Законодательство о персональных данных в Рос-

сии основывается на нескольких принципах, зало-
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женных в законодательных актах. Основная законо-
дательная основа в этой области представлена Фе-
деральным законом № 152-ФЗ, который регулирует 
обработку, хранение и доступ к персональным дан-
ным. Цель данного закона заключается в обеспече-
нии защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, включая 
защиту прав на неприкосновенность частной жизни 
и личную тайну. 

В закон внесены поправки, вступившие в силу с 1 
марта, которые запрещают операторам размещать 
и распространять персональные данные без согла-
сия субъекта данных. Теперь владелец данных са-
мостоятельно определяет, какая информация мо-
жет быть использована публично, а какая должна 
оставаться приватной. Он имеет право указать срок 
действия согласия или потребовать прекращения 
передачи своих персональных данных третьим ли-
цам или обратиться в суд. 

Ключевой в законодательстве является статья 
14, которая предусматривает право субъектов пер-
сональных данных требовать блокировки или уда-
ления своих данных у оператора. Теперь для этого 
нет необходимости доказывать неполноту, устаре-
лость, недостоверность или незаконное получение 
данных. Субъекты имеют право на блокировку или 
удаление своих персональных данных просто по-
тому, что они являются их персональными данными. 
Это значительно повышает ответственность опера-
торов персональных данных. 

Операторы персональных данных обязаны неза-
медлительно информировать уполномоченные ор-
ганы о кибератаках и утечках данных. Информиро-
вание происходит в два этапа: в течение суток опи-
сываются скомпрометированные данные, а в тече-
ние трех суток предоставляются результаты внут-
ренней проверки. Операторы должны сообщать о 
намерении передачи персональных данных за ру-
беж, и в некоторых случаях такая передача может 
быть ограничена [5]. 

Другой не менее значимый закон, связанный с 
персональными данными, это Федеральный закон 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». В нем содер-
жится статья 15.5, которая устанавливает порядок 
ограничения доступа к информации, обрабатывае-
мой с нарушением законодательства о персональ-
ных данных. В соответствии с этой статьей созда-
ется реестр нарушителей прав субъектов персо-
нальных данных, в который включаются ресурсы, 
нарушившие закон о персональных данных. 

Законодательство о персональных данных 
предусматривает ответственность за нарушение 
правил обращения с персональными данными. В 
КоАП и УК РФ установлены соответствующие ста-
тьи, которые предусматривают административные и 
уголовные наказания для нарушителей. Например, 
в КоАП предусмотрена статья 13.11 «Нарушение за-
конодательства Российской Федерации в области 
персональных данных», которая может быть нака-
зана штрафом до 18 миллионов рублей. В УК РФ 
есть статья 137 «Нарушение неприкосновенности 

частной жизни», которая может применяться в слу-
чае нарушения правил обращения с персональ-
ными данными. 

Субъекты персональных данных обладают ря-
дом основополагающих прав, которые обеспечи-
вают им контроль над своими личными данными и 
защиту их прав и свобод. В соответствии с феде-
ральным законодательством о персональных дан-
ных в России (Федеральный закон от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ), эти права гарантируются и могут быть 
осуществлены субъектами персональных данных. 

Первое из этих прав - право на информацию. 
Субъект персональных данных имеет право на по-
лучение информации от оператора о наличии и об-
работке его персональных данных. Это включает 
информацию о целях, способах и условиях обра-
ботки данных. Такое право позволяет субъекту быть 
осведомленным о том, какие данные собираются и 
как они используются. 

Далее, субъект персональных данных имеет 
право на доступ к своим персональным данным. Он 
может требовать получения копий своих данных и 
ознакомления с ними. Это право обеспечивает 
субъекту возможность контролировать точность и 
полноту его персональных данных, и понимать, ка-
кие именно данные обрабатываются. 

Субъект имеет право на исправление своих пер-
сональных данных. Если данные являются непол-
ными, устаревшими, неточными или незаконно по-
лученными, субъект может требовать их исправле-
ния или уточнения. Это право помогает обеспечить 
актуальность и достоверность персональных дан-
ных субъекта. 

Субъект персональных данных имеет право на 
блокировку или удаление своих персональных дан-
ных. Если данные являются неполными, устарев-
шими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели об-
работки, субъект может потребовать их блокировки 
или удаления. Это право дает субъекту контроль 
над своими данными и позволяет ему управлять их 
использованием [7]. 

Дополнительно, субъект персональных данных 
имеет право на ограничение обработки своих дан-
ных. В случаях, когда точность данных оспарива-
ется или обработка является незаконной, субъект 
может требовать ограничения обработки своих пер-
сональных данных. Это право обеспечивает защиту 
прав и интересов субъекта в ситуациях, когда обра-
ботка данных вызывает сомнения или вопросы. 

Субъект персональных данных имеет право на 
переносимость данных. Это означает, что субъект 
может требовать получить свои персональные дан-
ные, предоставленные одним оператором, и пере-
дать их другому оператору. Такое право позволяет 
субъекту легко перемещаться между различными 
сервисами и организациями, сохраняя контроль над 
своими данными. 

Наконец, субъект персональных данных имеет 
право на обжалование неправомерной обработки 
своих данных. Если субъект считает, что его персо-
нальные данные обрабатываются неправомерно 
или нарушают его права, он имеет право обратиться 
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в уполномоченный орган по защите персональных 
данных или в суд для защиты своих прав и интере-
сов. 

Все эти права предоставляют субъектам персо-
нальных данных возможность контролировать свои 
личные данные, защищать свои права и свободы, 
требовать соблюдения законодательства о персо-
нальных данных со стороны операторов. 

 
Проблемы правового регулирования защиты 

персональных данных в цифровой эпохе 
В цифровой эпохе правовое регулирование за-

щиты персональных данных стало острой пробле-
мой. С появлением цифровых платформ, принадле-
жащих крупным интернет-компаниям, объем персо-
нальных данных значительно увеличился. Эти плат-
формы действуют в различных сферах, таких как со-
циальные сети, игры, экономические и цифровые 
платформы. 

Цифровые платформы разрабатывают соб-
ственные стандарты регулирования, которые про-
слеживаются в пользовательских соглашениях, по-
литиках конфиденциальности и дополнительных со-
глашениях. Эти документы представляют собой 
внутрикорпоративные решения и не обсуждаются с 
пользователями. Пользователи могут только присо-
единиться и согласиться с установленными прави-
лами. 

Однако такое саморегулирование сферы защиты 
данных имеет некоторые проблемы. Во-первых, 
нормы соглашений являются гибкими и не указы-
вают на конкретные нормы, что оставляет место для 
различных толкований. Во-вторых, основным усло-
вием предоставления данных является согласие 
пользователей, но эти соглашения часто формули-
руются неясно или с использованием юридического 
жаргона, что затрудняет понимание пользователем 
сути и последствий предоставления данных. В-тре-
тьих, существует отсылка к законодательству, од-
нако такие нормы содержат отсылку к собственным 
правилам платформы, что может привести к несоот-
ветствию с международными и национальными тре-
бованиями [1]. 

Внутрикорпоративное саморегулирование не 
всегда учитывает все международные требования. 
Некоторые компании следуют нормам общего ре-
гламента по защите данных (GDPR), однако не все 
платформы придерживаются таких стандартов или 
необходимых требований [6]. 

Пользовательские соглашения и политики кон-
фиденциальности могут различаться в зависимости 
от платформы. Некоторые компании более точно 
прописывают предмет соглашения и цели обра-
ботки данных, в то время как другие документы мо-
гут быть менее конкретными. 

В связи с этим возникают проблемы с защитой 
персональных данных пользователей. Некоторые 
пользователи могут не осознавать, какие данные со-
бираются и как они будут использоваться. Возни-
кает вопрос о контроле и управлении своими дан-
ными, особенно при трансграничной передаче дан-
ных. 

Проблемы правового регулирования защиты 
персональных данных в цифровой эпохе связаны с 
неоднозначностью и недостаточной прозрачностью 
саморегулирования платформ, различием в стан-
дартах и несоответствием международным требо-
ваниям. Это подчеркивает необходимость улучше-
ния законодательства и эффективного контроля над 
защитой персональных данных в цифровой среде. 
В связи со сложностью определения юрисдикцион-
ных границ цифровой среды использование персо-
нальных данных в цифровой среде носит трансгра-
ничный характер. Национальное законодательство 
различных стран также разнится в подходах к обес-
печению защиты данных своих граждан, в этом слу-
чае совместная работа по определению некоторых 
основополагающих положений, которые обеспе-
чили бы соблюдение прав субъектов персональных 
данных, могла бы стать основой для создания еди-
ного международного стандарта защиты персональ-
ных данных в цифровой среде. С учетом изложен-
ного видится необходимым разработка и создание 
международных стандартов, определяющих требо-
вания к защите персональных данных в цифровой 
среде. 
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Protection of Personal Data in the context of digitalization: evolution and 
current state 

Gatiyatullina E.M. 
University of Management "TISBI" 
This article presents a study on the current state of legal regulation regarding 

the protection of personal data in the context of the digital era. Based on 
an analysis of the concept of personal data and their significance in the 
modern digital world, the article examines the history of personal data 
legislation in Russia. 

The author delves into the important regulatory acts governing the protection of 
personal data in Russia, highlighting the fundamental principles embedded 
in the legislation. Specifically, an analysis of the rights of data subjects and 
their main guarantees is conducted. 

Significant attention is given to the challenges associated with the legal 
regulation of personal data protection in the digital era. The article identifies 
issues of ambiguity and insufficient transparency in platform self-regulation, 
disparities in standards, and non-compliance with international 
requirements. The author concludes that there is a need for improved 
legislation and effective control over the protection of personal data in the 
digital environment. 

This article is of interest to legal professionals, information technology experts, 
and anyone concerned with the issues of personal data protection in the 
digital era. The research findings can be utilized to develop new 
approaches to legal regulation and safeguarding personal data in the 
modern digital society. 

Keywords: personal data protection, digital era, legal regulation, personal data, 
regulatory acts, principles, data subject rights, issues, challenges, self-
regulation, standards, international requirements. 
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Предлагаемая статья посвящена актуальным вопросам защиты 
деловой репутации юридических лиц в Российской Федерации, 
анализу существующих на сегодняшний день способов защиты. 
В статье исследуется правовая природа права юридического 
лица на деловую репутацию, его защита, содержание и момент 
возникновения. Рассматриваются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе защиты деловой репутации юриди-
ческого лица, исследуются национальные нормативные право-
вые акты, регулирующие защиту деловой репутации, судебная 
практика по данному вопросу. Более того, в статье рассматрива-
ются проблемы защиты деловой репутации юридических лиц, как 
фактора устранения недобросовестной конкуренции. Автор при-
ходит к выводам о необходимости определения понятия деловой 
репутации юридического лица, факторов, способствующих 
утрате доверия к его деловой репутации, выработки на законода-
тельном уровне критериев оценки нанесенных убытков. Также 
автор формулирует рекомендации по совершенствованию зако-
нодательства. 
Ключевые слова: возмещение вреда, деловая репутации, за-
щита гражданских прав, неимущественные блага, юридическое 
лицо. 
 
 
 

Исследуемая в настоящей статье деловая репута-
ция, как правовая и экономическая ценность, а 
также проблематика ее защиты, вызывают совер-
шенно обоснованный научный интерес. Тому есть 
масса причин, среди которых особо можно выде-
лить две: 

- деловая репутация для коммерческой организа-
ции выступает в качестве основы и важного условия 
построения взаимоотношений с клиентами и биз-
нес-партнерами; это важнейшая составляющая кон-
курентоспособности практически любой коммерче-
ской организации; 

- в плане обеспечения правовых гарантий за-
щиты деловой репутации организации законода-
тельное регулирование, как и соответствующая су-
дебная практика, остаются крайне проблемными 
сферами, что обусловливает уязвимость репутации 
как правовой ценности. 

Изложенным аргументируется актуальность из-
бранной темы и обосновывается важность ее при-
стального изучения, причем как в законодательном 
аспекте, так в правоприменительном и научном ас-
пектах. 

Правовой основой, содержащей минимально не-
обходимые гарантии защиты деловой репутации, 
выступают, прежде всего, нормы Гражданского ко-
декса РФ [1] (далее – ГК РФ), в частности, п. 1 ст. 
150, причисляющий деловую репутацию к категории 
нематериальных благ, а также ст. 152, в особенно-
сти ее п. 11, где устанавливаются общие правила 
защиты деловой репутации, в том числе, и юриди-
ческих лиц. 

Однако ни указанные выше, ни другие нормы за-
конодательства, посвященные регулированию пра-
воотношений по поводу деловой репутации, не со-
держат определения данного понятия, что пред-
ставляется существенным пробелом законодатель-
ства и фактором, осложняющим практику защиты 
данного гражданско-правового блага. Поэтому пер-
воочередное внимание целесообразно обратить 
именно на проблему определения сущности дело-
вой репутации. 

В современной правовой литературе она обычно 
понимается как некоторая оценка лица со стороны 
неопределенного круга субъектов, отражающая 
мнение о таких его характеристиках, как надеж-
ность, порядочность, компетентность и пр. Причем 
репутация, как правило, формируется в процессе 
участия соответствующего лица в гражданско-пра-
вовых отношениях, а не возникает в момент созда-
ния юридического лица [4, с. 67]. Более лаконично 
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деловую репутацию юридического лица можно трак-
товать как сложившееся мнение третьих лиц о его 
профессиональных (деловых) характеристиках [8, с. 
49]. 

Вместе с тем остается не вполне ясным вопрос о 
том, в течение какого периода может (должна) фор-
мироваться деловая репутация. Но учитывая, что 
законодательно этот вопрос не урегулирован, то ни-
кто не препятствует тому, чтобы признавать нали-
чие у юридического лица репутации в любой момент 
его существования.  

Н.Г. Фроловский, рассматривая данную пробле-
матику, подчеркивает фрагментарный характер ре-
гламентации правоотношений, касающихся защиты 
деловой репутации, указывая при этом неурегули-
рованность содержания и признаков деловой репу-
тации [8, с 48]. И хотя в целом указанная позиция 
представляется вполне обоснованной, нельзя со-
гласиться с тем, что в ГК РФ полностью отсутствуют 
нормы, закрепляющие признаки деловой репута-
ции. Так, при детальном рассмотрении отдельных 
норм ГК РФ, в частности, п. 2 ст. 1027 и п. 1 ст. 1042 
[2], становится вполне очевидным законодательное 
закрепление таких признаков деловой репутации 
юридического лица, как отчуждаемость и оценивае-
мость. Также не приходится сомневаться и в том, 
что репутация носит субъективный характер, не-
смотря на возможность ее экономической оценки. 

Гораздо больше внимания законодатель уделил 
способам (средствам) защиты, предусмотрев в ст. 
152 ГК РФ следующие возможности защиты: 

- опровержение порочащей информации; 
- отзыв либо замена документа, выступающего 

источником порочащей информации; 
- удаление порочащей информации; 
- изъятие содержащих порочащую информацию 

носителей, с последующим их уничтожением; 
- признании порочащей информации не соответ-

ствующей действительности решением суда; 
- возмещения убытков. 
Представленный спектр средств защиты дело-

вой репутации обеспечивается как гражданам, так и 
организациям, что в целом отражает универсаль-
ный характер деловой репутации как нематериаль-
ного блага, и представляется вполне обоснован-
ным. 

Что же касается выбора конкретных инструмен-
тов правовой защиты, то решение данного вопроса 
законодатель оставил на усмотрение самих носите-
лей деловой репутации, поскольку не предусмотрен 
каких-либо жестких ограничений. В этой связи надо 
отметить, что на неограниченный характер возмож-
ностей защиты деловой репутации указывает, в 
частности, А.А. Лапшин [7, с. 186]. 

Нельзя не обратить внимание на предельную 
краткость норм, предусматривающих конкретные 
способы защиты, а также на отсутствие конкретиза-
ции многих аспектов, касающихся их применения, а 
именно формы, сроков, прочих требований. Более 
того, и способ опровержения сведений, порочащих 
деловую репутацию, урегулирован не вполне кон-
кретно, поскольку п. 1 ст. 152 ГК РФ, предусматри-
вая использование для целей опровержения того же 

способа, посредством которого была распростра-
нена порочащая информация, все же допускает 
применение «других аналогичных способов», остав-
ляя этот вопрос на усмотрение суда. В этих усло-
виях аудитория, на которую распространяется опро-
вергающая информация, может оказаться суще-
ственно меньше, чем аудитория, до которой была 
доведена порочащая репутацию информация, в 
связи с чем сам факт опровержения не даст ожида-
емого результата. 

На практике не исключены и многие другие ситу-
ации, в которых опровержение порочащей деловую 
репутацию информации может оказаться неэффек-
тивным. Так, И.В. Бухарова в качестве такого при-
мера приводит случаи публикации опровергающего 
текста с повторной публикацией порочащего репу-
тацию текста, в связи с чем указанным автором вы-
сказывается сомнение в том, что подобного рода 
подход способен как-то восстановить деловую репу-
тацию [5, с. 77]. 

Важно обратить внимание на существенную осо-
бенность возможностей защиты деловой репутации 
организаций: такая защита исключает компенсацию 
морального вреда (п. 11 ст. 152 ГК РФ), поскольку 
выраженный в физических или нравственных стра-
даниях моральный вред может быть причинен ис-
ключительно человеку (ст. 151 ГК РФ), но никак не 
юридическому лицу. 

Несмотря на достаточно широкий круг средств 
правовой защиты, деловая репутация, как правовая 
ценность, остается крайне слабо защищенной. Ре-
гулирование рассматриваемой сферы в целом оста-
ется фрагментарным и бессистемным, в том числе, 
в части конкретизации соответствующей термино-
логии. Несмотря на признание в ГК РФ деловой ре-
путации значимым гражданско-правовым благом, 
законодатель даже не предпринял усилий по рас-
крытию ее сущности. В итоге приходится судам, в 
особенности Верховному Суду РФ, принимать меры 
по устранению правовой неопределенности по мно-
гим вопросам, касающимся защиты деловой репута-
ции, и это конечно же не означает, что необходи-
мость совершенствования законодательства, обес-
печивающего гарантии защиты деловой репутации, 
отпала. 

В литературе также указывается на восполнение 
законодательных пробелов в исследуемой сфере 
доктринальными исследованиями [8, с 48], с чем 
вряд ли можно согласиться. Доктринальные иссле-
дования, безусловно, не следует недооценивать, их 
проведение важно в целом для развития правовой 
системы. Однако, решению конкретных вопросов 
практического плана, возникающих в конкретных де-
лах о защите репутации, доктринальные исследова-
ния не способствуют, по мнению автора. 

В 2022 г. Верховному Суду РФ пришлось уточ-
нить, например, какие именно аспекты подлежат до-
казыванию при рассмотрении споров о защите де-
ловой репутации, поскольку в рамках одного из дел 
суд нижестоящей инстанции счел возможным пре-
зюмировать причинение вреда деловой репутации, 
руководствуюясь лишь информацией о негативном 
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характере размещенного в сити «Интернет» ком-
ментария по поводу деятельности истца. Верхов-
ный Суд в этой связи в принятом по делу Определе-
нии обратил внимание на обязательность доказыва-
ния двух аспектов: 

- наличия сформированной репутации в опреде-
ленной области деловых отношений; 

- факта наступления последствий негативного 
характера в результате распространения пороча-
щих сведений, факт утраты доверия к репутации 
или её снижение [3]. 

Такой подход в судебной практике позволяет бо-
лее точно и объективно оценить репутацию как за-
щищаемую в судебном порядке гражданско-право-
вую ценность, а также установить обоснованность 
требований истца (стороны, понесшей репутацион-
ный ущерб). Однако в литературе есть мнение о 
том, что подобный подход судебных органов к рас-
смотрению дел о защите деловой репутации значи-
тельно осложняет защиту. В частности, подобная 
позиция отражена в статье Т. Двенадцатовой, кото-
рая указывается на двойное бремя доказывания 
(наличие репутации и причинение вреда), что, по ее 
мнению, сильно усложняет задачу по взысканию 
убытков в результате умаления репутации [6, с. 14]. 
Конечно, двойное бремя доказывания делает чрез-
вычайно сложной задачи по защите деловой репу-
тации юридического лица. Но вместе с этим, созда-
ются и определенные механизмы, позволяющие 
предупредить ограничение свободы слова и произ-
вольное привлечение к ответственности граждан за 
выражение собственного мнения по тем или иным 
вопросам. 

Более того, практика взыскания компенсаций за 
причинение вреда, которое организация не смогла 
доказать, в отсутствии единых методов оценки, чре-
вата произвольным применением закона и необос-
нованным привлечением к ответственности. И это 
обстоятельство дает возможность поддержать Вер-
ховный Суд РФ в его позиции, изложенной выше. 

В сложившихся условия становится очевидной 
необходимость внесения изменения в нормы дей-
ствующего законодательства, которые бы исклю-
чили произвольное привлечение к ответственности 
по надуманным основанием, и в то же время, кото-
рые бы способствовали формированию единооб-
разной судебной практики, а сами перспективы су-
дебной защиты деловой репутации юридически лиц 
делали бы понятными. Для этого целесообразно 
предпринять следующие меры: 

- во-первых, уточнить на законодательном 
уровне содержание понятия «деловая репутация» 
применительно к юридическим лицам или, по край-
ней мере, исчерпывающий перечень признаков де-
ловой репутации, что должно способствовать более 
объективному подходу к рассмотрению дел о за-
щите репутации;  

- во-вторых, законодательно определить пере-
чень критериев, на основе которых суд должен уста-
навливать наличие и характер сложившейся репу-
тации; 

- в-третьих, предусмотреть перечень критериев, 
который должны учитываться при оценке репутаци-
онного ущерба. 

Совершенствование действующего законода-
тельства в указанных направлениях, безусловно, 
требует углубленного анализа проблематики за-
щиты деловой репутации, с учетом имеющейся док-
тринальной базы и судебной практики, а потому 
сформулировать обоснованные предложения по 
внесению изменений в конкретные статьи ГК РФ в 
рамках этой работы крайне сложно, однако вполне 
возможно определить ориентиры для этого. 

Соответственно, в качестве элементов, состав-
ляющих деловую репутацию, и критериев, на базе 
которых может (должен) решаться вопрос о ее 
сформированности и характере, целесообразно вы-
делить: 

- продолжительность существования организа-
ции; 

- отсутствие задолженностей по уплате налого-
вых и прочих обязательных платежей; 

- отсутствие неналоговых задолженностей;  
- добросовестность как контрагента; 
- добросовестность как работодателя; 
- отсутствие фактов привлечения к юридической 

ответственности, прежде всего, к административ-
ной. 

Конечно же приведенный перечень может быть 
дополнен; кроме того, каждый из пунктов может 
быть еще больше конкретизирован, благодаря чему 
оценка деловой репутации в судебной практике 
должна стать всесторонней и системной. И дума-
ется, что совершенствование гражданского законо-
дательства в рамках изложенных идей позволит 
устранить многие проблемы практического плана, 
связанные с защитой деловой репутации юридиче-
ских лиц, с которыми сталкиваются как сами юриди-
ческие лица, так и судебные органы. 
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О некоторых категориях лиц, привлекаемых  
к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве 
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В данной статье анализируются правовые проблемы привлече-
ния к субсидиарной ответственности отдельных категорий лиц, в 
частности, аффилированных. Методологическая основа вклю-
чает в себя применение таких методов как метод анализа, син-
теза, логико-юридический и формально-юридический. Во время 
исследования была определена нормативно-правовая основа, 
регулирующая институт субсидиарной ответственности, изучена 
судебная практика арбитражных судов. В конце исследования ав-
тор делает вывод, что признание лица контролирующим долж-
ника может быть установлено на основании разных причин и об-
стоятельств, которые не обязательно связаны с его участием в 
органах управления должника. 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); субсидиар-
ная ответственность; контролирующие должника лица; аффили-
рованные лица. 
 

Процедура банкротства является правовым меха-
низмом, нацеленным на достижение справедливо-
сти экономических отношений. В этом ключе важно 
отметить, что субсидиарная ответственность кон-
тролирующих должника лиц в банкротстве прежде 
всего направлена на защиту прав и законных инте-
ресов кредиторов.  

Развитие института субсидиарной ответственно-
сти необходимо для повышения эффективности 
процедур банкротства, а также для защиты имуще-
ственных прав кредиторов, чьи требования могут 
так и не быть удовлетворены в ходе рассмотрения 
судом дела о банкротстве.  

Между тем, без анализа субъектного состава не-
возможно само комплексное изучение института 
субсидиарной ответственности. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает пра-
вило разграничение ответственности участников 
юридического лица по его обязательствам, устанав-
ливая размер обязательства такого лица только в 
пределах сумм своих долей, акций и паев[1]. 

Но как правило неплатежеспособность должника 
возникает не в результате объективных факторов, 
не зависящих от руководителей должника, напри-
мер, таких как изменение процентных ставок по кре-
дитам, изменение законодательства, а именно в ре-
зультате тех или иных действий руководителей или 
иных лиц, оказывающих влияние на них. 

Именно поэтому из вышеуказанного правила су-
ществует исключение. В соответствии с законода-
тельством о банкротстве контролирующие долж-
ника лица могут нести дополнительную ответствен-
ность в случае банкротства юридического лица из-
за их действий, а также в случае недостаточности 
имущества для удовлетворения требований креди-
торов. 

Сама по себе субсидиарная ответственность при 
банкротстве юридического лица носит уникальный 
характер, является дополнительным и исключи-
тельным способом удовлетворения требований кре-
диторов, при недостаточности конкурсной массы 
должника[4]. 

По мнению А.В. Егорова и К.А. Усачевой, нали-
чие субсидиарной ответственности контролирую-
щих должника лиц из-за недостатков правового ре-
гулирования данного института может привести к 
разрушению конструкции юридического лица[2]. 

Т.А. Спирина напротив отмечает, что «указанный 
правовой институт должен применяться не для раз-
рушения ограниченной ответственности, а для не-
допустимости безграничной безответственности» 
[7]. 
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К контролирующим должника лицам закон о 
банкротстве относит организации и граждан, кото-
рые имеют или имели реальную возможность опре-
делять действия организации банкрота [8]. 

На наш взгляд, особого внимания заслуживает 
такая категория лиц, привлекаемых к субсидиарной 
ответственности, как аффилированные. Именно в 
рамках рассмотрения дел о банкротстве, аффили-
рованное лицо, как конечный выгодоприобретатель, 
может быть привлечено к субсидиарной ответствен-
ности. 

Обращаем внимание на то, что аффилированное 
лицо не всегда имеет реальный контроль над долж-
ником. Например, директор может быть номиналь-
ным, т.е. юридически он является аффилирован-
ным и связанным с должником лицом, но фактиче-
ски не имеет влияния на его деятельность (не при-
нимает стратегически важные решения, не выби-
рает контрагентов и т.д.). Привлечение к субсидиар-
ной ответственности номинального руководителя 
не будет иметь конечного результата в виде получе-
ние денежных средств и погашение требований кре-
диторов. 

Особенностью аффилированных лиц в делах о 
банкротстве является тот факт, что к таким лицам 
могут относиться не только лица, формально отно-
сящиеся к аффилированным, в соответствии с зако-
нодательством о конкуренции, но и лица, связанные 
с должником неформальными связями, при отсут-
ствии прямых юридических отношений, которые 
позволяют влиять на действия должника, то есть 
фактически аффилированные. 

Именно поэтому данная категория лиц привле-
кает наибольшее внимание для целей настоящего 
исследования. 

Установление аффилированности по своей сути 
уникально и зависит от конкретных обстоятельств 
дела. При разрешении вопроса о привлечении аф-
филированного лица к субсидиарной ответственно-
сти необходимо доказать, имеет ли такое лицо фак-
тическую возможность давать должнику обязатель-
ные для исполнения указания либо иным образом 
определять его поведение, т.е. осуществлять кон-
троль над его деятельностью.  

Кроме того, у такого лица должна быть возмож-
ность давать должнику такие указания. 

Доказывание вышеуказанного контроля может 
быть произведено в виде установления между ли-
цами связи, позволяющей такому лицу давать ука-
зания должнику, а также наличия таких взаимоотно-
шений, за которыми скрывается контроль над дея-
тельностью должника. 

Осуществление фактического контроля может 
происходить в связи с родственными отношениями 
с руководителями должника или в связи с опосредо-
ванным участием в капитале и принятии управлен-
ческих решений. 

Так, в рамках дела № А65-31268/2017 к субси-
диарной ответственности привлекалась Горбачева 
Владислава Васильевича и Горбачева Елена Ана-
тольевна. В отношении Горбачевой Е.А. конкурсный 
управляющий указал, что она являлась супругой ди-

ректора Горбачева В.В., главным бухгалтером об-
щества и выгодоприобретателем в результате от-
чуждения должником объекта недвижимости. Суд 
первой инстанции согласился с доводами конкурс-
ного управляющего и пришел к выводу, что Горба-
чева Е.А. является контролирующим должника ли-
цом и получила выгоду в виде объектов недвижимо-
сти, при наличии на тот момент неисполненных обя-
зательств перед кредиторами, при отсутствии иного 
имущества за счет которого могла быть продолжена 
хозяйственная деятельность должника и удовлетво-
рены требования кредиторов, о чем Горбачева Е.А, 
как супруга руководителя должника, главный бух-
галтер и участник должника, не могла не знать. Ар-
битражный суд апелляционной инстанции согла-
сился с данным выводом [6]. 

В другом же деле, бухгалтеру удалось избежать 
субсидиарной ответственности. Пытаясь привлечь к 
ответственности Орбодоеву А.И., конкурсный 
управляющий обосновывал статус контроля над 
должником на основании занимаемой лицом долж-
ности главного бухгалтера. Между тем, суд первой 
инстанции сделал вывод о том, что кредитором не 
представлено доказательств, о том, что главный 
бухгалтер должника извлекала преимущества из за-
нимаемого ею положения. Кроме того, не было до-
казано, что у данного лица имелась возможность 
определять и контролировать действия общества, 
принимать решения, которые влияли на его эконо-
мическую деятельность. Суд кассационной инстан-
ции также отметил отсутствие контроля со стороны 
главного бухгалтера и оставил определение суда 
первой и постановление суда апелляционной ин-
станции без изменения [5]. 

В деле № А04-9073/2017 к субсидиарной ответ-
ственности солидарно было привлечено ООО «Си-
стема Управления», которое приняло на себя обя-
зательства оказывать должнику услуги по финансо-
вому контролю хозяйственной деятельности. Также 
в соответствии с условиями договора ООО «Си-
стема Управления» осуществляло полный контроль 
над расходованием денежных средств должника. 
На основании чего, судом сделан вывод о том, что 
ООО «Системы управления» является контролиру-
ющим должника лицом, подлежащим привлечению 
к субсидиарной ответственности, поскольку в соот-
ветствии с условиями заключенных договоров осу-
ществляло полное управление деятельностью об-
щества[3]. 

Таким образом, признание лица контролирую-
щим должника может быть установлено на основа-
нии разных причин и обстоятельств, которые не обя-
зательно связаны с его участием в органах управле-
ния должника. 

Даже формально независимые с должником 
лица, у которых прослеживается синхронность дей-
ствий или наличие общей цели, могут быть привле-
чены к субсидиарной ответственности. На наш 
взгляд, такое положение позитивно влияет на пра-
воприменительную практику, не позволяя лицам, 
из-за виновных действий которых должник стал об-
ладать признаками неплатежеспособности, избе-
жать ответственности. 
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Автор в данной статье пытается рассмотреть потенциальные 
сферы применения искусственного интеллекта, а также рассмат-
ривает возможности автоматизации многих производственных 
процессов посредством применения искусственного интеллекта, 
что ожидаемого должно привести к повышению качества выпус-
каемой продукции и скорости производства. Данные вопросы ста-
новятся особенно актуальными в период роста потребностей им-
портозамещающей политики государства. В статье проводится 
сравнительный анализ научного и указанного в действующем за-
конодательстве определений понятия «искусственный интел-
лект». В статье изучен опыт применения искусственного интел-
лекта европейскими странами, в связи с чем, проведен сравни-
тельный анализ действующего законодательства относительно 
применения искусственного интеллекта в Российской Федерации 
и зарубежных странах. Автором в статье рассматриваются при-
чины «боязни принятия» современным обществом искусствен-
ного интеллекта. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, регулирование тру-
довых отношений, деликтоспособность, цифровизация, робото-
техника, безработица. 
 

Уровень развития технологических процессов, при-
меняемых современным обществом на всех ста-
диях производства, неминуемо привел к потребно-
сти применения искусственного интеллекта. Однако 
в настоящее время остается больше вопросов, 
нежели ответов относительно правового статуса, 
законных возможностей применения искусствен-
ного интеллекта, а также этических ограничений, 
связанных с применением искусственного интел-
лекта. Современное общество оказалось не подго-
товлено к стремительному внедрению искусствен-
ного интеллекта в сферу производства по несколь-
ким причинам: во-первых, это возраст работников 
производственной сферы, который, согласно, стати-
стическим данным, составляет в среднем 45-65 лет 
(в нашей стране был огромный промежуток вре-
мени, когда рабочие специальности не были востре-
бованы и, тем самым образовалась огромная про-
пасть между возрастом работников на производ-
стве, – сейчас это либо молодые работники, не-
давно окончившие учебные заведения и еще не 
набравшиеся достаточного производственного 
опыта, либо это люди предпенсионного возраста, 
которым сложно принять существование такого по-
нятия как искусственный интеллект)[1]; во-вторых, 
современное общество не готово к принятию приме-
нения искусственного интеллекта в сфере труда из-
за нестабильной экономической и социальной ситу-
ации в стране, большинство боится возникновения 
безработицы в связи с внедрением искусственного 
интеллекта в производственные процессы; в-тре-
тьих, действующее законодательство Российской 
Федерации также оказалось неподготовлено к внед-
рению искусственного интеллекта в сферу труда, 
так как до настоящего времени не разработаны ни 
меры ответственности за сбой процессов (вопросы 
деликтоспособности), применяемых искусственным 
интеллектом, ни порядок внедрения искусственного 
интеллекта, ни ограничения по процентному соотно-
шению заменяемых процессов, а самое главное – 
до настоящего времени не обозначены перечни 
процессов, где не может быть применен искусствен-
ный интеллект.  

На протяжении последних нескольких лет собы-
тия, происходящие во всем мире, показали назрев-
шую потребность замены человека с его уязвимо-
стью к болезням, что особенно стало показатель-
ным во время пандемии, на «умные машины» и ро-
боты, которые не подвержены обычным человече-
ским болезням. Именно период пандемии и стал но-
вым толчком, побудившим общество ускорить внед-
рение искусственного интеллекта в сферу произ-
водства, а также в сферу трудовых отношений. 
Даже те работодатели, которые в свое время нега-
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тивно относились к внедрению искусственного ин-
теллекта, были вынуждены это сделать по объек-
тивным причинам. Многие работодатели увидели 
уязвимость «человеческого» фактора в трудовых 
отношениях, что неминуемо сказалось на произво-
дительности труда, тем самым приняв решение ми-
нимизировать риски производства, связанные с «че-
ловеческим» фактором. С внедрением искусствен-
ного интеллекта в сферу трудовых отношений воз-
можно решение многих проблем, связанных с ис-
ключением «человеческого» фактора, тем самым 
возможна минимизация привлечения работодателя 
к ответственности нарушений, связанных с наруше-
нием трудовых прав работников.  

В настоящее время, на мой взгляд, целесооб-
разно было бы внедрить искусственный интеллект 
на предприятия с большой численностью, который 
бы отвечал за проверку сроков прохождения перио-
дических медицинских осмотров работников, прово-
дил бы анализ сроков обучения сотрудников или по-
вышения квалификации, проводил бы анализ при-
хода-ухода работника с предприятия для подсчета 
времени отсутствия работника на рабочем месте, 
составлял бы график отпусков в соответствии с за-
данными категориями работников, имеющими 
право на отпуск в удобное для них время. Но самым 
основным применением искусственного интеллекта 
на сегодняшний день мог бы стать анализ ситуации 
на предприятии в сфере охраны труда - искусствен-
ный интеллект мог бы провести анализ закупаемых 
средств индивидуальной защиты с карточками вы-
дачи данных средств, тем самым анализируя полу-
чение всеми работниками средств индивидуальной 
защиты. Искусственный интеллект мог бы проана-
лизировать на предприятии, в соответствии с дан-
ными СОУТ, соотношение количества должностей с 
определенными классами опасности условий труда 
с закупаемыми продуктами, положенными к выдаче, 
с их получением работниками. Искусственный ин-
теллект также мог бы провести анализ индивиду-
альных карт реабилитации инвалидов, являющихся 
сотрудниками данного предприятия, и напомнить 
работодателю о соблюдении необходимых усло-
виях труда, а также о дополнительных гарантиях, 
положенных данной категории работников. Воз-
можно создание личного кабинета работника на 
предприятии, где искусственный интеллект будет 
давать задание работникам, возлагая на них новые 
трудовые обязанности. Применение искусственного 
интеллекта помогло бы и при решении таких задач 
как замена отсутствующего персонала при сменном 
графике работы, искусственный интеллект мог бы 
проанализировать график работы сотрудников и по-
добрать возможные варианты замены при соблюде-
нии норм междусменного отдыха. 

В настоящее время в трудовом праве возникла 
проблема определение места искусственного ин-
теллекта среди субъектов трудового права, а также 
проблема регулирования ответственности и во-
просы наступления деликтоспособности в случае 
сбоя работы искусственного интеллекта. В Швеции 
с 2015 года на многих предприятиях внедряется 
введение микрочипов - имплантов под названием 

RCIF, которые вживляются в большой и указатель-
ные пальцы и действуют подобно чипам на банков-
ских картах. С помощью данных чипов сотрудники 
предприятия могут получить доступ к своему офису, 
приложив палец к карточному считывателю[2]. А 
если предположить, что данные чипы можно внед-
рить в производственную сферу в качестве возмож-
ности включения – выключения станка на производ-
стве, то тем самым работодателю в будущем стано-
вится возможным избежать некоторых проблем, 
связанных с ответственностью в случае производ-
ственной травмы работника. При подключении че-
рез чип только «своего» станка работник не сможет 
подойти к чужому станку, включив который и полу-
чив производственную травму работодатель четко 
сможет доказать, что именно на данном станке дан-
ный работник в соответствии с должностной ин-
струкцией должен был исполнять свои трудовые 
обязанности, при этом со всеми инструкциями по 
работе на данном станке работник был ознакомлен. 
А если пойти дальше, и предположить, что данный 
вживленный чип не позволит включить станок при 
непрохождении обучения, инструктажа и периоди-
ческого медицинского осмотра, так же как и без при-
менения средств индивидуальной защиты, то это 
позволит работодателю избежать ответственности 
за многие нарушения, связанными с подобными ве-
щами. 

Прежде чем внедрять и вживлять подобные раз-
работки, связанные с применением искусственного 
интеллекта, необходимо изучить возможные право-
вые и этические ограничения применения искус-
ственного интеллекта в нашей стране. В Стратегии 
развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 09.05.2017г. № 203 указано, 
что наряду с задачами обеспечения всеобщего до-
ступа к информационным и коммуникационным тех-
нологиям, актуальной является проблема интенси-
фикации внедрения подобных технологий. Техноло-
гии, созданные на основе передовых знаний, в том 
числе искусственный интеллект, становятся доступ-
ными[3]. Однако легальное определение «искус-
ственного интеллекта» появилось лишь в 2019 году 
в подпункте «а» статьи 5 Национальной Стратегии 
развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 
10.10.2019г. № 40, в которой искусственный интел-
лект определяется как комплекс технологических 
решений, позволяющих имитировать когнитивные 
функции человека, включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма, и полу-
чать при выполнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые, как минимум, с результатами интел-
лектуальной деятельности человека. Комплекс тех-
нологических решений включает в себя информаци-
онно-коммуникационную инфраструктуру, про-
граммное обеспечение, процессы и сервисы по об-
работке данных и поиску решений. 

Проблема поиска научного термина «искусствен-
ный интеллект» возникла еще в 60-е годы ХХ века, 
она связана с тем, что искусственный интеллект 
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связан с междисциплинарным характером исследо-
ваний. Толковые словари по-разному дают опреде-
ление искусственному интеллекту, но все данные 
«научные» определения связаны между собой тем, 
что данным термином обозначается область иссле-
дований, ориентированных на разработку компью-
терных программ, способных выполнять функции, 
обычно ассоциируемые с интеллектуальными дей-
ствиями человека: анализ, обучение, планирование, 
решение, творчество. 

Одной из проблем на современном этапе разви-
тия и внедрения искусственного интеллекта стоит 
этическая проблема применения искусственного ин-
теллекта и отсутствие у данного технического изоб-
ретения обычных человеческих чувств, нравствен-
ных качеств, вместо которых заложен сухой расчет. 
Данная проблема искусственного интеллекта может 
возникнуть еще на начальной стадии трудовых от-
ношений. В случае замены кадрового работника ис-
кусственным интеллектом, подбор персонала может 
идти по строго прописанной схеме, которая подбе-
рет кандидата на должность по определенным па-
раметрам, не учитывая характер работника и его 
личностные качества. К примеру, на какой-либо за-
вод в производственные цеха может прийти работ-
ник с нетрадиционной сексуальной ориентацией 
или трансгендер. В данном случае в коллективе мо-
гут возникнуть проблемы межличностного харак-
тера, что неминуемо отразится на производитель-
ности труда. 

Основным вопросом «участия» искусственного 
интеллекта в трудовых правоотношениях является 
проблема определения статуса данного вида субъ-
екта, наличие у искусственного интеллекта деликто-
способности, так как в случае технического сбоя ис-
кусственного интеллекта неминуемо встанет вопрос 
о распределении ответственности между работода-
телем, работником и непосредственным руководи-
телем (ответственным за обслуживание) «искус-
ственного интеллекта». Но в данном случае исче-
зает главный признак трудовых отношений – личное 
участие, соответственно личный характер прав и 
обязанностей работника. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что в соответствии с нормами 
действующего законодательства нормы трудового 
права на искусственный интеллект не распростра-
няются. Безусловно, у многих работодателей вста-
нет вопрос – каким образом возможно применение 
искусственного интеллекта в трудовых отношения, 
если вопросы с деликтоспособностью, так же как и 
со статусом подобных роботов до настоящего вре-
мени не урегулированы действующим законода-
тельством. Как я полагаю, прежде чем вносить по-
добные изменения в действующее законодатель-
ство, стоит изучить опят западных стран в данном 
вопросе. В 2016 году Европарламент предложил 
признать робота, обладающего искусственным ин-
теллектом, субъектом права и ввести для него кон-
струкцию электронного лица. Статус электронного 
лица в подобных случаях будет применяться при 
взаимодействии робота с третьими лицами в том 
случае, если данные роботы действуют «самостоя-
тельно». Согласно отчету Парламента ЕС «умные» 

роботы, наделенные искусственным интеллектом, и 
наделенные статусом электронной личности, 
должны уметь самостоятельно обучаться и адапти-
роваться к изменяющейся обстановке, обмени-
ваться данными с окружающей средой. Введение в 
законодательство института электронного лица поз-
волит наделить электронных лиц правосубъектно-
стью, а также позволит возложить на роботов ответ-
ственность за причиненный вред[4].  

Прежде чем повсеместно внедрять искусствен-
ный интеллект, стоит провести исследования на гос-
ударственном уровне относительно безработицы и 
социально-экономических последствий применения 
искусственного интеллекта в сферу труда, тем са-
мым сократив миллионы рабочих мест по всей 
стране. Не будет ли стоить внедрение искусствен-
ного интеллекта стабильной социальной ситуации в 
стране. Трудовые отношения не только неразрывно 
связано с самой личностью, но и с возможностью 
обеспечения работником членов своей семьи. В 
случае замены работников роботами, обладаю-
щими искусственным интеллектом, безработица мо-
жет вырасти до небывалых пределов, в связи в чем, 
неминуемо увеличится и рост преступности в 
стране, так как человек будет находиться в стадии 
поиска удовлетворения своих естественных потреб-
ностей в питании и проживании. Поэтому необхо-
димо, чтобы у государства была четкая позиция 
формирования правовой, экономической и социаль-
ных стратегий для решения проблем, связанной с 
«технологической безработицей». Следовательно, 
в настоящее время необходимо создать перечень 
профессий и должностей, которые не могут быть за-
менены искусственным интеллектом, определить 
четкие правила (порядок) взаимодействия роботов, 
обладающих искусственным интеллектом, и людей, 
в том числе и при возникновении внештатных ситу-
аций, а в некоторых предприятиях, возможно, уста-
новить квоты на места, занимаемые людьми. Все 
данные действия обусловлены тем, что пунктом 19 
Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвер-
жденной Указом Президента РФ от 09.05.2017г. № 
203 указаны основные принципы развития и исполь-
зования технологий искусственного интеллекта, 
среди которых обеспечение защиты права на труд.  
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The author in this article tries to consider the potential areas of application of 

artificial intelligence, and also considers the possibility of automating many 
production processes through the use of artificial intelligence, which is 
expected to lead to an increase in the quality of products and the speed of 
production. These issues become especially relevant in the period of 
growing needs of the import substitution policy of the state. The article 
provides a comparative analysis of the scientific and the definitions of the 
concept of "artificial intelligence" specified in the current legislation. The 
article studied the experience of using artificial intelligence in European 
countries, in connection with which, a comparative analysis of the current 
legislation on the use of artificial intelligence in the Russian Federation and 
foreign countries was carried out. The author of the article discusses the 
reasons for the "fear of acceptance" of artificial intelligence by modern 
society. 
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Настоящее исследование посвящено изучению особенностей ре-
ализации риск-ориентированного подхода при осуществлении 
регионального государственного жилищного контроля (надзора). 
Цель статьи заключается в проведении анализа определенных 
категорий и критериев риска в отношении регионального государ-
ственного жилищного контроля (надзора) на примере 20 субъек-
тов Российской Федерации. В работе оценивается соблюдение 
контролирующими органами норм о государственном жилищном 
контроле. Подробно анализируются категории риска, а также по-
рядок отнесения объектов контроля к определенной категории 
риска при осуществлении регионального государственного жи-
лищного контроля (надзора). Важность наличия правильно сфор-
мулированных критериев риска объясняется тем, что на их ос-
нове осуществляется перераспределение контрольных (надзор-
ных) мероприятий в сторону наиболее высокорисковых объектов 
контроля, что позволяет достигнуть снижения административной 
нагрузки на контролируемых лиц. В работе учитывается специ-
фика регионального контроля в различных регионах России. Ав-
тором проведен анализ соответствия принятых регионами крите-
риев требованиям нормативных правовых актов, а также выяв-
лены ошибки, связанные с определение критериев риска. Был 
сделан вывод, что на практике принимаемые субъектами Россий-
ской Федерации положения о жилищном надзоре, как правило, 
дублируют нормы Постановления Правительства Российской 
Федерации № 1670. 
Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, катего-
рии риска, жилищный контроль, риск-ориентированный подход, 
система государственного управления, критерии риска 
 
 

Введение. В соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон №248-ФЗ) государственный кон-
троль (надзор), муниципальный контроль осуществ-
ляются на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба), определяющего выбор профилак-
тических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсив-
ность и результаты [1]. 

Предметом жилищного надзора является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных жилищным законода-
тельством, законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности 
в отношении жилищного фонда, за исключением му-
ниципального жилищного фонда. Согласно части 3 
статьи 20 Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции региональный жилищный контроль (надзор) 
осуществляется в соответствии с положением, 
утверждаемым высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, и общими требованиями к организации и осу-
ществлению государственного жилищного надзора, 
установленными Правительством Российской Фе-
дерации от 30.09.2021 №1670 «Об утверждении об-
щих требований к организации и осуществлению ре-
гионального государственного жилищного контроля 
(надзора)» (далее – Постановление № 1670) [3].  

Одним из основных инструментов управления 
рисками в контрольной (надзорной) деятельности 
являются критерии отнесения объекта контроля к 
категории риска [4]. Важность наличия правильно 
сформулированных критериев риска объясняется 
тем, что на их основе осуществляется рационализа-
ция ресурсов контрольных надзорных органов за 
счет перераспределения контрольных (надзорных) 
мероприятий в сторону наиболее высокорисковых 
объектов контроля, что позволяет достигнуть эф-
фективности контрольной (надзорной) деятельно-
сти и снижения административной нагрузки на кон-
тролируемых лиц [6]. Подчеркнем, что внедрение 
системы управления рисками является одним из 
ключевых направлений совершенствования кон-
трольной (надзорной) деятельности, закрепленных 
в Федеральном законе № 248-ФЗ, что обуславли-
вает актуальность настоящего исследования. 
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Основной целью работы является анализ опре-
деленных категорий и критериев риска в отношении 
регионального государственного жилищного кон-
троля (надзора) на примере 20 субъектов Россий-
ской Федерации. 

 
Материал и методы исследования. По состоя-

нию на март 2023 г. проведен анализ 20 актуальных 
положений о видах регионального государственного 
жилищного контроля (надзора) (далее – Положения) 
следующих субъектов Российской Федерации: Мур-
манской области, Калининградской области, Ленин-
градской области, Новгородской области, г. Санкт-
Петербурга, Вологодской области, г. Москвы, Ка-
лужской области, г. Севастополя, Ростовской обла-
сти, Ставропольского края, Республики Татарстан, 
Нижегородской области, Кировской области, Рес-
публики Башкортостан, Челябинской области, Ом-
ской области, Республики Саха (Якутия), Камчат-
ского края и Приморского края. Для проведения ана-
лизы были выбраны разнородные по своему соци-
ально-экономическому и географическому положе-
нию субъекты Российской Федерации. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. 

По итогам анализа 20 положений о региональном 
государственном жилищном контроле (надзоре) 
субъектов Российской Федерации было выявлено 
наличие всех шести категорий риска, возможность 
установления которых предусмотрена ч. 1 ст. 23 Фе-
дерального закона №248-ФЗ, а именно: чрезвы-
чайно высокий риск, значительный риск, высокий 
риск, средний риск, умеренный риск, низкий риск. 
Проведенный анализ показал, что во всех Положе-
ниях соблюдено требование ч. 2 ст. 23 Федераль-
ного закона №248-ФЗ о наличии в обязательном по-
рядке категории низкого риска. Также каждый ре-
гион определил необходимость выделения высокой 
категории риска. При этом наличие категории сред-
него риска выявлено у 19 субъектов (95%), катего-
рии умеренного риска у 16 субъектов (80%).  

Лишь в одном случае (0,2%) выявлена необходи-
мость выделения двух категорий риска: чрезвы-
чайно высокого и значительного. Так, условием от-
несения к категории чрезвычайно высокого риска в 
Мурманской области определены случаи взрывов 
бытового газа в многоквартирных домах, в которых 
юридическим лицом/индивидуальным предприни-
мателем осуществляется деятельность по техниче-
скому обслуживанию, ремонту и техническому диа-
гностированию внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования в течение двенадцати 
месяцев, предшествовавших месяцу, в котором при-
нимается решение о формировании плана прове-
рок.  

У остальных регионов наличие данного условия 
для определения категории риска отсутствует. К 
примеру, в Республике Татарстан выделена катего-
рия значительного риска, но при этом отсутствует 
категория среднего риска. В то же время для катего-
рии значительного риска определены критерии в 
виде административных нарушений, которые в 

остальных регионах используются для высокой ка-
тегории риска. Подавляющее большинство регио-
нов – 17 выделили 4 категории риска (в основном 
высокий, средний, умеренный и низкий) и лишь 3 ре-
гиона (Ленинградская область, Республика Саха 
(Якутия), Камчатский край) остановились на целесо-
образности определения лишь 3 категорий риска: 
высокий, средний и низкий. 

Необходимо отметить, что данная структура ка-
тегорирования рисков сложилась в результате сле-
дования нормам Постановления №1670, в п. 12 ко-
торого определено, что орган государственного жи-
лищного надзора при осуществлении государствен-
ного жилищного надзора относит объекты государ-
ственного жилищного надзора к одной из следую-
щих категорий риска причинения вреда (ущерба): 
высокий, средний, умеренный и низкий. 

Постановлением №1670 также определены кри-
терии отнесения объектов регионального государ-
ственного жилищного контроля (надзора) к катего-
риям риска причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законам ценностям. По тяжести и масштабу по-
тенциальных негативных последствий несоблюде-
ния юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении жи-
лищного фонда, за исключением муниципального 
жилищного фонда, деятельность контролируемых 
лиц, подлежащая региональному государственному 
жилищному контролю (надзору), разделены на 
группы тяжести «А» или «Б» [3].  

При этом группе тяжести «А» относится деятель-
ность юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по управлению многоквартирными до-
мами, оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах в отношении многоквартирных 
домов, оборудованных лифтами и (или) централи-
зованной системой газоснабжения, в том числе мно-
гоквартирных домов, в которых для производства 
услуг по горячему водоснабжению и (или) тепло-
снабжению используется газ. В иных случаях дея-
тельность контролируемых лиц относится к группе 
тяжести «Б».  

Проведенный анализ положений о виде контроля 
показал, что большинство субъектов Российской 
Федерации следует установленным нормам Поста-
новления № 1670 при определении критериев 
риска, но в то же время есть и ряд специфических 
моментов, которые необходимо отметить. Если ана-
лизировать сам состав критериев риска, то следует 
отметить, что во всех 20 Положениях присутствуют 
критерии, основанные на привлечении в предыду-
щие периоды контролируемых лиц к администра-
тивной ответственности. 

Помимо этого, в Положениях в качестве крите-
риев риска выделены объекты, которые находятся в 
управлении контролируемого лица: в частности, 13 
субъектов выделили в своих Положениях много-
квартирные дома, оборудованные лифтами и (или) 
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централизованной системой газоснабжения (в том 
числе многоквартирные дома, в которых для произ-
водства услуг по горячему водоснабжению и (или) 
теплоснабжению используется газ). Два региона вы-
делили многоквартирные дома, оборудованные 
внутридомовым и внутриквартирным газовым обо-
рудованием.  

Три региона (а именно: Ленинградская область, 
Ставропольский край и Республика Саха (Якутия)) 
ввели в формулу расчета показатель площади объ-
екта, находящегося в управлении контролируемого 
лица, и срок управления этими объектами за 2 
предыдущих года. Также в качестве критерия риска 
(низкого) два субъекта Российской Федерации (Мур-
манская область, Республика Татарстан) опреде-
лили отсутствие наличия критериев, позволяющих 
назначить более высокую категорию риска. 

При анализе видов административных правона-
рушений, используемых для определения крите-
риев риска, можно выделить следующие тенденции:  

1) Категория высокого риска. Условием отнесе-
ния к данной категории субъекты Российской Феде-
рации выделили наличие со стороны контролируе-
мых лиц вступившего в законную силу в течение по-
следних двух или трех лет на дату принятия реше-
ния об отнесении деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к категории 
риска постановления о назначении административ-
ного наказания юридическому лицу, его должност-
ным лицам или индивидуальному предпринима-
телю за совершение ряда административный пра-
вонарушений, предусмотренных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) [2]. 

Большинство регионов (от 13 до 15) в целях от-
несения к высокой категории риска выделили следу-
ющие административные правонарушения:  

 нарушение правил пользования жилыми по-
мещениями, самовольные переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквартирном 
доме; 

 нарушение правил содержания и ремонта жи-
лых домов и (или) жилых помещений; 

 нарушение нормативов обеспечения населе-
ния коммунальными услугами; 

 нарушение требований законодательства о 
передаче технической документации на многоквар-
тирный дом и иных связанных с управлением таким 
многоквартирным домом документов; 

 нарушение правил осуществления предпри-
нимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами; 

 уклонение от исполнения требований к обес-
печению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг и ряд других.  

2) Категория среднего риска. У большинства 
субъектов Российской Федерации к данной катего-
рии были отнесен тот же потенциальный круг кон-
тролируемых лиц, осуществляющих управление 
определенными наиболее опасными объектами, но 
у которых в течение последних 2 или 3 лет при про-
ведении планового или внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия не были выявлены нару-
шения обязательных требований. 

3) Категория умеренного риска. Из контролируе-
мых лиц по сравнению с более рисковыми категори-
ями у большинства регионов исключены те, у кого в 
управлении находятся определенные наиболее по-
тенциально опасные объекты. Вторым условием яв-
ляется наличие со стороны контролируемых лиц 
вступившего в законную силу в течение последних 
двух или трех лет на дату принятия решения об от-
несении деятельности юридического лица или инди-
видуального предпринимателя к категории риска по-
становления о назначении административного нака-
зания юридическому лицу, его должностным лицам 
или индивидуальному предпринимателю за совер-
шение ряда административный правонарушений, 
предусмотренных КоАП РФ. При этом перечень ви-
дов административный правонарушений аналоги-
чен тому, который применяется для установления 
высокой категории риска. 

4) Категория низкого риска. В целях отнесения 
контролируемых лиц к данной категории риска боль-
шинство регионов определили два условия, а 
именно: управление объектами, не отнесенными к 
наиболее потенциально опасным и отсутствие нару-
шений обязательных требований за последние 2 
или 3 года. 

В соответствии с ч. 4 ст. 23 Федерального закона 
№248-ФЗ критерии риска должны учитывать тя-
жесть причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям и вероятность наступления нега-
тивных событий, которые могут повлечь причинение 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также учитывать добросовестность контролируе-
мых лиц [1]. В частях 5,6,7,8 ст. 23 Федерального за-
кона №248-ФЗ описаны условия выполнения выше-
указанных требований, а Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.08.2016 № 
806 утверждены Правила отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска или опре-
деленному классу (категории) опасности (далее – 
Правила). Данные Правила устанавливают требо-
вания к критериям отнесения деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей и 
(или) используемых ими производственных объек-
тов к определенной категории риска или определен-
ному классу (категории) опасности. 

На основании положений Федерального закона 
№248-ФЗ и Правил автором были составлены пара-
метры соответствия требованиям к критериям риска 
(Таблица 1). 

Далее рассмотрим ошибки, связанные с опреде-
ление критериев риска. Одна из распространенных 
ошибок выявлена в определении самих критериев 
риска, а именно – привязка к объектам, находя-
щимся в управлении контролируемого лица, что в 
свою очередь никак не отражает риск причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям [8]. 
Так, субъекты Российской Федерации выделили по-
тенциально более опасные, по их мнению, объекты 
(например, многоквартирные дома, оборудованные 
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лифтами и (или) централизованной системой газо-
снабжения), но это нельзя определить как учет та-
ких параметров как наличие степени тяжести и учет 
масштаба распространения в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона №248-ФЗ и Правил. 

 
 

Таблица 1  
Параметры соответствия требованиям к критериям риска 
№ Наименова-

ние пара-
метра 

Характеристика параметра 

1 Наличие сте-
пени тяжести 

Соответствующая классификация тяжести 
последствий произошедших случаев при-
чинения вреда 

2 Учет масштаба 
распростране-
ния 

Количественное измерение охраняемых 
законом ценностей, находящихся под по-
тенциальным негативным воздействием 
различной степени тяжести 

3 Учет сложно-
сти преодоле-
ния послед-
ствий 

Наличие компенсационных мер, возможно-
сти возмещения ущерба или ликвидации 
негативных последствий 

4 Учет возмож-
ной частоты 
возникновения 

Вероятность наступления данного случая 
причинения вреда на основании данных о 
фактическом причинении вреда (ущерба) 
по различным видам объектов контроля с 
выделением видов объектов контроля, ха-
рактеризующихся схожей или различной 
частотой случаев фактического причине-
ния вреда (ущерба) 

5 Учет вероятно-
сти несоблю-
дения обяза-
тельных требо-
ваний 

Информация о результатах ранее прове-
денных проверок юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и 
назначенных административных наказа-
ниях за нарушение обязательных требова-
ний.  

6 Оценка добро-
совестности 
контролируе-
мых лиц 

На основании следующих сведений: 
1) реализация контролируемым лицом ме-
роприятий по снижению риска причинения 
вреда (ущерба) и предотвращению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 
2) наличие внедренных сертифицирован-
ных систем внутреннего контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности;  
3) предоставление контролируемым лицом 
доступа контрольному (надзорному) органу 
к своим информационным ресурсам;  
4) независимая оценка соблюдения обяза-
тельных требований;  
5) добровольная сертификация, подтвер-
ждающая повышенный необходимый уро-
вень безопасности охраняемых законом 
ценностей;  
6) заключение контролируемым лицом со 
страховой организацией договора добро-
вольного страхования рисков причинения 
вреда (ущерба), объектом которого явля-
ются имущественные интересы контроли-
руемого лица, связанные с его обязанно-
стью возместить вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям, причиненный вслед-
ствие нарушения контролируемым лицом 
обязательных требований.  

Источник: составлено автором. 
 
Другой распространенной ошибкой является не-

верно составленная методика расчета. Регионы 
определяет формулы, на основе которых невоз-
можно верно определить риск, то есть при разра-
ботке формул не были учтены установленные Фе-
дерального закона №248-ФЗ и Правилами требова-
ния [7]. Такая проблема выявлена, в частности, у 
Ленинградской области, в которой показатель риска 

(баллов) определяется по формуле, в которой ос-
новные показатели не определяют уровень риска, а 
основаны на «палочной» системе, учитывающей 
наличие совершенных административных правона-
рушений. 

Другая группа некорректно составленных крите-
риев риска связана с недостаточной полнотой све-
дений, согласно которым может быть принято реше-
ние об отнесении объекта к той или иной категории 
риска. Например, в качестве критерия риска (низ-
кого) два региона определили отсутствие наличия 
критериев, а именно – выявленных нарушений обя-
зательных требований, позволяющих назначить бо-
лее высокую категорию риска. В то же время контро-
лируемые лица, не попавшие в перечень «проверя-
емых» в плановом периоде, могут управлять объек-
тами, имеющие высокую потенциальную опасность 
для охраняемых законам ценностям. 

 
Заключение. Проведенный в настоящем иссле-

довании анализ 20 положений о региональном жи-
лищном контроле на соответствие разработанных 
регионами критериев риска Требованиям, показал, 
что ни одно из них в полной мере не соответствует 
им. Более того, у всех регионов большинство пара-
метров соответствия Требованиям на нашли отра-
жения в положениях субъектов о виде контроля. 
Так, ни у одного из регионов не выявлены следую-
щие параметры: 

1. наличие степени тяжести; 
2. учет масштаба распространения; 
3. наличие сложности преодоление таких собы-

тий; 
4. учет возможной частоты возникновения; 
5. оценка добросовестности контролируемых 

лиц. 
Все регионы для определения критериев риска 

учли лишь один из параметров, а именно – вероят-
ность наступления негативных событий, основанный 
на результатах ранее проведенных проверок юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя 
и назначенных административных наказаниях.  

Также анализ показал, что на практике положе-
ния о жилищном надзоре, принимаемые субъектами 
Российской Федерации, как правило, дублируют По-
становление № 1670. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что все субъекты Российской Федера-
ции, попавшие в периметр анализа Положений о ре-
гиональном жилищном контроле, оформляют крите-
рии ошибочно, что не соответствует требованиям 
положений Федерального закона №248-ФЗ и Пра-
вил. Возможно, это связано с тем, что существую-
щих положений Федерального закона №248-ФЗ и 
Правил недостаточно для корректной разработки 
критериев риска, а также с тем, что отсутствуют не-
обходимые источники информации, позволяющие 
заложить в методику оценки количественную харак-
теристику используемых параметров для расчета.  
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The present research is devoted to the study of the features of the 

implementation of a risk-based approach in the implementation of regional 
public housing control (supervision). The purpose of the article is to analyze 
certain categories and criteria of risk in relation to regional public housing 
control (supervision) on the example of 20 subjects of the Russian 
Federation. The work assesses compliance by regulatory authorities with 
the norms on public housing control. Risk categories are analyzed in detail, 
as well as the procedure for assigning objects of control to a certain risk 
category in the implementation of regional state housing control 
(supervision). The importance of having correctly formulated risk criteria is 
explained by the fact that on their basis, control (supervisory) measures are 
redistributed towards the most high-risk control objects, which makes it 
possible to achieve a reduction in the administrative burden on controlled 
persons. The paper takes into account the specifics of regional control in 
various regions of Russia. The author analyzes the compliance of the 
criteria adopted by the regions with the requirements of regulatory legal 
acts and identifies errors related to the definition of risk criteria. It was 
concluded that in practice, the regulations on housing supervision adopted 
by the subjects of the Russian Federation, as a rule, duplicate the norms of 
the Decree of the Government of the Russian Federation №1670. 
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Эволюция концепции злоупотребления правом  
и ее применение в сфере интеллектуальной собственности 
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«СИНЕРГИЯ», borisov_a_d@gmail.com 
 
В работе анализируется историческое развитие понимания кон-
цепции злоупотребления правом в доктрине российского и зару-
бежного гражданского права, выявляются особенности и про-
блемы судебной практики по вопросам злоупотребления правом 
на результаты интеллектуальной деятельности. Констатируется 
тесная взаимосвязь между злоупотреблением правом в данной 
сфере и нарушением норм о защите конкуренции, выявляются 
основные критерии отказа в правовой защите действий, пред-
ставляющих собой злоупотребление правом на товарный знак.  
Ключевые слова: злоупотребление правом, шикана, субъектив-
ное гражданское право, право интеллектуальной собственности, 
результаты интеллектуальной деятельности, товарный знак, па-
тенты, конкуренция, доминирующее положение 
 

Проблема злоупотребления правом впервые про-
слеживается уже в римском частном праве. В нем 
было сформулирована концепция exceptio doli - осо-
бое средство противодействия случаям злоупотреб-
лений. По правовой природе оно представляло со-
бой процессуальное возражение, которое претор 
включал в эдикт, чтобы убедиться, что тот, кто ис-
пользует свое право, не нарушает «добрые нравы» 
или принцип справедливости.  

Дальнейшее развитие концепции произошло в 
Средние века. В это время был разработан институт 
aemulatio, охватывающий осуществление права его 
ообладателем с целью причинения вреда другим 
лицам. В качестве критерия принималось отсут-
ствие экономического интереса у правообладателя 
[1, c. 5].  

Современная концепция злоупотребления пра-
вом развивает положения сформулированной еще 
в XIX веке теории «запрета шиканы». Во француз-
ском правопорядке используется термин «abus de 
droit» (дословно – злоупотребление правом). От-
правной точкой в развитии этой концепции стало ре-
шение Апелляционного суда города Сельмер от 2 
мая 1855 года. Предметом спора была дымовая 
труба, которая в силу решения суда подлежала де-
монтажу. Было констатировано, что цель ее возве-
дения владельцем земельного участка заключалась 
исключительно в намерении причинить вред соседу 
путем ограничения доступа на его территорию сол-
нечного света [2, с. 41]. С одной стороны, было уста-
новлено отсутствие интереса собственника в строи-
тельстве такой громоздкой конструкции, а с другой 
стороны - причинение вреда другому лицу. Это и 
есть классический вариант шиканы – использование 
своего права исключительно с намерением причи-
нить вред другому лицу.  

Как видно, речь идет об осуществлении соб-
ственных прав с целью причинения вреда другим, 
что было признано субъективным злоупотребле-
нием правом. Через некоторое время стали учиты-
ваться и такие обстоятельства, как неосторожность, 
отсутствие оправданного мотива либо же противо-
речие экономической или социальной цели права 
при осуществлении права его обладателем. В сово-
купности эти элементы составили объективный кри-
терий злоупотребления правом [3, с.6]. Во француз-
ском законодательстве (статья 1382 Кодекса Напо-
леона) злоупотребление правом влечет за собой от-
ветственность в форме возмещения убытков [4]. 

Отметим, что ключевое место в разработке и 
углублении концепции злоупотребления правом за-
нимает именно французская правовая доктрина – 
притом не только частного, но и публичного права. 
Так, благодаря трудам одного из наиболее автори-
тетных сторонников этой концепции Л. Жоссерана, 
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проблемам, связанным с правовыми последстви-
ями любого факта злоупотребления правом, было 
уделено пристальное внимание; соображения этого 
ученого оказали серьезное влияние на современ-
ную доктрину, а также на практику судов [5, с. 51]. 
Основной принцип здесь состоит в том, что каждый, 
кто злоупотребляет своими законными правами, 
должен нести ответственность за последствия та-
кого злоупотребления.  

Конструкция злоупотребления правом не чужда и 
немецкому праву. Истоки здесь можно проследить в 
формулировке §226 Германского гражданского уло-
жения 1896 года в части запрета на осуществление 
права, единственной целью которого является при-
чинение вреда другим [6]. Здесь, как и во француз-
ской концепции, смысловое наполнение категории 
«злоупотребление правом» происходило через су-
дебную практику. Например, можно привести реше-
ние суда Рейха в 1909 г., где было признано непра-
вомерным поведение собственника земельного 
участка, который из-за ссоры с сыном препятство-
вал его проходу на участок, где была похоронена 
его мать [7, с. 13]. 

Также прогрессивным достижением в развитии 
европейской теории злоупотребления правом стала 
ст. 2 Гражданского кодекса Швейцарии 1907 г. Пер-
вый параграф данной статьи гласит, что осуществ-
ление прав и исполнение обязанностей должно 
быть добросовестным (тем самым устанавливается 
общий принцип гражданского права - принцип доб-
росовестности). Второй параграф данной статьи со-
держит запрет на злоупотребление правами путем 
прямого указания на отказ в правовой защите права, 
которым лицо злоупотребляет [8].  

Вышеупомянутые нормы, несомненно, стали ис-
торическим прорывом в подходе к вопросу о злоупо-
треблении правом. Общим моментом с более ран-
ним регулированием здесь был запрет на такое осу-
ществление субъективного права, единственной це-
лью которого является причинение вреда другим 
лицам (запрет шиканы). Однако различалась ши-
рота подхода: он был расширен до запрета дей-
ствий, противоречащих добросовестности, обычаям 
коммерческого оборота или целям, в которых 
обычно осуществляется использование субъектив-
ного гражданского права.  

В ходе дальнейшего развития концепции злоупо-
требления правом были сформулированы «внут-
ренний» и «внешний» подходы [9, с. 22-24]. Первый 
подход усматривает злоупотребление в действиях, 
осуществляемых в пределах субъективного права, 
но со злым умыслом или по незаконным мотивам 
обладателя права. Как следствие, несмотря на то, 
что действие соответствует содержанию субъектив-
ного права, оно является незаконным. Второй под-
ход распространяет понимание злоупотребления не 
только в содержание, но и в способ осуществления 
субъективного права. Таким образом, согласно 
«внутренней» теории, злоупотреблением правом 
будет признаваться действие, превышающее сво-
его рода предел, за которым заканчивается право и 
начинаются противоправные действия.  

Однако злоупотребление правом в его сегодняш-
нем понимании – это куда более широкая категория. 
В частности, практика показала, что удовлетворе-
ние эгоистических интересов обладателя субъек-
тивного гражданского права является более выгод-
ным занятием, нежели простое причинение вреда. 
Поэтому не всегда действия лица, злоупотребляю-
щего правом, содержат все признаки шиканы. Суще-
ствуют и различные формы злоупотреблений, кото-
рые не могут быть признаны шиканой, если имеется 
хотя бы одна цель, которая не имеет непосред-
ственной направленности на причинение вреда дру-
гим лицам (то есть, например, цель удовлетворить 
какие-то эгоистические потребности). В частности, в 
виде подобной второй формы могут выступать осу-
ществление права в обход закона с противоправной 
целью, а также использование гражданских прав в 
целях ограничения конкуренции и злоупотребление 
доминирующим положением на рынке, прямо по-
именованные в ст. 10 ГК РФ [10].  

Отдельное внимание стоит уделить злоупотреб-
лению правом в сфере отношений по поводу прав 
на результаты интеллектуальной деятельности как 
объекты интеллектуальной собственности. Уже из 
самой природы прав на данные нематериальные 
объекты, из их структуры (наличие как имуществен-
ного, так и личного неимущественного компонента) 
можно заметить, что правообладатель является 
своего рода «монополистом», т.е. находится в эко-
номической ситуации, которая характеризуется вы-
соким риском для злоупотреблений. Осуществляя 
свои исключительные права на произведение, то-
варный знак или другой объект интеллектуальной 
собственности, правообладатель противопостав-
ляет его всем третьим лицам. В литературе отмеча-
ется, что для права интеллектуальной собственно-
сти (в особенности в цифровую эпоху, когда актуа-
лизируются дискуссии о соотношении между свобо-
дой распространения информации и авторскими 
правами) границы правомерного осуществления ис-
ключительных прав оказываются довольно размы-
тыми, нуждающимися в уточнении.  

Следует отметить, что на практике злоупотреб-
ления в сфере прав на интеллектуальную собствен-
ность имеют тесную связь с нарушениями законода-
тельства о защите добросовестной конкуренции. Во 
многом это связано с тенденциями растущей ком-
мерциализации оборота интеллектуальной соб-
ственности. Как справедливо указывал М.В. Шугу-
ров, формирование баланса между нормами конку-
рентного права и права интеллектуальной собствен-
ности должно стать общей для всех современных 
государств тенденцией, так как именно в данной 
взаимосвязи кроются многие проблемы, требующие 
скорейшего решения [11, с. 93]. 

В качестве примера рассмотрим судебную прак-
тику относительно злоупотребления правом на то-
варный знак. В литературе указывается, что это 
одна из наиболее острых проблем, тормозящих раз-
витие конкуренции на российском рынке товаров и 
услуг [12, с. 43]. Долгое время в российском право-
вом поле существовали ситуации, когда определен-
ные юридические лица («компании-аккумуляторы» 
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товарных знаков) регистрировали множество рас-
пространенных наименований товарных знаков, ко-
торые потенциально характеризовались высоким 
спросом на самых различных рынках товаров и 
услуг. Далее, если такой компании удавалось заре-
гистрировать подобный «выигрышный» товарный 
знак, она начинала выявлять на соответствующих 
рынках участников, которые использовали в своей 
деятельности зарегистрированные такими «компа-
ниями-аккумуляторами» товарные знаки или схожие 
с ними обозначения. Обнаружив подходящую 
«жертву», компания начинала осуществлять дей-
ствия, направленные на понуждение к заключению 
с ней возмездного лицензионного договора или до-
говора по отчуждению исключительного права на 
соответствующий товарный знак, причем на крайне 
невыгодных с финансовой точки зрения условиях.  

Изначально суды, рассматривавшие подобные 
дела, руководствовались формальным подходом 
[13,14]. Они исходили из того, что лицу, на чье имя 
зарегистрирован данный товарный знак, не может 
быть отказано в защите его прав до признания 
предоставления правовой охраны в соответствии со 
статьей 1512 ГК РФ недействительным или прекра-
щения права на охрану товарного знака согласно 
правилу, закрепленному в статье 1514 ГК РФ. Таким 
образом суды не находили оснований для отказа в 
исках, найдя общее сходство между данными товар-
ными знаками и используемыми обозначениями. 
При этом, положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10bis 
Парижской Конвенции по охране промышленной 
собственности 1883 г. [15] (далее Парижская Кон-
венция), согласно которым злоупотребление пра-
вом является основанием для отказа в иске, судами 
практически игнорировались.  

События приняли иной оборот, когда несколько 
«компаний-аккумуляторов» (в том числе, ЗАО 
«МИР» [16] и ООО «Новые технологии» [17]) начали 
обращаться в суд с исками в адрес крупных россий-
ских компаний с требованиями о выплате денежной 
компенсации. В качестве аргументации компании-
правообладатели ссылались на незаконное исполь-
зование зарегистрированных за ними обозначений 
«Птичка», «Ноктюрн», «Праздничное» и иных товар-
ных знаков. Но, рассмотрев данные дела по суще-
ству, суды приняли решение отказать в удовлетво-
рении исковых требований, сославшись, в том 
числе, на норму статьи 10 ГК РФ. 

Действия данных компаний-правообладателей, 
направленные на защиту нарушенных исключитель-
ных прав на товарные знаки, были признаны недоб-
росовестными, так как с учетом их фактического не-
использования по назначению, они создавали на 
практике искусственные препятствия к использова-
нию схожих до степени смещения и тождественных 
товарных знаков. В данном случае суды учли цели 
регистрации товарного знака и наличие непосред-
ственной связи между ними и реальным намере-
нием их использовать по назначению. Так как в дан-
ных случаях главной целью регистрации было наме-
рение получить возможность запрещать использо-
вание конкретных обозначений иным лицам, суд от-
казал истцам в защите соответствующих прав. 

Однако истцы, не согласившись с вынесенными 
решениями, подали кассационные жалобы в Суд по 
интеллектуальным правам [18]. В результате рас-
смотрения данных жалоб суд поставил вопрос: ка-
кие же доказательства необходимо предоставить 
для того, чтобы суд мог точно установить цель реги-
страции товарных знаков?  

Разъяснил данный вопрос Верховный суд РФ [19, 
20]. При этом, решения судов первой и апелляцион-
ной инстанций были оставлены в силе. Верховным 
Судом, в частности, было указано следующее. В со-
ответствии со статьей 10bis Парижской Конвенции в 
случае, если суд установит факт злоупотребления 
правом со стороны правообладателя товарного 
знака как акта недобросовестной конкуренции, суд 
вправе отказать последнему в защите его прав на 
товарный знак. Также в положениях ГК РФ устанав-
ливается, что право на товарный знак обусловлено 
использованием этого товарного знака в экономиче-
ской деятельности правообладателя. Если же лицо 
регистрирует товарный знак и использует его лишь 
как средство для создания препятствий иным лицам 
к использованию сходных или тождественных с ним 
обозначений, то попытка получить соответствую-
щую судебную защиту является злоупотреблением 
правом со стороны истца, а само нарушение права, 
на которое указывает истец, следует расценивать 
как имитацию нарушения. 

Верховному суду также удалось установить и до-
казать факт, что ЗАО «МИР» и ООО «Новые техно-
логии» никогда не были ни производителями, ни 
участниками оборота соответствующей продукции, 
для которой были явно предназначены зарегистри-
рованные на них товарные знаки. А, следовательно, 
и сам факт их нецелевого использования стано-
вится очевидным.  

Исходя из вышеизложенных фактов, коллегия 
Верховного суда определила указанные действия 
данных компаний в качестве злоупотребления пра-
вом, а также сочла правомерным отказ судов пер-
вой и апелляционной инстанции в защите нарушен-
ных прав истца [19, 20].  

Таким образом, рассмотренный в статье кейс 
оказал существенное влияние на дальнейшее фор-
мирование судебной практики по спорам, связан-
ным с защитой прав подобных недобросовестных 
кампаний-правообладателей на товарные знаки. В 
более поздних делах [21] суды пришли к выводу, что 
злоупотребление правом на защиту исключитель-
ного права на товарный знак является самостоя-
тельным основанием для отказа в иске. Как след-
ствие, пределы осуществления прав в этой сфере 
были успешно уточнены за счет позитивного влия-
ния практики Верховного Суда РФ.  

 
Литература 

1. Поротикова О. А. Проблема злоупотребления 
субъективным гражданским правом. М.: Юрайт, 
2019.  

2. Лябах А.О. История развития злоупотребле-
ния правом в Германии, Франции и Швейцарии // 
Образование и право. 2018. №5.  



 57

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

3. Кушнер О. В. Злоупотребление как предел 
осуществления права // Приоритетные направления 
развития науки и образования. 2015. № 2(5).  

4. Гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) 1804 
г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isptic/iogip/stud
y/studentsbooks/histsources2/igpzio49/ (дата обраще-
ния: 10.06.2023) 

5. Шайо А. Злоупотребление основными пра-
вами, или парадоксы преднамеренности // СКО. 
2008. №2 (63).  

6. Гражданское уложение 18 августа 1896 г. (с 
последующими изменениями) [Электронный ре-
сурс]. URL: 
https://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isptic/iogip/stud
y/studentsbooks/histsources2/igpzio63/ (дата обраще-
ния: 10.06.2023) 

7. Szpunar A. Naduz˙ycie prawa podmiotowego, 
Kraków 1947.  

8. Гражданский кодекс Швейцарии от 10 декабря 
1907 г. / Перевод К.М. Варшава.- Петроград: Паро-
возная типография, 1915. 

9. Бармина О.Н. Злоупотребление правом как 
общеправовая категория: теоретико-правовой ана-
лиз. Дисс. канд. юрид. наук. Киров, 2014. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

11. Шугуров М.В. Международно-правовые ас-
пекты предотвращения недобросовестной конку-
ренции // Интеллектуальная собственность. Про-
мышленная собственность. 2013. №8.  

12. Лисиченко Н.Р. Анализ судебной практики по 
вопросу отказа в судебной защите при злоупотреб-
лении правом (п. 2 ст. 10 ГК РФ) // Аллея науки. 2018. 
№5 (21). 

13. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 
04.06.2009 по делу N А40-16159/09-93-173 // СПС 
«КонсультантПлюс» 

14. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 
01.07.2009 по делу N А40-76720/08-67-675, А40-
76724/08-67-676 // СПС «КонсультантПлюс» Конвен-
ция по охране промышленной собственности (За-
ключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // 
СПС «КонсультантПлюс» 

15. Постановление Девятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 02.03.2015 по делу N 
А08-8801/2013 // СПС «КонсультантПлюс».  

16. Постановление Девятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 22.08.2014 по делу N 
А08-8802/2013 // СПС «КонсультантПлюс».  

17. Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 23.12.2014 N С01-1239/2014 по делу N 
А08-8802/2013 // СПС «КонсультантПлюс» 

18. Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 24.06.2015 N С01-452/2015 по делу N А08-
8801/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 

19. Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ от 23.07.2015 

по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013 // СПС 
«КонсультантПлюс» 

20. Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ от 20.01.2016 
по делу N 310-ЭС15-12683, А08-8801/2013 // СПС 
«КонсультантПлюс».  

21. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 2 
июля 2020 г. по делу № А40-326340/2019 // СПС 
«КонсультантПлюс»  

 
The evolution of the concept of abuse of right and its application in the 

field of intellectual property 
Borisov A.D. 
Moscow Financial and Industrial University "SYNERGY" 
The paper analyzes the historical development of understanding the concept of 

abuse of the right in the doctrine of Russian and foreign civil law, identifies 
the features and problems of judicial practice on the abuse of the right to 
the results of intellectual activity. The close relationship between the abuse 
of law in this area and the violation of competition protection norms is 
stated, the main criteria for refusing legal protection of actions that 
constitute abuse of the right to a trademark are identified. 

Keywords: abuse of law, chicane, subjective civil law, intellectual property law, 
results of intellectual activity, trademark, patents, competition, dominance 

References 
1. Porotikova O. A. The problem of abuse of subjective civil law. Moscow: 

Yurayt, 2019. 
2. Lyabakh A.O. The history of the development of abuse of law in Germany, 

France and Switzerland // Education and Law. 2018. No. 5. 
3. Kushner O. V. Abuse as a limit to the exercise of law // Priority directions for 

the development of science and education. 2015. No. 2(5). 
4. Civil Code (Napoleon Code) 1804 [Electronic resource]. URL: 

https://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isptic/iogip/study/studentsbooks/his
tsources2/igpzio49/ (date of access: 06/10/2023) 

5. Shaio A. Abuse of fundamental rights, or paradoxes of intentionality // SKO. 
2008. No. 2 (63). 

6. Civil Code August 18, 1896 (with subsequent changes) [Electronic resource]. 
URL: 
https://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isptic/iogip/study/studentsbooks/his
tsources2/igpzio63/ (date of access: 06/10/2023) 

7. Szpunar A. Naduz˙ycie prawa podmiotowego, Kraków 1947. 
8. The Swiss Civil Code of December 10, 1907 / Translated by K.M. Warsaw. - 

Petrograd: Locomotive Printing House, 1915. 
9. Barmina O.N. Abuse of law as a general legal category: theoretical and legal 

analysis. Diss. cand. legal Sciences. Kirov, 2014. 
10. Civil Code of the Russian Federation (Part One) dated November 30, 1994 

N 51-FZ // Collection of Legislation of the Russian Federation, December 
05, 1994, N 32, Art. 3301. 

11. Shugurov M.V. International legal aspects of preventing unfair competition 
// Intellectual property. Industrial property. 2013. No. 8. 

12. Lisichenko N.R. Analysis of judicial practice on the issue of denial of judicial 
protection in case of abuse of right (clause 2, article 10 of the Civil Code of 
the Russian Federation) // Alley of Science. 2018. No. 5 (21). 

13. Decision of the Arbitration Court of Moscow dated 06/04/2009 in case N 
A40-16159 / 09-93-173 // SPS "ConsultantPlus" 

14. Decision of the Moscow Arbitration Court dated July 1, 2009 in case No. 
A40-76720 / 08-67-675, A40-76724 / 08-67-676 // ATP "ConsultantPlus" 
Convention for the Protection of Industrial Property (Concluded in Paris on 
March 20 .1883) (as amended on 02.10.1979) // SPS "ConsultantPlus" 

15. Decision of the Nineteenth Arbitration Court of Appeal dated March 2, 2015 
in case No. А08-8801/2013 // ConsultantPlus ATP. 

16. Resolution of the Nineteenth Arbitration Court of Appeal dated August 22, 
2014 in case N A08-8802 / 2013 // Consultant Plus ATP. 

17. Ruling of the Intellectual Property Rights Court dated December 23, 2014 N 
C01-1239/2014 in case N A08-8802/2013 // ConsultantPlus SPS 

18. Ruling of the Court for Intellectual Property Rights dated June 24, 2015 N 
С01-452/2015 in case N А08-8801/2013 // Consultant Plus SPS. 

19. Determination of the Judicial Collegium for Economic Disputes of the 
Supreme Court of the Russian Federation dated July 23, 2015 in case N 
310-ES15-2555, A08-8802 / 2013 // SPS "ConsultantPlus" 

20. Determination of the Judicial Collegium for Economic Disputes of the 
Supreme Court of the Russian Federation dated January 20, 2016 in the 
case N 310-ES15-12683, A08-8801 / 2013 // ATP "ConsultantPlus". 

21. Decision of the Arbitration Court of Moscow dated July 2, 2020 in case No. 
А40-326340/2019 // SPS ConsultantPlus 
 

  



 58 

№
 3

 2
0
2
3

  

Особенности квалификации поведения в праве:  
поведения в состоянии крайней необходимости  
и недобросовестного поведения  
 
 
 
 
Седова Жанна Игоревна, 
кандидат юридических наук, Российский государственный уни-
верситет правосудия, Zhanna.sedova@EL5-energo.ru 
 
Следует разобраться в особенностях оценки судом поведения 
для того, чтобы недобросовестное поведение не было замаски-
ровано под поведение в состоянии крайней необходимости. Юри-
дический термин «состояние крайней необходимости» в праве 
является оценочным, в связи с чем суд устанавливает наличие 
или отсутствие такого состояния у субъекта правового поведе-
ния, оценивая: (1) чрезвычайность фактических обстоятельств, 
вызвавших такое поведение, наличие и действительный харак-
тер возникшей опасности, то есть добросовестность сформиро-
ванного лицом представления о чрезвычайности обстоятельств; 
(2) возможности решения проблемы другими доступными в этот 
момент способами; (3) соразмерность причиненного ущерба 
предотвращенным последствиям. При этом фактические обстоя-
тельства чрезвычайной ситуации могут быть настолько ком-
плексными, что для признания предпринятых лицом действий 
крайне необходимыми суд должен смочь ответить на три допол-
нительных вопроса: (1) может ли состояние крайней необходимо-
сти быть длящимся; (2) для целей правильного применения граж-
данско-правовой ответственности у кого из двух субъектов права, 
носителя направленного на причинение вреда поведения или бе-
нефициара такого поведения, устанавливается наличие состоя-
ния крайней необходимости, или же это состояние должно нали-
чествовать у обоих; (3) как, основываясь на нравственных нача-
лах гражданского права, оценить степень нравственности (уро-
вень морального переживания) субъекта, у которого возникло, по 
его внутреннему убеждению, состояние крайней необходимости 
при принятии решения о действиях, направленных на причине-
ние вреда? 
Ключевые слова: недобросовестное поведение, состояние 
крайней необходимости, заблуждение, правовое поведение, 
нравственные начала гражданского законодательства, ответ-
ственность за причинение вреда. 
 
 
 

Понятие «состояние крайней необходимости» явля-
ется межотраслевым и используется в гражданском 
(ст. 1067 ГК РФ), административном (ст. 2.7 КоАП 
РФ) и уголовном (ст. 39 УК РФ) праве для смягчения 
или исключения ответственности за причинение 
вреда вследствие действий, совершенных в состоя-
нии крайней необходимости. Очевидно, что дей-
ствия в состоянии крайней необходимости продик-
тованы чрезвычайностью ситуации или набором 
драматических фактических обстоятельств, оказы-
вающих влияние на жизнь и здоровье как самого 
лица, действующего в состоянии крайней необходи-
мости, так и третьих лиц. Такие непредвиденные си-
туации часто возникают в сфере медицины и биоэ-
тики, спасательных работ при устранении аварий и 
последствий иных чрезвычайных ситуаций, в работе 
правоохранительных органов. Несмотря на то, что 
состояние крайней необходимости (как морально-
нравственное состояние) присуще только индивиду, 
такое его правовое поведение влечет юридические 
последствия для третьих лиц, в том числе для рабо-
тодателя (юридического лица). Таким образом, по-
ведение работника в состоянии крайней необходи-
мости рассматривается как поведение самого рабо-
тодателя, что означает следующее: юридическое 
лицо также может выступать актором (субъек-
том, осуществляющим действия) в состоянии 
крайней необходимости в лице работников или 
членов органов управления компании. 

Выводя автономное определение понятия 
«поведение в состоянии крайней необходимо-
сти», а также учитывая то, что действия в данном 
состоянии могут быть квалифицированы по-раз-
ному для привлечения к одному из видов ответ-
ственности (гражданской, административной или 
уголовной) за причинение вреда, то важно отметить, 
что цель поведения является общей характеристи-
кой поведения в состоянии крайней необходимости 
согласно нормам статьи 1067 Гражданского кодекса 
РФ, статьи 2.7 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ и статьи 39 Уголовного кодекса РФ. 
Таким образом, для того, чтобы суд смог квалифи-
цировать поведение лица как поведение в состоя-
нии крайней необходимости, оно должно иметь 
своей целью устранение опасности, угрожающей 
самому причинителю вреда (его личности и закон-
ным правам) или другим лицам (ст. 1067 ГК РФ), а 
также устранение опасности, непосредственно угро-
жающей охраняемым законом интересам общества 
или государства (ст. 2.7 КоАП РФ). При этом причи-
нитель вреда должен успеть самостоятельно оце-
нить:  
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- могла ли эта опасность быть устранена иными 
средствами при сложившихся обстоятельствах (ст. 
1067 ГК РФ);  

- пределы крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), 
то есть является ли причиняемый вред менее зна-
чительным, чем предотвращаемый (ст. 2.7 КоАП 
РФ).  

Возможность разной квалификации правовых по-
следствий, вызванных причинением вреда в состо-
янии крайней необходимости, имеет актуальное 
значение для предпринимательской сферы и иной 
экономической деятельности, так как иногда трудно 
отграничить обоснованный предпринимательский 
риск (нормальный хозяйственный риск) от намерен-
ного причинения убытков компании.  

В частности, в пункте 18.1 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О 
практике применения судами законодательства, ре-
гламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности за преступления в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности» при-
веден пример обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния в предпринимательстве: «Не вле-
чет уголовной ответственности временное осу-
ществление предпринимательской деятельности 
без лицензии (лицензия не продлена в установлен-
ные сроки), если прекращение указанной деятель-
ности может привести к дезорганизации работы 
объектов жизнеобеспечения (прекращение водоза-
бора, водоочистки, теплоснабжения жилья и соци-
альных объектов населенного пункта, угроза техно-
генной аварии и т.д.)». Данный пример помогает от-
личить экономическое преступление от не подпада-
ющего под ответственность причинения вреда при 
осуществлении экономической деятельности. 

Важными моментами, включенными Постанов-
лением Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 
№ 7 в пункт 18.1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 15.11.2016 № 48, являются следу-
ющие:  

1) При оценке судом пределов крайней необхо-
димости необходимо сравнивать объем причинён-
ного вреда с предотвращённым. При этом под 
«предотвращённым вредом» суд понимает тот, «ко-
торый мог быть причинён при дальнейшем развитии 
возникшей опасности», а для положительной квали-
фикации действий крайне необходимыми объём 
причинённого вреда может быть не только меньше 
предотвращённого, но и равен предотвращённому. 
Однако определённые трудности у суда может вы-
зывать справедливая оценка предотвращённого 
вреда как гипотетического, который зависит от раз-
ных предполагаемых сценариев развития опасно-
сти. Такая оценка должна быть основана на балансе 
интересов сторон. Единственным нормативным ак-
том, дающим с 12 июля 2021 года определение пре-
вышению пределов крайней необходимости, явля-
ется Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей», в статье 1 которого указано, что «превы-
шением пределов крайней необходимости призна-
ется причинение вреда, не соответствующего харак-

теру и степени угрожавшей опасности и обстоятель-
ствам, при которых опасность устранялась, когда 
указанным интересам был причинен вред, равный 
предотвращенному или более значительный, чем 
предотвращенный». Спасенная жизнь человека 
всегда оценивается судом выше, чем любой мате-
риальный ущерб. 

2) Суд должен оценить невозможность устране-
ния возникшей опасности без причинения ущерба 
интересам личности, общества или государства.  

3) Суд проверяет отсутствие явного превышения 
допустимых пределов. При этом важным моментом 
является то, что если превышение пределов явля-
ется неявным, то и превышением пределов не счи-
тается. Общественная полезность цели поведения 
в состоянии крайней необходимости нивелируется 
чрезмерностью ущерба. 

4) Суд должен установить наличие и действи-
тельный характер возникшей опасности. Именно 
этот критерий оценки представляет самые большие 
трудности для суда, так как наличие и действитель-
ный характер опасности зависит от личностного вос-
приятия причинителем вреда опасности в момент 
им выбора линии поведения и возникновения у него 
убеждённости в своём состоянии крайней необходи-
мости. Индивид часто допускает ошибки (заблужда-
ется) при оценке фактических обстоятельств, дей-
ствуя в состоянии эмоционального возбуждения или 
аффекта, полагаясь на собственные представления 
о нравственности. Следует учитывать, что в рамках 
поведения в состоянии крайней необходимости че-
ловек реализует своё естественное право на нрав-
ственное достоинство. 

В российском законодательстве крайняя необ-
ходимость является не только конвергенцией об-
стоятельств для достижения определенного состоя-
ния в поведении субъекта права, но и случаем ис-
ключительности реализации прав, например, 
при реализации властной компетенции государ-
ственным органом.  

В частности, Федеральный закон от 30.04.2021 
№ 107-ФЗ «О внесении изменения в статью 1360 ча-
сти четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» предоставил Правительству РФ право 
в случае крайней необходимости разрешать ис-
пользование изобретения без согласия патентооб-
ладателя в случае необходимости охраны жизни и 
здоровья граждан за соразмерную компенсацию и 
при условии последующего (в кратчайший срок) уве-
домления патентообладателя о таком разрешении. 
До внесения этого изменения в Гражданский кодекс 
РФ Правительство РФ имело право разрешать ис-
пользование изобретения без согласия патентооб-
ладателя в интересах обороны и безопасности гос-
ударства. Таким образом, данная поправка закона 
уточнила исключительное право использования гос-
ударством объектов патентных прав без согласия 
патентообладателя только в случае крайней необ-
ходимости. Пределы такой крайней необходимости 
предлагается определять потребностью в охране 
жизни и здоровья граждан.  

Другой пример случая крайней необходимости в 
гражданском праве – это оформление сервитута. 
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Сервитут, по мнению Е. Спириной, является исклю-
чительной мерой, применяемой только в случаях 
крайней необходимости [3], когда не существует 
другого кратчайшего варианта прохода к объекту 
собственности или объекту общего пользования. 

При этом «случай крайней необходимости» 
следует отличать от «состояния крайней необ-
ходимости». Случай характеризуется исключи-
тельностью, но не обладает морально-нравствен-
ной характеристикой в отличие от состояния субъ-
екта. 

Причинение вреда правоохранительными орга-
нами, пожарными и иными спасательными органи-
зациями, чья деятельность сопряжена с риском и 
своим прямым назначением имеет спасение жизни 
и здоровья людей, рассматривается как правомер-
ное причинение вреда, если не доказано иное. 
Здесь можно говорить о презумпции правомерности 
причинения вреда. В частности, У. Зеленая отме-
чает, что «предъявлять претензии пожарным бес-
смысленно, их действия регламентированы состоя-
нием крайней необходимости (ст. 22 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»). Даже если пострадавшая сторона по-
считает, что действия пожарных были необоснован-
ными, доказать это будет невозможно. Крайняя 
необходимость в данном случае подразумевает, что 
опасность при пожаре не могла быть устранена 
иными средствами» [2, c. 45-52]. Не случайно в 2021 
году Федеральный закон от 01.07.2021 № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей» кроме понятий «оправданный риск» и «крайняя 
необходимость» вводит также термин «условия 
оправданного риска и (или) крайней необходимо-
сти», наличие которых презюмируется при проведе-
нии аварийно-спасательных работ. Таким образом, 
при проведении аварийно-спасательных работ и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций не нужно дока-
зывать состояние крайней необходимости, а един-
ственное, что будет изучаться судом – это не было 
ли допущено превышение пределов крайней необ-
ходимости.  

Фактические обстоятельства чрезвычайной ситу-
ации, вызвавшей крайне необходимые действия, 
могут быть комплексными, сложносоставными и 
требующими ответа на следующие вопросы: (1) мо-
жет ли состояние крайней необходимости длиться в 
течение нескольких лет или оно существует кратко-
временно, только в момент выбора линии поведе-
ния в таком состоянии; (2) для целей применения 
норм гражданского права о крайней необходимости 
у кого из двух субъектов права, носителя поведения 
или бенефициара поведения, устанавливается 
наличие состояния крайней необходимости, или же 
это состояние должно наличествовать у обоих, а 
также насколько одинаково оба субъекта должны 
оценивать степень опасности и потенциальный 
вред от её непредотвращения; (3) как, основываясь 
на нравственных началах гражданского права, оце-
нить степень нравственности (уровень морального 
переживания) субъекта, у которого возникло, по его 

внутреннему убеждению, состояние крайней необ-
ходимости?  

Состояние крайней необходимости, как мо-
рально-нравственная характеристика состояния че-
ловека в трудных жизненных обстоятельствах, мо-
жет быть длящимся (так же, как может быть для-
щимся причинение вреда) и при этом может быть не 
связано с причинением вреда. Суд в принципе не 
интересует состояние человека до момента причи-
нения вреда (до момента нарушения им законных 
прав и интересов третьих лиц). Причинитель вреда 
сам должен заявлять в суде о том, что он находился 
в состоянии крайней необходимости в момент при-
чинения вреда, и смочь доказать это состояние как 
юридический факт. По сути, причинение вреда – это 
квинтэссенция состояния крайней необходимости, 
повлиявшего на выбор линии поведения. 

Учитывая, что крайне необходимое поведение 
согласно статье 1067 Гражданского кодекса РФ мо-
жет иметь своей целью устранение угрожающей 
другим лицам опасности, то для целей освобожде-
ния причинителя вреда от его возмещения (полно-
стью или частично) и возложения обязанности воз-
мещения вреда на третье лицо, в интересах кото-
рого действовал причинивший вред, суду необхо-
димо устанавливать наличие состояния крайней 
необходимости у обоих субъектов права, причини-
теля вреда и бенефициара поведения, спасённого 
от опасности. Суд может возложить обязанность 
возмещения вреда на обоих по принципу долевой 
ответственности, как указано в пункте 13 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 
№ 1 «О применении судами гражданского законода-
тельства, регулирующего отношения по обязатель-
ствам вследствие причинения вреда жизни или здо-
ровью гражданина». Для целей применения доле-
вой ответственности к обоим субъектам не имеет 
значение насколько одинаково они оценивали сте-
пень опасности и потенциальный вред от её не-
предотвращения, так как долевая ответственность 
означает, что каждый из ответчиков несет ответ-
ственность в равных долях, если законом или дого-
вором не определены конкретные доли, то есть 
«каждый из ответчиков несет ответственность в 
одинаковом с другими ответчиками размере» [1].  

Учёт особенностей состояния крайней необходи-
мости субъекта для целей его привлечения к граж-
данско-правовой ответственности относится к юри-
дическим механизмам, которые непосредственно 
связаны с нравственными началами гражданского 
права. Достаточно трудно, основываясь только на 
нормах права, оценить степень моральных пережи-
ваний субъекта, у которого, по его внутреннему 
убеждению, возникло состояние крайней необходи-
мости при принятии решения о действиях, направ-
ленных на причинение ущерба для общественно по-
лезной цели – устранения опасности для личности 
и её законных прав, так как иногда морально-нрав-
ственные характеристики такого поведения тожде-
ственны подвигу (т.е. психология принятия решения 
в состоянии крайней необходимости такая же, как 
при совершении подвига). Причинение материаль-
ного ущерба в таком состоянии характеризирует его 
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возникновение как результат правомерных дей-
ствий.  

Например, суд признал правомерным поведе-
нием в состоянии крайней необходимости действия 
сотрудников управляющей компании по вскрытию 
входной двери квартиры в отсутствие её собствен-
ника в целях устранения аварии, в результате кото-
рой был произведен залив горячей водой располо-
женной ниже квартиры с жильцами (см. Апелляци-
онное определение Московского городского суда от 
20.03.2018 по делу № 33-11046/2018). 

Существенным для квалификации совокупности 
обстоятельств, как ситуации крайней необходимо-
сти, является заблуждение субъекта права – при-
чинителя вреда, добросовестно сформировавшего 
представление о возникшей опасности, которую он 
устранял. Добросовестность представления об 
опасности, сформированного причинителем вреда, 
должно учитываться судом при установлении нали-
чия и действительного характера возникшей опас-
ности, так как включение в гражданское законода-
тельство принципа добросовестности, как общей 
императивной обязанности добросовестного пове-
дения, является одним из способов укрепления 
нравственных начал гражданского права [4]. 

Если в ситуации со сделкой, совершенной под 
влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК 
РФ), можно применить двустороннюю реституцию и 
вернуть стороны недействительного договора в 
первоначальное положение (ст. 167 ГК РФ), то в си-
туации с причинением вреда субъектом в состоянии 
крайней необходимости последний является пре-
имущественно пострадавшей стороной, так как его 
благородству помыслов и действий по предотвра-
щению опасности для третьих лиц противостоит 
требование о компенсации причинённого вреда. 
Учитывая, что причинение вреда практически все-
гда является противоправным, то «вред, причинён-
ный в состоянии крайней необходимости, … должен 
быть возмещен лицом, причинившим вред» (ст. 
1067 ГК РФ, п. 13 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 26.01.2010 № 1). 

Необходимо отметить, что согласно статье 240 
«Право работодателя на отказ от взыскания ущерба 
с работника» Трудового кодекса РФ «работодатель 
имеет право с учетом конкретных обстоятельств, 
при которых был причинен ущерб, полностью или 
частично отказаться от его взыскания с виновного 
работника», - но отказ работодателя от взыскания 
ущерба с такого работника, как генеральный дирек-
тор, должен быть одобрен советом директоров об-
щества. Для целей надлежащего корпоративного 
оформления сделки, подписанной генеральным ди-
ректором с превышением полномочий, но в состоя-
нии крайней необходимости, можно рекомендовать 
акционерному обществу проведение подразделе-
нием внутреннего аудита расследования данной си-
туации, в рамках которого внутренний аудит может 
проанализировать крайнюю необходимость дей-
ствий генерального директора с учётом всех факти-
ческих обстоятельств, повлиявших на принятие им 
решения, и рекомендовать работодателю реализо-

вать право на освобождение от ответственности ге-
нерального директора, действующего в состоянии 
крайней необходимости. Выводы внутреннего 
аудита рассматриваются комитетом по аудиту и 
корпоративному управлению при совете директоров 
компании. 

В случае нереализации работодателем права на 
отказ от взыскания ущерба с работника в порядке 
статьи 240 Трудового кодекса РФ, суд согласно ста-
тье 1067 Гражданского кодекса РФ вправе, учиты-
вая обстоятельства, при которых был причинен 
вред, возложить обязанность его возмещения на 
третье лицо, в интересах которого действовал при-
чинивший вред, либо освободить от возмещения 
вреда полностью или частично как это третье лицо, 
так и причинившего вред. Несомненно, что набор 
фактических обстоятельств имеет важное значение 
для квалификации состояния крайней необходимо-
сти.  

Согласно пункту 5 статьи 10 Гражданского ко-
декса РФ добросовестность участников граждан-
ских правоотношений и разумность их действий 
предполагаются, поэтому любое проявление недоб-
росовестного поведения влечет негативные право-
вые последствия, в том числе изменяет правовую 
квалификацию содержания правоотношений.  

При сравнении характеристик недобросовест-
ного поведения и поведения в состоянии крайней 
необходимости следует уяснить следующее: 

1. Недобросовестное поведение в праве – это 
поведение субъекта права, которое обладает при-
знаком реальности (оно не может носить гипотети-
ческий характер), имеет прямую причинно-след-
ственную связь с негативными экономико-право-
выми последствиями, возникшими у других субъек-
тов права, имеет индивидуализацию (оно связано с 
конкретным носителем поведения) и по итогу сопо-
ставления со всеми видами отрицания недобросо-
вестного поведения явно свидетельствует о недоб-
росовестности (очевидном отклонении действий от 
добросовестного поведения), что привело к необхо-
димости применения судом правовых средств отри-
цания недобросовестного поведения. В Обзоре су-
дебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2021), 
утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 
30.06.2021, указано: «Поведение одной из сторон 
может быть признано недобросовестным не 
только при наличии обоснованного заявления дру-
гой стороны, но и по инициативе суда, если усмат-
ривается очевидное отклонение действий участ-
ника гражданского оборота от добросовестного 
поведения. В этом случае суд при рассмотрении 
дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно 
свидетельствующие о таком недобросовестном 
поведении, даже если стороны на них не ссыла-
лись (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ)». Характеристи-
ками недобросовестного поведения являются: во-
левой выбор недобросовестного поведения; его не-
предсказуемость для контрагента; антисоциаль-
ность цели поведения; направленность на несба-
лансированность интересов участников отношений, 
причинение вреда, нарушение прав и свобод других 
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лиц; несоответствие намерений совершаемым дей-
ствиям; использование прав не в соответствии с це-
лью правового регулирования.  

2. Оценка особенностей состояния крайней необ-
ходимости субъекта правоотношения осуществля-
ется судом обязательно через призму нравственных 
устоев для целей возмещения причинённого вреда, 
а также с учётом всего комплекса фактических об-
стоятельств, повлиявших на выбор поведения. Со-
стояние крайней необходимости, как характери-
стика правомерного причинения вреда и добросо-
вестного поведения, относится к юридическим кате-
гориям, утверждающим нравственные начала граж-
данского права.  
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Peculiarities of qualification of behavior in law: behavior in a state of 
extreme necessity and bad faith conduct 

Sedova Zh.I.  
Russian State University of Justice 
It is necessary to understand the specifics of the court's assessment of conduct 

to ensure that conduct in bad faith is not disguised as conduct in a state of 
extreme necessity. The legal term "state of extreme necessity" in law is an 
evaluative one, in connection with which the court establishes the presence 
or absence of such a state of the subject of legal conduct, assessing: (1) 
the urgency of the actual circumstances caused by such conduct, the 
presence and actual nature of the arose danger, i.e. person’s 
representation on the emergency circumstances made in a good faith; (2) 
the ability to solve the problem by other possible and available means at 
that moment; (3) the proportionality of the damage caused to the prevented 
consequences. The factual circumstances of an emergency situation may 
be so complex that the court must be able to answer three additional 
questions in order to find the actions taken by a person to be extremely 
necessary: (1) whether the state of extreme necessity can be continuing 
(long-term); (2) for the purpose of the correct application of civil liability, 
which of the two subjects of law, the bearer of the conduct intended to 
cause harm or the beneficiary of such conduct, is determined to have the 
state of extreme necessity, or whether this state must be present in both; 
(3) how, based on the moral principles of civil law, to evaluate the degree 
of morality (level of moral experience) of the subject who has, in his inner 
conviction, a state of extreme necessity in deciding to act to inflict harm? 

Keywords: bad faith conduct, state of extreme necessity, misrepresentation, 
legal conduct, moral principles of civil law, liability for causing harm. 
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Вакф уже несколько сотен лет играет важную роль в справедли-
вом регулировании социально-экономических отношений в ис-
ламском мире. Вакф обеспечивает справедливое распределение 
богатства между людьми и создание активов и услуг с добавлен-
ной стоимостью. До советской колонизации вакф играл важную 
роль в социальной и экономической жизни стран Центральной 
Азии, особенно в Узбекистане (Туркестане), но во время колони-
зации вакф полностью исчез. В данной статье рассматривается 
современное состояние вакуфа в современном Узбекистане, су-
ществующая правовая база, а также недостатки в законодатель-
стве, которые являются препятствием для его развития. Кроме 
того, в статье обсуждается текущая практика вакуфного фонда 
Узбекистана и его проблемы. 
Ключевые слова: Узбекистан, вакф, вакфный фонд, правовая 
база, законодательство. 
 

1. INTRODUCTION 
The Republic of Uzbekistan is the country with the 

largest population (35.8 million) in Central Asia. More 
than 96% of the population are Muslims. The Republic 
has great potential for the introduction and development 
of Islamic finance. According to the survey of United 
Nations development program demand for Islamic 
finance in Uzbekistan. About 60% of businesses and 
68% of individuals do not resort to bank lending, the 
major reason is because of religious beliefs. If Islamic 
financial institutions start operating in Uzbekistan, 61% 
of businesses and 75 % of individuals are ready to 
become their clients. Additionally, regarding the waqf, 
36 percent of businesses and 46.81 percent individuals 
are in opinion that there should be legal framework for 
Waqf land and properties, while 35 percent businesses 
and 46 percent individuals would like to see 
transparency in Waqf activities. 36 percent of 
businesses and 34 percent individuals were aware of 
the Waqf concept, consequently, 49 percent 
businesses and 62 percent individuals are not satisfied 
with the nature of the Waqf activities in the country 
(Jakhongir,2020, ADB, 2018). This practical paper 
discusses the current state of waqf in modern 
Uzbekistan, waqf management, existing legislation on 
waqf, gaps in legislation, and opportunities for 
establishing waqf ownership and its development. The 
first part of the article provides brief information on Waqf 
and its establishment conditions, as well as the history 
of Waqf in Uzbekistan. The second section provides a 
brief literature review of waqf research studies. The next 
part provides information on the existing waqf legislation 
and practice in Uzbekistan. The 3-5 parts examine the 
existing shortcomings, problems in Waqf legislation, 
and current practices with research findings. The sixth 
section provides information on waqf legislation in other 
countries. In the final parts, there are a proposed cash 
waqf model and regulatory framework for waqf 
administration, recommendations, and a conclusion on 
the work that needs to be done on the development of 
waqf in Uzbekistan. 

 
2. LITERATURE REVIEW  
2.1. Waqf Institutions  
Islamic societies across the globe had flourished in 

every aspect of their social and economic spectrum and 
its roots can be traced back to the waqf institutions that 
were established in these societies at that time. 
According to Daud (2015), Baqutayan, et, el (2018), 
Budiman (2014), and Ambrose, Aslam, Hanafi (2015), 
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earlier the usage of waqf institutions were extended to 
the larger spectrum of the Muslim society. 

In the context of the contemporary practice of waqf 
among various Muslim majority countries, the activities 
of waqf institutions are mostly confined to funding 
religious centric and charity related activities. 
Researchers like Hasan and Siraj (2016), AlItqan 
(2018), and Shirazi, Obaidullah, & Haneef (2015) 
conducted their study on waqf in the context of 
Bangladesh, Indonesia, and Pakistan respectively, and 
asserted that immovable waqf properties in these 
countries are highly under-utilized and left idle. In order 
to overcome such adversities cash waqf has started 
gaining popularity among various countries where waqf 
institutions exist. According to AlItqan (2018), 
Indonesian Waqf Institution (BWI) started accumulating 
movable assets in the form of cash waqf not only from 
the rich Muslim segment but also from the middle-class 
segment. 

The right and transparent governance and 
organization structure of Waqf largely contributes to the 
success of Waqf institutions in countries. Obviously, 
good governance and effective functioning of 
organization structure could influence the sustainability 
of Waqf benefits for the public (Mutiara Dwi Sari, Ab 
Aziz Yusof, Ahmad Shaifful Anuar, 2016). Therefore, 
most of the Waqf administration institutions’ vision, 
missions and objectives match the scope and 
framework of Sustainable Development Goals or SDGs 
introduced by the United Nations (Mohammad 
Abdullah, 2018). This is not surprising since the success 
of SDGs is very much dependent on the contribution of 
the philanthropic sector i.e., Waqf and endowment, 
besides active involvement of private and public sectors 
(Mohammad Abdullah, 2018). The Waqf played an 
important role in the socio-economic life of the three 
khanates (Bukhara, Khiva and Kokand) in Turkestan. At 
the end of the 19th century and the beginning of the 20th 
century, after the Russian Empire took possession of 
the khanates in the Turkestan region, at first it took over 
the fertile state lands belonging to the khanates, and 
then the waqf and private land areas. With this, waqfs 
and the concept of waqf gradually disappeared. In 
Uzbekistan, studies and scientific works on the history 
of Waqf have been carried out, new studies and 
researches are ongoing. But in modern Uzbekistan, 
there is not enough research on the procedures for 
introducing Waqf property and creating its legal basis. 

 
2.2. Waqf 
Words of waqf originally come from an Arabic word 

waqfa which means to hold, to stop or to refuse the 
property. On the Shariah perspective, it is said to keep 
the original of an asset and spend the profit to donate 
for sake of Allah Ta'ala. By making a waqf, the profit 
from something is made eternal for the users of the 
waqf. The thing itself is retained, and the benefit from it 
is permanent. 

There are different categorizations and taxonomies 
of Waqf. In relation to the different types of 
beneficiaries, there are four types of Waqf: 

The charitable Waqf (al-Waqf al-Khayri), 
The family Waqf (al-Waqf al-Ahli), 

The joint Waqf (al-Waqf al-Mushtarak)  
Self-dedicated Waqf (al-Waqf ’Ala al-Nafs). 
Waqf can be categorized whether it serves a private 

few or the public as: 
Public Waqf 
Private Waqf 
Waqf can be categorized according to the underlying 

waqf asset. This can be categorised as: 
Property Waqf 
Corporate Waqf 
Cash Waqf 
Hence, waqf is also classified as an ongoing charity 

that benefits Muslims even after death. It was narrated 
from Abu Hurairah that the Messenger of Allah said: 
“When a person dies, all his good deeds end, except for 
three: constant alms (sadaqa jariya), useful knowledge 
and a righteous son who prays for him” (Sunan An - 
Nasai, hadith No. 3681). 

Waqf consists of four basic continents that are waqif 
(the person who donates the waqf), mauquf (the waqf 
item), mauquf alaihi (the person who receives the 
benefit of the waqf) and sighah (the declaration of the 
waqf). Waqf property can be divided into two types 
which is movable property such as cash waqf and 
immovable waqf property such as land and building 
(Çizakça, 2000; Yayasan Waqaf Malaysia, 2015; Kahf, 
2015, Sanep and Nur, 2011). 

 
2.3. Waqf conditions  
There are several conditions for a waqf to be valid. 

They are as follows: 
The person making the endowment must be a 

person capable of disposal, that is, he must be an adult, 
intelligent person (in his right mind). 

The waqf should be something that will continue to 
benefit while the original is preserved. It is not correct to 
give waqf to something that is finished with use, for 
example, food. 

The endowment must be specific. It is not correct to 
endow something that is not assigned (undefined). That 
is, for example, if he says: "I endowed one of my 
houses", abstraction arises because he does not say 
which house exactly. 

The waqf should be for good deeds. Because the 
purpose of it is to create qurab (closeness) to Allah 
ta'ala. Building mosques, bridges, drinking water, 
scientific books, spending on the poor and relatives. It 
is not right to give waqf to things that are not good. Such 
as endowment for shrines, blasphemous books, lighting 
lamps and candles on graves, or for their servants 
(sheikhs) who do these things. Because these things 
will be aiding masiyat, polytheism and disbelief. 

Waqf is a binding agreement from the word itself, it 
is not permissible to break it. Because the Messenger 
of Allah s.w.t, may Allah s.w.t bless him and grant him 
peace, said: "Its origin cannot be sold, gifted, or 
inherited" (narrated by Bukhari (2764) and Muslim 
(1632) from Ibn Umar, may Allah s.w.t be pleased with 
him).  

 
3. CURRENT LEGAL FRAMEWORK 

REGULATING WAQF ADMINISTRATION IN 
UZBEKISTAN 
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3.1. Current legal framework of waqf in 
Uzbekistan 

In Uzbekistan, after independence, until 2018, there 
was no legal basis for the Waqf. First legal document 
appeared in 2018, according to the Decree (No.PF-
5416) of the President of the Republic of Uzbekistan in 
16th of April 16, 2018 "On measures to fundamentally 
improve the activities of the religious and educational 
sphere", the charitable public fund "Waqf" was 
established under the Office of the Muslims of 
Uzbekistan.  

Based on this decree that year in 28th of august was 
adopted #708-F degree of the Cabinet of Ministers of 
the Republic of Uzbekistan, which says 189 shrines in 
the Republic transferred to the "Waqf" charity fund 
based on a free use contract. 

Main functions of Waqf charitable fund:  
Support citizens' initiatives aimed at increasing their 

religious, spiritual, and intellectual potential, 
preservation of national and religious values. 

Construction, repair, reconstruction, improvement, 
strengthening of material and technical base of 
mosques and buildings of religious educational 
institutions. 

Preservation, repair, improvement, use, regulation of 
activity and further development of infrastructure of 
shrines of historical and architectural value. 

Financing the activities of religious educational 
institutions, research centres, material and social 
support of their professors, teachers, researchers, 
specialists, and students. 

Material and social support of workers of mosques 
and shrines, including imam-khatibs, imam-naibs, 
mutawallis and muezzins. 

Assistance in publishing and delivering to the 
population religious and educational works of the great 
ancestors, contemporary scientists, and writers, who 
made a huge contribution to the development of Islamic 
science and culture. 

Further increase of the authority of shrines and 
places of worship of our country in the Muslim world, 
organization of pilgrimages to these places of local and 
foreign citizens, creation of necessary conditions for 
pilgrims and assistance in carrying out official events 
related to the pilgrimage. 

Material and moral support to socially vulnerable 
layers of the population, including persons with 
disabilities. 

The main sources of charity fund are money 
collected in donation boxes placed at religious sites, 
mosques, historic religious visitor places and others.  

Donations to the Waqf Fund can also be made 
through mobile applications and the bank billing system. 
There are separate bank accounts for Zakat, Sadaqah, 
Waqf etc. 

The use of funds includes operating expenses of 
mosques, maintenance and repair of mosques and 
historical religious sites, financial assistance to low-
income families, and others. The following table 
provides information on the spent donation funds (as for 
October 2022); 

 

  
PURPOSE OF USE 

(in mln. 
Uzbek sums)

1. Support initiatives aimed at increasing the 
religious, spiritual, and intellectual potential of 
citizens, preservation of national and religious 
values. 

1 824 

2. Construction, repair, reconstruction, 
decoration, strengthening of the material and 
technical base of mosques and religious 
educational institutions. 

5 830 

3. Preservation, repair, decoration of historical 
and architectural shrines, further development 
of their infrastructure. 

53 702 

4. Financing the activities of religious 
educational institutions, research centres, 
providing material and social support to their 
professors, researchers, specialists, and 
students. 

15 771 

5. Financial and social support for the 
employees of mosques and shrines, 
especially imams, deputy imams, mutawallis, 
muezzins. 

91 166 

6. Helping to publish religious and educational 
works written by great ancestors, mature 
scientists and scholars who made a great 
contribution to the development of Islamic 
science and culture. 

2 765 

7. Creation of necessary conditions for local and 
foreign citizens (tourists). 

1 654 

8. Support people in need. 76 235 
 Total 248 949 

 
3.2. Current waqf practices in Uzbekistan  
As we discussed above there is so far not any legal 

framework or juridical documentation to create waqf and 
procedure to governance of waqf, Waqf fund public 
charitable fund. All existing properties and collected 
funds by Waqf fund are using for charitable purposes. 

Real estate - natural (legal) persons transfer their 
property to the Waqf Charitable Public Fund through a 
notary office based on a property gift contract. Through 
this contract, the Waqf Charitable Public Fund will have 
the right to own the property and dispose of it in 
accordance with the applicable civil legislation (Article 
511 of the Civil Code) and local documents developed 
based on it. 

Cash - Citizens' funds are transferred to special 
bank accounts of the Waqf Charitable Fund through the 
"VAQF-billing" system integrated into mobile 
applications and other payment systems, as well as 
banking services.  

 
3.3 Issues and challenges of Waqf practice in 

Uzbekistan 
Lack of law 
Creation, acceptance, and management of waqf 

properties are carried out based on current civil 
legislation. In the current legislation, the concept of waqf 
does not exist and it is not. There are no legal 
guarantees of waqf properties. The lack of the 
regulatory framework as one of the greatest obstacles 
for expanding Waqf in Uzbekistan. Most legal problems 
exist because waqf is a religious concept that requires 
recognition and enforcement of the law. The religious 
concept of waqf based on old theories without serious 
reading, thus producing a legal framework which is also 
based on the interpretation of very long religious texts 
(Mohd Puad, Jamlus Rafdi, & Shahar, 2014). 
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Low level of knowledge and awareness 
The issue and challenges of a low level of knowledge 

and awareness among Muslims about Waqf and its 
benefits and importance in society. 

The World Bank Group et al. (2019) has confirmed that 
there is a limited scope of research in the field of waqf, staff 
training, and public awareness of the excellent waqf 
potential for the benefit of the community. In Uzbekistan by 
stating that responsible agencies were not paying much 
attention to this area. Other factors included competition, 
lack of specialists, lack of educational institutions, etc 
(Jakhongir Imamnazarov,2020). 

Lack of funds 
To develop assets and waqf assets, financial 

aspects play an essential opening. The lack of funds 
has led to many planned development projects. One of 
the main reasons is the absence of waqf property 
legislation and insufficient legal guarantees. The lack of 
economic support and tax benefits for Waqf properties 
reduces the interest of local and foreign individuals and 
legal entities in creating Waqf properties. The lack of 
development of the Sharia-compliant Islamic finance 
market in Uzbekistan reduces the possibility of using 
Waqf properties for effective business projects. As a 
result, the efficiency of waqf funds decreases. 

 
4. WAQF REGULATIONS IN DIFFERENT 

COUNTRIES  
In most of the countries the Awaqaf are governed at 

the federal level except for Malaysia and Nigeria, where 
they are administered at the state level. Following 
discussion is about laws and regulations that govern 
awaqf in those counties. As mentioned, except in 
Malaysia, these laws cover the entire country. Also, the 
regulations cover mainly the technicalities of waqf 
administration i.e. they cover issues regarding the 
assets of the waqf, matters related to trustees 
(Muttawalis) etc.  

WAQF ADMINISTRATION IN MALAYSIA 
In Malaysia all the religious matters including waqf 

fall under the preview of individual states’ Sultan or the 
Yang di-Pertuan Agong’s authority. The State Islamic 
Religious Councils (SIRCs) or “Majilis Ugama” are the 
institutions have been created in all states, by the 
respective legislative assemblies and for the federal 
territories by the parliament. Their main responsibility is 
to assist and advise the Ruler on matters relating to 
Islam and Malay custom in state.  

Just before the Malaysian independence the British 
had started a process of ‘centralization’ in Malaysian 
waqf system which continued even after independence, 
A series of laws at state level were passed in fifties 
(Perak in 1951 and 1965; Selangor in 1952; 
Terengganu in 1955; Malacca in 1959; and Johor in 
1978) that essentially centralized the waqf system at 
state level. The main clause in these laws made State 
Islamic Religious Councils (SIRCs) sole trustee of all 
waqf properties. (Cizakca 2000). According to 
Mahmood (2006) “The term sole trustee of awqaaf 
asset’ implies that SIRCs of each state have been 
legally appointed by their respective legislations to 
supervise all awqaaf assets and be responsible for their 
management and development. No other parties or 

bodies are entitled to hold trusteeship power.” SIRCs 
were empowered to appoint individuals or a committee 
to act on its behalf to preform duties of trusteeship. 

On August 8, 2004, Department of Wakaf, Zakat and 
Haji was created. The formation of department was not 
intended to replace SIRCs, the institution that govern 
Waqf, Zakat and Hajj affairs at state level. The stated 
objectives for the creation of the departments were to 
co-ordinate, facilitate and enhance the existing SITCs. 
(Mahmood 2006b) 

WAQF ADMINISTRATION IN TURKEY  
Waqf as an institution in Turkey has a long history, it 

flourished specially during ottoman empire. Both 
immovable and cash waqf contributed immensely to 
benefit of the society. After the collapse of Ottoman 
empire, the waqf laws went through some reforms.  

According to Dursun(2019) “Republican reforms 
abolished the Islamic waqfs and replaced them with 
"foundations", an institution adapted from the Swiss 
Civil Code as it was regarded practically more eligible 
to reshape the former system.” These reforms were part 
of the Turkish Republic’s new civil code which was 
introduced in 1926.  

But things changed in 1967, as Cizakca (2016) put it 
“… as the country slowly democratized and an effective 
opposition emerged in the parliament, a reaction set in. 
Led by a powerful business tycoon, the late Vehbi Koç 
and a group of opposition MPs and academics, a new 
waqf law was promulgated in 1967. This law is 
considered to be the rebirth of the Turkish waqf system. 
Not only the property rights of waqfs were once again 
guaranteed, but also waqf-company links were 
strengthened. Now, a waqf could establish its own 
companies or a company could establish its own waqf.” 

The Law No. 903 which was passed in 1967 did have 
an impact on Turkish waqf system, and the number of 
endowments increased considerably. From 1923 to 1967, 
in the span of 44 years, there were only 73 new waqfs that 
were established whereas from 1967 to 1985, in the period 
of 18 years, 1,877 new waqfs were established. From 
1986 to 1996 more than one hundred waqfs were 
established annually with the trend rising until it reached 
439 new waqfs in 1996. By the end of 2013, the total 
number of new waqfs reached 4,774 (Cizakca 2020). In 
2008 a new waqf law was promogulated, whose main 
feature was the introduction of ‘Council of waqf’. The 
council was made up of 15 members had broad powers 
including the appointment of trustees. These 
appointments are now subject of council approval. 
Appointed trustees can now be removed on the 
recommendation of the council with a verdict from local 
court. (Cizakca 2020). 

WAQF ADMINISTRATION IN INDONESIA 
In Indonesia waqf regulations are covered under 

Law No. 41 of 2004 and Government Regulation No. 42 
of 2006. This law had mandated to setup a waqf board 
to promote and develop waqf land in Indonesia. In 2007 
President of Indonesia signed a decree on the formation 
of Indonesian waqf board (BWI). (Hasanah 2014). 
According to Sunandar (2020) “The Law No. 41/2004 
concerning waqf, it explains about waqf: the general 
provisions, basic of waqf, registration and 
announcement of waqf property, registration, and 
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announcement of waqf property, change in status of 
waqf property, management, and development of waqf 
property, Indonesian Waqf Agency, settlement 
disputes, guidance and supervision, criminal provisions 
and administrative sanctions, transitional provisions, 
and closing provisions. This waqf law invalidates all 
previous legal provisions of the law.”  

Simply put, Law No. 41 of 2004 regulates and 
oversees functioning of was in Indonesia, which is done 
at the national level.  

WAQF ADMINISTRATION IN SINGAPORE 
In Singapore, Waqfs are governed under 

‘Administration of Muslim Law Act’ (AMLA) which was 
enacted in 1966. Its sections 58-66 and 73-75 cover 
regulations on waqf. Under AMLA, waqf is defined as “the 
permanent dedication by a Muslim of any movable or 
immovable property for any purpose recognized by the 
Muslim law as pious, religious or charitable”. Under AMLA, 
Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) is designated to 
“administer all Muslim endowments and funds vested in it 
under any written law or trust”. This provision of the act 
makes MUIS the only waqf authority in Singapore. It was 
given the authority to issue policy and to make decisions 
on waqf matters. It also has the power to appoint and 
replace mutawallis/trustees. It can also takeover 
abandoned waqf properties from the previous trustees or 
mutawallis. (Listiana and Alhabshi 2020).  

Before the enactment of AMLA, the matters of waqf 
were administrated under “Muhammaedan and Hindu 
Endowments Ordinance” which was enacted on 
September 8, 1905. Subsequently on July 1, 1968 the 
Waqaf management authority was delegated to MUIS 
(Majlis Ugama Islamic Singapore). In order to perform 
its managerial duties on waqf matters, MUIS created a 
subsidiary called Wakaf Real Estate (Warees) Pte. Ltd., 
which is assigned the role of handling tenancy issues, 
maintenance, distribution payment to beneficiaries, etc. 
(Listiana and Alhabshi 2020). Prior to AMLA, not all 
waqf assets were registered with or monitored by MUIS. 
Based on the AMLA (Article 64), every Waqf in 
Singapore, whether made before or after July 1, 1968, 
had to be registered with the Assembly office. This 
registration is supposed to be dome by Mutawwali of the 
Waqf. Any Muttawali who failed to register the Waqf or 
gave incorrect information or did not allow inspection of 
waqf properties could be charged with a criminal 
offense with fines not exceeding $5000 or imprisonment 
not exceeding 12 months or both. (Risa et al. 2019). 
Due to enactment of AMLA all Waqf assets are now 
registered with and supervised by MUIS. So, AMLA 
resulted in central administration of Waqfs in Singapore.  

 

 
Figure 1. Regulatory framework Related to Waqf sector in 
Singapore  
Sources: Singapore Government (2009).  

 

 
Figure 2. Waqf Administration structure of Singapore  
Sources: Shamsiah Abdul Karim (2010). 

 
WAQF ADMINISTRATION IN KUWAIT 
Waqf history in Kuwait dates to 1695, but 

substantially development started in 1920’s and 30’s. 
‘Directorate of Awqaf’ was established in 1921 and was 
given the responsibility of overseeing and developing 
waqfs in Kuwait. Subsequently, a ‘Board of Awqaf” was 
constituted that included members of the public in the 
administration of waqf. (Ahmed et. al. 2014). On April 
5th, 1951, a royal ordinance (Marsum Amiri) was issued 
for waqf administration. The ordinance stipulated that 
awaqaf administration must be subject to ruling that are 
compliant to four Sunni madhabs and in those matters 
that are not covered by the Marsum Amiri, should be 
based on the Maliki School of jurisprudence. Later in 
year 1962, the Directorate of Awqaf was transformed 
into a full-fledged ministry and was named ‘The Ministry 
of Awqaf’ and in 1965 this ministry was given additional 
responsibilities of Islamic affairs, hence its name was 
changed to ‘Ministry of Awqaf and Islamic Affairs’. Also, 
the waqf administration was now done by two 
subdivisions namely, division for waqf administrative 
affairs and division of waqf resources management. 
(Ahmed et. al. 2014). In November 1993, by virtue of a 
royal decree (no. 257) an institution named ‘Kuwait 
Awqaf Public Foundation (KAPF)’ was established. It 
was legislated all the waqf affairs to be transferred from 
the Ministry of Waqf and Islamic Affairs to the KAPF with 
reasonable autonomous administration. (Major 
responsibilities of KAPF included managing waqfs 
funds and assets. It is also supposed to co-ordinate with 
the government and non-government bodies in 
establishing new waqf projects. In short KAPF is a 
centralized federal body that overseas waqf 
administration in Kuwait. (Kamarubahrin and Ayedh 
2018). 

WAQF ADMINISTRATION IN ZANZIBAR 
Since 1905 the administration of waqf institutions in 

Zanzibar have been through different phases. In that 
year the British established the ‘Commission of Waqf 
and Trust Property’ and laid down policies to ensure 
their control over waqf properties. Since that time till 
1963 they made the laws that gave them (the British), 
full control over he waqf commission, including the 
nomination of the commissioners, for the Sultan to 
rubber-stamp the appointment. (Suleiman and Hamad 
2016). After the independence in 1964, the new 
government issued many presidential decrees. Despite 
government efforts, this period witnessed 
mismanagement of waqf assets. Government, also, 



 68 

№
 3

 2
0
2
3

  

nationalized some waqf plantations and distributed 
them to people as three-acre plots. The Revolutionary 
Council Decree no. 5 of 1980 re-established Waqf and 
Trust Property Commission in Zanzibar. This decree 
was also aimed at dealing with issues of Islamic 
affaires, which were also centralized by the 
government, in addition to waqf related matters. 
(Suleiman and Hamad 2016). In 2007, Act No 2 was 
enacted which put the Waqf properties in Zanzibar 
under the supervision of the government-controlled and 
supervised institution called “Waqf and Trust 
Commission” (WTC).  

WAQF ADMINISTRATION IN NIGERIA 
According to Fa-Yusf et al. (2021) Waqf institutions 

in Nigeria are still underdeveloped. This has been the 
case since the fall of the Sokoto caliphate in 1903 
(Sunni Muslim caliphate who ruled the West Africa 
between 1802-1903) where Islam and the Waqf 
administration flourished. However, some states in the 
country have tried to revive the Waqf institution such as 
Zamfara State.  

In Nigeria, the institution of Waqf is governed by 
trustees as compared to it being governed by the law 
which is in the case with other countries such as 
Malaysia (Chabbal, 2020). There is no existing Federal 
law that directly overlooks the management as well as 
administration of Waqf in Nigeria. The only provision 
made for Waqf in the Federal constitution is in 
highlighting that all issues pertaining to Waqf are to be 
handled under the Shariah law (Oseni, 2012).  

One challenge, for Waqf administration in Nigeria is 
the following the Maliki madahab which allows for 
properties endowed as Waqf to be revoked by the 
endower at any time of their choosing (Abubakar, 2014). 
Other challenges faced by the institution of Waqf are a 
lack of adequate Waqf legislation, the existence of 
unregistered Waqf properties and lack of proper public 
awareness of the concept of Waqf (Ahmad, 2019). 

WAQF ADMINISTRATION IN PAKISTAN 
In Pakistan, prior to 1947 the regulation of public 

Awqaf was covered under ‘Wakf Act 1923’. After the 
creation of Pakistan in 1947, the ‘Punjab Muslim Auqaf 
Act 1951’ was passed. The Act created a Board which 
had limited supervisory powers over awqaf. The main 
functions of the Board were registration of awqaf, 
conducting inquiries about the administration of awqāf, 
and appointment of mutawallis. (Abbasi 2019). 

No substantial change in the regulation of awqaf 
took place until 1959-60, when the West Pakistan Waqf 
Properties Ordinance and the West Pakistan Waqf 
Properties Rules of 1960 were issued, with the aim to 
regulate the religious endowments under the state 
apparatus. The Ordinances enabled an Awqaf 
Administrator to take over the control of a waqf property. 
Later in 1976 the Government of Pakistan federalized 
all Provincial Awqaf Departments through the Awqaf 
Federal Control Act 1976. But this policy of 
centralization was short-lived, and the power was given 
back to the provinces in 1979 by the Awqaf Federal 
Repeal Ordinance 1979. (Abbasi 2019). 

In 1979 four Waqf Ordinances were promulgated for 
the four provinces of Punjab, Sind, North West Frontier 
Province, and Baluchistan. The main function of the 

Provincial Awqaf Departments was to take over the 
administration and control of the waqf properties in 
order to ensure better management of the properties, to 
improve the standard of religious services, to ensure 
that incomes are used for the original purposes and to 
enhance religious education. (Abbasi 2019). 

WAQF ADMINISTRATION IN BANGLADESH 
In Bangladesh after independence in 1971 the 

governance of Waqf was placed under “the Ministry of 
Education”, and then in 1972 it was brought under “the 
Ministry of Land Reforms and Land Administration”. 
Currently, Awqafs are governed under the Ministry of 
Religious Affairs. As the principal trustee for all 
registered Waqf estates in Bangladesh, the Ministry 
determines the policies to govern Waqf estates and 
gives directions to the proper administration of Waqf 
propoerties. (Islam 2018) 

In 1988, under the Ministry of Religious Affairs a 
separate institution ‘Office of the Administrator of Waqf 
(OAW)’ popularly known as ‘Waqf Bangladesh’ was 
established. The rules and regulation for Waqf 
administration provide for a Waqf Committee, which 
consists of Administrator, Deputy and Assistant 
Administrators. Currently, there is one Administrator, 
two Deputy Administrators and six Assistant 
Administrators. The OAW, with its head office in the 
capital city of Dhaka, looks after all registered Waqf 
estates in all eight divisions of Bangladesh, while the 
day-to-day operation is conducted by the respective 
Mutawalli committee through its 38 regional offices 
around the country. The Mutawalli is appointed orally or 
under a deed by which a Waqf is created. The Waqif 
himself may become the Mutawalli or he may lay down, 
in the Waqf instrument, the manner as to the succession 
of Mutawalli. (Islam 2018). 

The Waqf administration, in Bangladesh, is highly 
centralized as the divisional and regional offices have 
no power to make decisions. According to section 47 of 
“the Waqf Ordinance of 1962”, all Waqf properties 
whether existing or created after the commencement of 
the Ordinance, are to be registered with the OAW by the 
Waqif, Mutawalli, or the Waqf committee. (Islam 2018). 

 
5. PROPOSED REGULATORY FRAMEWORK 

FOR WAQF ADMINISTRATION IN UZBEKISTAN 
Right now, currently there is no regulatory 

framework is in place for Waqf Administration in 
Uzbekistan. It is proposed that Uzbekistan should use 
Draft framework published by Islamic Research and 
Training Institute (IRTI) of the Islamic Development 
bank in association with Kuwait Awqaf Public 
Foundation (KAPF) which was released in March 2012.  

The framework law is a model waqf law that is to be 
adopted by countries in accordance with their 
respective legal systems and constitutions. In essence, 
the model law provides a harmonisation of rulings on 
various aspects of waqf that are available among the 
Islamic schools or jurisprudence as enunciated by 
adherent classical and modern Muslim jurists. 

Following are main features of the proposed 
regulatory framework: 
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5.1 OVERVIEW OF THE PROPOSED WAQF 
FRAMEWORK LAW 

The legislation specifies the definition of waqf and its 
different forms, as well as the creation and 
circumstances of waqf, along with its applicable norms, 
efficacy, and validity. 

Preamble to the Proposed Waqf Framework Law 
The preamble is the section of a law that explains 

the purpose and goal of enacting legislation. 
The framework law effectively repeals any laws that 

conflict with it. 
The preamble specifies a minister (the main 

regulator of waqf) who will be in charge of waqf affairs 
under the framework. In any country, this is the minister 
in charge of waqf matters. 

The preamble also states that the status of waqf 
managers and stakeholders must be adapted to their 
missions and must meet the framework's requirements 
within a year of implementation. 

In this regard, the framework law provides a 
mechanism for its implementation to take effect six 
months after its publication date. 

Other Substantive and Procedural Provisions of 
the Law 

This section of the law explains the definition, nature, 
and types of Waqf. Waqf is defined as "sequestering 
property and determining how it is used" in article 1 of 
the first chapter of the law. To sequester means to 
remove, separate, or seize something from its owner's 
possession under legal process and dedicate the same 
or its usufruct to the public or the state. The framework 
law primarily provides for the three types of waqf: 

Charitable waqf, which is waqf run as a charity 
institution. The charitable waqf is further divided into 
waqf designated for charity and public services and 
waqf designated for persons with special 
characteristics.  

Private waqf, which is a waqf designated for specific 
persons at the initial stage and then as a charity 
institution, except for cases of temporary waqf 
mentioned in this law, which can be designated for 
persons both at the beginning and at the end. 

Hybrid waqf, which is a waqf designated both as a 
charity institution and for specific persons. 

Procedure for establishing a Waqf under the 
Model Law 

Under Islamic law, a waqf can be established when 
a person declares their intention to establish a waqf by 
donating a specific property for that purpose in front of 
a local judge or qadi. Following this declaration, the 
judge must ensure that the property donated is owned 
by the person who donates the property and then record 
(or register) the value of the donated property. To some 
extent, the Framework Law on Waqf replicates this 
traditional practice. 

Chapter IV details the procedure for establishing a 
waqf and confirming it in accordance with the law. This 
chapter's articles 16 to 21 detail the requirements and 
steps involved in the procedure. Article 16 makes it a 
legal requirement for anyone who wishes to dedicate 
property for waqf to write a "waqf act" for that purpose 
and have it authenticated by the competent authorities. 
The waqf act is a type of trust deed and, in essence, 

serves the same purpose. The competent authority is 
responsible for transmitting a copy of the authenticated 
act to the institutions named in the implementing 
regulation provided in article III of the preamble. 

Conditions and Consequences of Creating a 
Legal Waqf 

Chapter II of the framework law stipulates that a waqf 
may be initiated by one or more natural persons, legal 
persons, or both together. This provision simply states 
that a single individual or group of individuals (natural 
and legal) can establish a waqf. Initiating a waqf is 
possible for both human beings and entities with 
separate legal entity. These individuals would opt to 
reserve a property as usufruct, and the earnings from 
the property would be designated for charitable 
purposes by a term. Similarly, corporations and other 
entities with their own legal body can initiate waqf. The 
framework specifies that a waqf takes effect upon the 
dedicator's verbal or written intention. And law specifies 
the requirements for the Validity and Applicability of 
Waqf. 

Governance and Provisions Regarding Specific 
Aspects of Waqf under the Framework Law 

Regarding the management of waqf property, the 
law assigns specific tasks to two categories of 
individuals and organizations. Article 24 stipulates that 
in the initial tier, which is the level of the waqf as an 
organization, there must be a custodian designated as 
a manager whose appointment must meet all of the 
standards specified in the rule. The manager may be 
one or more natural or legal persons who meet the 
regulatory requirements. 

At the state level, which is the second tier of the waqf 
management system, article 30 stipulates that waqfs 
shall be supervised by a government institution that 
provides them with management facilities specific to 
waqf institutions, solves problems they face, offers them 
support, and ensures that they fulfil their mission 
properly. In accordance with the principles of the 
framework law and the regulation, the regulation shall 
establish the relationship between this institution and 
waqfs in order to preserve the latter's independence. 

Waqfs signify the persistent accumulation of capital 
for the public good. Even non-perpetual waqfs, such as 
extinct family waqfs, serve the public interest. Although 
waqf are viewed as an economic vehicle for social 
finance, their earnings are exempt from taxation under 
the law because they serve recognized public purposes. 
In accordance with the law, certain types of waqfs 
institutions, like all charity organizations, are granted tax 
incentives. Consequently, according to article 62 
(Chapter IX), all assets and funds designated as 
charitable waqfs, as well as quotas reserved for charity 
work in hybrid waqfs, are exempt from all taxes and fees 
regarding publication in official gazette, as well as all 
legal fees at all levels within any jurisdiction (Abdel 
Mohsin, Aishath Muneeza,2020). 

 
5.2 GENERAL WAQF MANAGEMENT 

REGULATORY  
Waqf regulations might vary greatly between nations 

and jurisdictions, however the waqf core principles 
(legal foundation, waqf supervision, good waqf 
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governance, risk management, shariah governance) 
provide a general foundation for waqf management. In 
the event that legal action is taken, local laws will control 
the resolution of any disputes. 

The regulator's primary responsibility is to oversee 
waqf management, which includes making sure that 
Shariah requirements are met and that finances are 
handled openly and effectively. Building a solid support 
system is therefore necessary. Some examples include 
enhancing the role of the Sharia Supervisory Board, 
standardizing the waqf accounting and financial 
reporting system, evaluating the performance of waqf 
management, setting up a system to track operational 
efficiency, the economic and social effects on 
beneficiaries (Mauquf alaih), and working with financial 
institutions and Islamic microfinance. 

A supervisory body's organizational design enables 
efficient oversight of the corporate headquarters and its 
operational units. The supervisory procedure places a 
strong emphasis on the proactive approach to reduce 
fraudulent behaviors. 

Waqf management can be done in one of two ways: 
centralized or decentralized. Some nations, including 
Kuwait, Qatar, and several other MENA nations, have 
implemented the centralized model, while others have 
implemented the decentralized model, or both models 
simultaneously, as in Indonesia's case. The institutional 
and regulatory framework for waqf management and 
supervision is presented here. 

In accordance with the local laws, each nation also 
has its own set of waqf regulations and supervision 
requirements. Typically, these laws follow each nation's 
official foreign policy. The waqf regulations may 
consider situations when existing waqf laws are silent 
regarding specific areas of waqf control and supervision 
such as temporary waqf and cash waqf (WCP, 
Indonesia,2018).  

 
5.3 IMPORTANCE CASH WAQF IN UZBEKISTAN 
In Uzbekistan, the cash waqf model has some 

practical experience, and further development and 
improvement of this model will be easier and faster to 
implement than other waqf properties. It is also a model 
that does not require much legal basis. Therefore, 
effective use of the cash waqf model will be appropriate 
until the legal basis for waqf is created. 

Cash waqf has always been the first choice to 
finance any waqf project, including productive waqf, 
since waqf project naturally will be built by collecting 
waqf, including cash waqf as the most flexible type of 
waqf to finance various needs (Ismail Abdel Mohsin, 
2013).  

Due to ongoing land reforms and new developments 
in urban planning, the management of vacant land 
remains a somewhat complicated process. In time, 
these processes will find their solution. Together with 
increasing property prices, donating land or properties 
is not financially viable for most of the Muslim 
community members. This has led Waqf Fund 
Management to introduce cash Waqf as an option for 
Waqf creation in Uzbekistan. 

Cash waqf is an important program for social benefit 
and poverty alleviation. To meet the criteria of a waqf 

having perpetual value and to truly create a sustainably 
everlasting program, cash waqf must be productive. 
(Tutuko et al., 2017). Cash from Wakaf contributions 
and liquidated assets are pooled together to form a 
corpus (principal amount) and invested in shariah-
compliant instruments. The net income from the 
investments is then channeled towards nominated 
beneficiaries and other shariah-compliant purposes. 
For example, widely implementing education-cash waqf 
model, cooperative and corporate cash waqf models in 
Uzbekistan will be very effective. The organizational 
structure of Cooperative and Corporate cash waqf 
models are depicted in the diagram respectively below. 

a) Cooperative Cash-Waqf Model (Figure3) has 
been practiced in Uzbekistan. It is a decentralized waqf 
system established by the private sector in 1992 with 
the objective of providing for the basic needs of every 
district. Every district manages its own cash-waqf funds 
(Abdel Mohsin, 2009). During the studies, it was not 
possible to clarify the available information on this 
practice, but, given the acceleration of religious reforms 
in the early 90s, it can be understood that this practice 
was used in some areas. 

 

 
Figure 3. Cooperative Cash-Waqf Model. Sources: Abdel Mohsin 
(2009)- updated and adapted to the Uzbekistan waqf system by 
author. 

 
b) Corporate Cash waqf model (Figure 4) is more 

practiced in three countries with three different names: 
in Malaysia, known as Waqf An-Nur Corporation Bhd 
(1998), in Turkey, known as Sabanci Vakfi (1974), and 
in India, known as Hamdard Foundation (1906). The 
founders/donors under this model are not only 
individuals but also corporations, institutions, and 
organizations (Abdel Mohsin, 2014). 

 

 
Figure 4. Corporate Waqf Model. 
Sources: Abdel Mohsin (2014)- updated and adapted to the 
Uzbekistan waqf system by author. 

 
6. RECOMMENDATION 
Uzbekistan needs to establish a proper legal 

environment to enable development of Islamic social 
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finance in the country, especially regarding to Waqf 
regulation. Therefore, following suggestions shall be 
launched to develop Waqf in Uzbekistan: The most 
essential element for the growth of waqf in Uzbekistan 
is a legal framework, which currently does not exist. To 
formally recognise Waqf property in the legal system, it 
is necessary to implement a separate legislative act to 
be enacted. 

Implement international best practises and 
adhere to the most recent global regulatory 
requirements. Adopting prudential rules and 
guidelines established by international standard-
setting groups such as AAOIFI, IFSB, and IIFM is 
one approach. The AAOIFI requirements must be 
assessed and adopted considering the local legal 
and regulatory context. 

Conducting on-the-job training in the field of Waqf 
Management by inviting industry professionals and 
sending applicants overseas for an internship to 
understand other nations' practises. 

 
Furthermore, the following recommendations can 

be given to develop Uzbekistan’s Waqf Foundation 
based on the waqf practises of the above-mentioned 
countries: 

- To develop legislation on Waqfs, it is necessary to 
create a Working Group (WG) consisting of local and 
foreign representatives. 

First, it is important to determine the specific tasks 
and goals of the Working Group. 

Some primary duties of WG:  
The study of advanced foreign (Malaysian, 

Singapore, Kuwait) experience in the practice of waqfs 
and legislation and implementation of research results 
on waqf legislation. 

An inventory of existing legal documents that may be 
directly related to waqf legislation is conducted. 

Integration of the Waqf concept and other related 
terms into current legislation. 

- Develop rules and procedures for the formation of 
independent or autonomous waqf institutions. These 
independent waqf institutions shall be permitted to 
engage in financial activities such as financing, 
investing, and mobilising waqf assets (both movable 
and immovable) while ensuring the transparency of all 
waqf-related activities. 

- To educate the people about the benefits they 
could gain in this life and the next through donating they 
assets to the Waqf. The coverage of the population 
segment should not be limited to persons with high 
incomes; rather, middle-income demographic segments 
should also be considered. 

- Offer a reduction in the individual's income tax 
liability, in the form of allowances, to those individuals 
who actively and generously contribute to the waqf, in 
accordance with the amount they are able to give. 

- As part of their commitment to social responsibility, 
businesses should increase their level of participation in 
waqf by increasing the amount of money they provide 
to the organization's endowment (CSR). 

- To support small and medium-sized businesses 
and attract the poor to entrepreneurship, it is necessary 
to develop the implementation of the Cash Waqf Model. 

7. CONCLUSION  
Forming a new framework for the waqf law system 

in Uzbekistan is an Islamic management innovation that 
could bring tremendous benefits to the waqf institution 
in Uzbekistan. The novelty of this study lies in the 
proposed framework for properly regulating and 
managing waqf property that follows Islamic law and the 
Uzbekistan legal system in their application. Therefore, 
implementing the new waqf law could improve the 
development of waqf properties in Uzbekistan. Finally, 
and more importantly, the new framework can be a 
vehicle for encouraging more philanthropic and 
charitable activities within Muslim society and 
encouraging the private sector and investors to develop 
waqf properties. 

 
A critical review of legal and regulatory Waqf framework in Uzbekistan 
Tursunov I.M. 
INCEIF University  
Waqf has been playing an important role in the fair regulation of socio-economic 

relations in the Islamic world for several hundred years. Waqf ensures the 
equitable distribution of wealth among people and the creation of value-
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В статье рассматривается модель правоотношений в допросе 
свидетеля в предварительном расследовании. В качестве основ-
ного содержания допроса соавторами понимаются вопросы, об-
разующие правомочие (полномочие) следователя, которые кор-
респондируются с ответами свидетеля, составляющими его юри-
дическую обязанность. 
Объектной областью исследования в статье являются правоот-
ношения, возникающие на основании норм Уголовно-процессу-
ального закона РСФСР 1923 г. Основными методами, использо-
ванными при подготовке статьи, является системный подход, а 
так же взаимное нормативное масштабирование (нормативное 
подобие, которое должно проявляться в системе уголовно-про-
цессуального закона) отдельных норм о вопросах в допросе и са-
мого уголовно-процессуального закона. Нормативная база ста-
тьи ограничена положениями Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР 1923 г. В качестве теоретической базы статьи использо-
ваны комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР 
1923 г., дающие наиболее близкое к воле законодателя букваль-
ное толкование, и научные работы авторитетных ученых, так же 
выполненных в период действия анализируемого закона. 
Ключевые слова: уголовный процесс, предварительное рассле-
дование, правоотношение, следователь, свидетель, допрос, во-
прос, тактика 
 

Рассмотрение вопросов как элементов допроса сви-
детеля в качестве объектной области видится до-
статочно редким явлением. Общепринятым явля-
ется дискретный анализ процессуального статуса 
свидетеля, допроса свидетеля как процессуального 
действия, показаний свидетеля как процессуаль-
ного результата (доказательства). Такой подход 
связан с субъективным выделением учеными опре-
деленного уровня изучаемого явления. Так, напри-
мер, Б. А. Ревнов, рассматривая статус свидетеля, 
упоминает о его обязанности ответить на адресо-
ванные ему вопросы [8, с. 162, 165]. Эта позиция 
весьма рациональна, данный автор, обращаясь к 
процессуальному статусу, выделяет его ядро —
юридическую обязанность свидетеля. Другой автор, 
— З. А. Балтыкова в качестве научной рекоменда-
ции допускает вопрос несовершеннолетним свиде-
телям «Правда ли, что ты очень любишь играть в 
футбол?» несмотря на то, что в нем присутствует 
наводящее и не относимое к предмету доказывания 
содержание [2, с. 60]. И в этом случае, вряд ли 
можно усматривать повод для критики потому, что 
исследователь свое внимание направляет на про-
цедуры допроса малолетнего свидетеля. 

Указанное позволяет констатировать различные 
подходы к регулированию допросов (вопросов в до-
просах) даже в тех сегментах, в которых это регули-
рование должно быть единообразным и формули-
рует проблему отыскания нормативного инварианта 
допроса свидетеля, который задает общую тополо-
гическую составляющую самого распространенного 
в юрисдикционной практике процессуального дей-
ствия. Этим инвариантом мы видим вопросы как 
элемент допроса, которые, в свою очередь, явля-
ются проявлением правовой культуры (ее лингви-
стической, формульно-логической, коммуникатив-
ной составляющей). В таком аспекте вопрос — не 
просто элемент процессуальной процедуры, но со-
циальное и историческое явление, которое в разные 
времена отечественной юриспруденции приобре-
тает различное содержание. Это влечет наш инте-
рес к правилам использования вопросов в допросах 
свидетеля по Уголовно-процессуальному кодексу 
РСФСР 1923 г. (далее — УПК). Создавая основу ре-
гулирования допросов в советском уголовно-про-
цессуальном праве, данный нормативный акт кон-
сервативно может транслировать свои базовые 
идеи в действующий уголовно-процессуальный за-
кон, предопределяя его эклектичность и связанную 
с этим высокую степень нестабильности. 

Методика представляемого исследования бази-
руется на системном подходе, состоящем в исполь-
зовании правомочий следователя на вопросы, их 
связь с юридической обязанностью свидетеля дать 
ответы на вопросы следователя, совокупность кото-
рых образует объект правоотношений — показания 
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свидетеля, в качестве эталонной конструкции для 
анализа всего закона. При этом в периоде действия 
УПК нами выделяются фрагменты начала действия 
закона [перехода от идей Устава уголовного судо-
производства Российской Империи 1864 г. (далее — 
УСС) к рассматриваемому закону] и окончания его 
действия (перехода к Уголовно-процессуальному 
кодексу 1960 г.). Соответственно этому в статье бу-
дут приведены в качестве аргументов интерпрета-
ции закона, представляющие из себя наиболее 
близкое к воле законодателя буквальное толкова-
ние, из комментариев УПК в сочетании с критерием 
нормативного подобия разномасштабных юридиче-
ских конструкций (вопросов в допросе — всего за-
кона).  

Процессуальная форма анализируемого закона 
не содержит правомочия следователя на вопросы. 
Полномочия следователя в силу этого представля-
лись исключительно широко. Содержание норм 
УПК, из которых можно было выделять интересую-
щее нас правомочие, сводилось к следующим пра-
вилам. 

1. Согласно диспозиции нормы ст. 112 УПК, сле-
дователь имел возможность самостоятельно опре-
делять процессуальное направления расследова-
ния. Эта самостоятельность была близка его произ-
вольному усмотрению, которое ограничивалось 
процессуальной целью — достижением состояния 
полноты и всесторонности расследования. Процес-
суальная задача, реализуемая в допросе, должна 
была соответствовать этой цели, а предметное со-
держание вопросов так же должно было быть гар-
моничным этой процессуальной цели.  

2. Прежде вопросов следователь предлагал сви-
детелю рассказать об обстоятельствах, интересую-
щих следователя. Вопросы, являясь средством по-
лучения ответов, фактически выступали факульта-
тивным инструментом для получения показаний (ст. 
165 УПК). Сам рассказ законом не регулировался. 

3. Предмет допроса, а соответственно и вопро-
сов в допросе, сводился к тем фактам, которые дол-
жен был установить следовать при производстве по 
уголовному делу, на современном отраслевой 
языке — предмету доказывания (составу преступле-
ния) и фактам, характеризующим личность обвиня-
емого (ст. 166 УПК). Предполагается, что промежу-
точные факты не могли образовывать предмет во-
просов следователя, а вопросы, выходящие за уста-
новленные законом пределы, должны были счи-
таться недопустимыми. 

Приведенные положения в своей совокупности 
позволяют фиксировать лишь частичное регулиро-
вание в законе использования следователем вопро-
сов в допросе свидетеля, предполагая реализацию 
в неурегулированной части процессуальной сво-
боды следователя. 

Обязанность свидетеля отвечать на вопросы 
представлялась следующими правилами. 

А. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, в яв-
ной форме было обязано дать ответы на вопросы, 
поставленные следователем (ст. 60 УПК). Эта явная 
форма не толковалась из диспозиции правила об 
обязанности дать показания, а прямо указывала на 

обязанность свидетеля ответить на вопросы. По-
добного правила в современном законе нет. Про-
цессуальные иммунитеты предусматривались лишь 
для защитника, этим расширяя субъектный состав, 
который мог рассматриваться обязанным отвечать 
на вопросы следователя. 

Б. Объем юридической обязанности свидетеля 
предполагался соответствующим фактам, подлежа-
щим установлению в уголовном деле (ст. 166 УПК). 
Однако в разъяснении Верховного Суда РСФСР от 
1 июня 1925 г. субъектам правоприменения предла-
галось ориентироваться на более узкое понимание. 
Комментируя отказ свидетеля в одном из уголовных 
дел отвечать на вопросы о судимости самого свиде-
теля, высшая судебная инстанция указала, что сви-
детель может не отвечать на вопросы в тех случаях, 
когда это касается репутации свидетеля, а не пред-
мета допроса, по которому он вызван [12, с. 105]. В 
этом можно усмотреть идеологический след УУС, 
еще присутствовавший в правопонимании того пе-
риода. 

В. Законодатель непосредственно в законе 
предусматривал процессуальный механизм привле-
чения свидетеля к ответственности (составление 
протокола об отказе дачи показаний и направление 
его в ближайший суд к месту производства до-
проса). Отказ от дачи показаний можно было толко-
вать как некоторую совокупность вопросов (напри-
мер, три вопроса следователя), на которую не был 
дан ответ свидетелем, что и влекло начало приме-
нения санкции за неисполнение обязанности.  

Интерпретации соответствующих положениях в 
комментариях УПК представлялись следующими 
позициями. 

Первые интерпретаторы УПК не обращались к 
выявлению правомочия следователя на вопросы. 
Так, например, П. И. Люблинский, комментируя по-
ложения ст. 112 УПК (нормы о полномочиях следо-
вателя), раскрывал лишь содержание идеи совет-
ского законодателя о полноте и всесторонности про-
водимого расследования [5, с. 101]. 

Если полноту, следуя позиции данного автора, 
понимать как процессуальное исследование всех 
тех обстоятельств, которые имеют значение для 
расследуемого дела, то она предполагала правомо-
чие следователя на вопросы свидетелю, касаю-
щимся состава преступления и личности обвиняе-
мого. Вероятно, такой объем права на вопросы огра-
ничивал реального следователя в познании пре-
ступного события. Даже современная доктрина 
предусматривает положение о том, что субъект пуб-
личной власти (а следователь таковым является) не 
может мыслиться ограниченным в некоторой сво-
боде и самостоятельности своей процессуальной 
деятельности [6, с. 258−259]. В этой случае полнота 
должна была рассматриваться в качестве принципа 
построения закона, регулирующего деятельность 
следователя в части формулирования и использо-
вания им вопросов свидетелю. 

Всесторонность же, что следует из позиции П. И. 
Люблинского, должна была влечь такое содержание 
и форму вопросов, которые присущи как стороне об-
винения, так и стороне защиты. Фактором вопросов 
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в этом случае виделась внутренняя противополож-
ность процессуальной задачи. 

Отчасти противореча самому себе, П. И. Люб-
линский, разъясняя практикам положения ст. 166 
УПК, указывал на невозможность для следователя 
во всех случаях точно установить предмет доказы-
вания (обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела), что должно было допускать, по его 
мнению, выход вопросов за границу их относимости 
и предложение свидетелю таких вопросов, содержа-
ние которых носит общий характер, то есть не име-
ющий очевидной связи с предметом доказывания [6, 
с. 142]. 

Взгляды теоретиков уголовного процесса на юри-
дическую обязанность свидетеля в начале XX в. 
представлялись следующими точками зрения. 

Представители науки в первую очередь, что от-
личает современное регулирование от анализируе-
мого, обосновывали рациональность рассказа сви-
детеля как этапа, предшествующему этапу поста-
новки вопросов. Аргументом за такую позицию было 
то, что «тот, кто спрашивает, наперед не знает, 
относительно каких обстоятельств свидетель имеет 
сведения (курсив наш. — Л. З.)» [1, с. 164]. При этом 
закон вменял в обязанность свидетелю дачу отве-
тов на вопросы следователя, что соответствующе 
представлялось в комментариях [5, с. 60]. По этой 
причине приведенная выше позиция о рассказе сви-
детеля не могла вменяться в его обязанность, в чем 
надо поддержать современного законодателя, ис-
ключившего этот элемент из следственных допро-
сов. Если следователь в каких-то ситуациях не 
знает о чем спрашивать, то и свидетель не всегда и 
не во всех случаях может предполагать ожидаемое 
от него содержание рассказа. Допрос — форма уго-
ловно-процессуальной активности следователя. 
Если следователь проявляет пассивность (не за-
дает вопросы), то и свидетель в этом случае может 
быть пассивным без возложения на него ответ-
ственности за отказ от дачи показаний.  

Подтверждая сформулированное нами сужде-
ние, ученые того времени связывали содержание 
юридической обязанности свидетеля с ответами на 
вопросы. Подобный подход мы усматриваем, напри-
мер, в позиции М. С. Строговича и Д. А. Карницкого, 
писавших о том, что предложение следователем не 
относимых вопросов не влечет юридической обя-
занности свидетеля отвечать на них [12, с. 189]. От-
мечалось так же, что в ряде случае свидетель про-
сто не способен к связному рассказу и это требует 
от следователя постановку прямых вопросов [3, с. 
138].  

Из приведенного следует, что конструкция УПК в 
его начальный период действия не влекла возник-
новения гармоничных уголовно-процессуальных от-
ношений. Правомочие следователя на вопросы не 
имело ясной формулировки, обязанность свидетеля 
давать показания, начинающиеся с рассказа, равно 
оказывалась не ясной, как и объект правоотноше-
ний. При наличии ответственности за отказ от дачи 
показаний, таковая могла применятся в случае от-
каза от дачи ответов, но не отказа от свободного 
рассказа свидетеля. 

Завершающий период действия УПК проявил 
стабильность рассмотренных выше норм. Правила 
ст. 112 о полномочиях следователя, ст. 60 о юриди-
ческой обязанности свидетеля дать показания (от-
ветить на вопросы следователя), ст. 165 о содержа-
нии допроса свидетеля (вопросах как элементе до-
проса), ст. 166 УПК о предмете допроса свидетеля 
(предмете вопросов свидетелю) остались неизмен-
ными до конца действия рассматриваемого уго-
ловно-процессуального закона. Это указывает на 
то, что модель правоотношений формулирования и 
использования вопросов в следственном допросе 
свидетеля изначально имела ту форму, которая со-
ответствовала идее и воле советского законода-
теля. 

При этом в теории уголовного процесса рассмат-
риваемые проблемы за десятилетия действия УПК 
получили соответствующее развитие.  

Прежде всего, необходимо отметить то, что в 
ходе реформы 1928 г. следователи изменили свою 
ведомственную подчиненность. Из судебной си-
стемы, что было рудиментом нормативной идеи 
УУС, следователи были переведены в структуру 
прокуратуры. Это имеет не только символический 
характер. В результате такой реформы следова-
тели получили большее обвинительное качество. 
Присущая двусторонность процессуальной задачи 
следователя в использовании вопросов с очевидно-
стью должна была влечь перевес в пользу вопро-
сов, присущих стороне обвинения (односторон-
ность). При этом следователи одновременно рас-
сматривались идеологическими, политическими 
субъектами. В. А. Стремовский в 1958 г., описывая 
в своей монографии советского следователя, со-
вершенно не касался его процессуальных полномо-
чий, но уделял исключительное внимание политиче-
ским и идеологическим качествам следователя [10, 
с. 105−111]. 

Такой подход, вероятно, является адекватным 
нормативным правилам УПК о полномочиях следо-
вателя. Определение этих полномочий как процес-
суальных направлений, не имеющих конкретизации 
в правомочиях на вопросы в следственных допро-
сах, указывало на гармоничность этого элемента со-
держанию правоотношений, связанных со след-
ственным типом уголовного процесса, усиленного 
этатистским акцентом на коммунистическую идео-
логию и политику. Правомочие следователя соста-
вить протокол за отказ от дачи показаний и напра-
вить его для рассмотрения в ближайший суд, под-
черкивало абсолютно доминирующую роль власт-
ного участника правоотношений и такую же подчи-
ненность свидетеля следователю (как невластного 
участника правоотношений). Примечательно, что в 
анализируемом законе следователь находился под 
позитивным обязыванием не принуждать обвиняе-
мого к показаниям, а вот относительно свидетеля 
такой нормы предусмотрено не было. В юридиче-
ской литературе того времени допускалась соответ-
ствующая аналогия и для следственного допроса 
свидетеля, что было возможным способом толкова-
ния анализируемого закона, однако, отсутствие пря-
мой нормы, устанавливающей конкретный объем 
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полномочий следователя в допросе, не исключало 
и возможность толкований следователем правопри-
менительных ситуаций в свою пользу. Неограничен-
ность полномочий следователя относительно 
форм, содержания, количества вопросов свиде-
телю, могло влечь расширение объекта правоотно-
шений — содержания возможных показаний и пред-
мета допроса (предмета задаваемых следователем 
вопросов).  

Юридическая обязанность свидетеля, наоборот, 
рассматривалась советскими учеными как имеющая 
высокую степень конкретизации. В работах, изучен-
ных нами, все ученые процессуалисты подчерки-
вали не просто обязанность свидетеля дать показа-
ния, а обязанность свидетеля ответить на вопросы 
следователя [7, с. 47; 11, с. 219]. Соответственно 
юридическим фактом, подтверждающим неиспол-
нение обязанности и влекущим начало действия ме-
ханизма привлечения свидетеля к ответственности, 
являлся отказ свидетеля отвечать на вопросы сле-
дователя. 

Приведенная характеристика юридической обя-
занности равно образовывала рациональную про-
цессуальную форму для следственного (инквизици-
онного) типа уголовного процесса. Более того, в ли-
тературе отмечалось публичное содержание про-
цессуальной деятельности свидетеля в момент 
дачи показаний [7, с. 48]. Свидетель был обязан от-
вечать на вопросы ради стратегических интересов 
государства, реализуемой этим государством идео-
логии и политики. 

Мы обратили внимание на то, что если в первый 
период действия закона ученые-процессуалисты, 
имеющие серьезные правокультурные связи с зако-
нодательством Российской Империи, сформировав-
шие свое правосознание в период действия УУС, 
исключали из предмета допроса (юридической обя-
занности свидетеля) вопросы, образующие свиде-
тельский иммунитет, например, по причине родства 
или свойства [5, с. 61], то в последний период дей-
ствия закона советские ученые единодушно подчер-
кивали отсутствие каких-либо иммунитетов (даже в 
случае врачебной или служебной тайны) у свиде-
теля [7, с. 51−54; 11, с. 219−220]. Советский человек, 
вовлекаемый в предварительное расследование в 
качестве свидетеля, оказывался полностью под-
властным. Если на стороне следователя в процеду-
рах формулирования и использования вопросов в 
допросе была диспозитивность регулирования его 
деятельности, то свидетель находился под давле-
нием императивности регулирования. Такое поло-
жение базировалось на системности и сущности со-
ветского законодательства. Конституции РСФСР 
1918 г. и 1925 г. нормативно допускали репрессии 
относительно отдельных групп граждан, революци-
онную законность в правопонимании, а Конституции 
1937 г. регулировала, прежде всего, право государ-
ства относительно граждан, но не права граждан от-
носительно государства [4, с. 89, 110]. Это позво-
ляло широко понимать предмет допроса свидетеля 
и, соответственно, предмет вопросов следователя 

свидетелю. Фактически большой круг вопросов сле-
дователя мог выходить из-под регулирования за-
кона. 

Понимание объекта правоотношений, ради кото-
рого его участники образовывали соответствующие 
уголовно-процессуальные связи, сводилось к сле-
дующему. 

Объектом правоотношений ученые-процессуа-
листы видели показания свидетеля. При этом, де-
монстрируя признак нормозависимости, научное со-
общество выделяло в показаниях два элемента: 
свободный рассказ свидетеля и ответы свидетеля 
на вопросы следователя. Примечательно, что не-
смотря на выделение указанных двух элементов, в 
завершающий период действия закона доктрина ак-
тивно формулировала позиции относительно во-
просно-ответной части допроса свидетеля. Так, Р. 
Д. Рахунов в монографии «Свидетельские показа-
ния в советском уголовном процессе» описанию во-
просов свидетелю уделял семь страниц, М. С. Стро-
гович — три страницы в учебнике «Курс советского 
уголовного процесса» [7, с. 73−80; 11, с. 312−314]. 
Это подчеркивает актуальность нашего исследова-
ния. Всякий закон, в том числе построенный на ос-
нове следственного типа процесса, может прояв-
лять свои базовые идеи в процедурах формулиро-
вания и использования вопросов в допросах, как и 
сами эти процедуры могут проявлять подобие сущ-
ности закона. И то, и другое — взаимно масштаби-
руемые явления. 

Показания свидетеля, понимаемые в двухэле-
ментной конструкции, в советской науке последнего 
периода действия УПК сводились к предмету, огра-
ничиваемому фактами, подлежащими установле-
нию в предварительном расследовании, и описанию 
личностных качестве обвиняемого (ст. 166 УПК). Та-
кая позиция возникла в начальный период действия 
УПК и сохранилась в завершающий период [7, с. 29]. 
Однако, поскольку нормативные правила ст. 166 
УПК ограничивали процессуальную свободу следо-
вателя, в науке стали появляться идеи, расширяю-
щие предмет допроса свидетеля (предмет вопросов 
следователя). Так, Р. Д. Рахунов указывал, что 
предметом допроса свидетеля может являться не 
только главный факт (то, с чем это связывает ст. 166 
УПК), но и множество иных элементов, в том числе 
предметом свидетельских показаний может быть 
предъявление свидетелю лица или предмета для 
опознания, характеристика личности иного свиде-
теля [7, с. 29−30]. Реализация такого предмета до-
проса была возможна посредством использования 
соответствующих вопросов свидетелю, которые, од-
нако, оказывались коллизионными правилам ст. 166 
УПК. Фактически наука в этот момент стала опере-
жать идеи законодателя, допуская иной, помимо 
указанного в ст. 166 УПК, предмет вопросов следо-
вателя свидетелю. 

В итоге можно сформулировать следующий вы-
вод. 

Конструкция института вопросов в допросах сви-
детеля в предварительном следствии по УПК явля-
ется знаком построения всего уголовно-процессу-
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ального закона по следственному (инквизицион-
ному) типу, а необходимое (в этом случае) включе-
ние в текст закона гарантий отсутствовало. Право-
мочие следователя на вопросы допускало произ-
вольное понимание, а юридическая обязанность 
свидетеля была максимально конкретизированной.  
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Questions in the design of the interrogation witness under the Code of 
Criminal Procedure of the RSFSR of 1923 

Zashlyapin L. A., Feonenko N. S, 
North-West Branch of the Russian State University of Justice 
The article deals with the model of legal relations in the interrogation of a witness 

in a preliminary investigation. As the main content of the interrogation, the 
co-authors understand the questions that form the authority (authority) of 
the investigator, which correspond to the answers of the witness, which 
constitute his legal obligation. 

The object area of research in the article is legal relations arising on the basis 
of the norms of the Criminal Procedure Law of the RSFSR of 1923 The 
main methods used in the preparation of the article are a systematic 
approach, as well as mutual normative scaling (normative similarity, which 
should manifest itself in the system of the criminal procedural law) of 
individual norms on issues in interrogation and the criminal procedure law 
itself. The normative basis of the article is limited by the provisions of the 
Criminal Procedure Code of the RSFSR of 1923 As a theoretical basis of 
the article, comments to the Criminal Procedure Code of the RSFSR of 
1923 are used, giving the closest literal interpretation to the will of the 
legislator, and scientific works of authoritative scientists, also performed 
during the period of operation of the analyzed law. 

Keywords: criminal process, preliminary investigation, legal relationship, 
investigator, witness, interrogation, question, tactics 
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В статье представлены перспективные направления внедрения 
нейронных сетей в работу полиции в России. Автором рассмот-
рены основные подходы к определению понятия «искусственный 
интеллект». Определена сущность работы нейронной сети. В 
рамках настоящего исследования рассмотрены такие направле-
ния применения нейронных сетей в деятельности правоохрани-
телей, как работа с визуальным контентом (сканирование, распо-
знавание, анализ) и прогнозирование (выдвижение версий). В за-
ключении статьи автором выделены ключевые риски и барьеры 
внедрения нейросетей в работу полиции, в частности: неподго-
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Авторство термина «искусственный интеллект» при-
надлежит американскому исследователю Дж. Мак-
карти, который употребил его на конференции в 
Дартмуте в 1956 г. для обозначения мыслительного 
процесса, реализуемого компьютерной системой по 
образцу мышления человека [2, с. 24]. К сегодняш-
нему дню – спустя 7 десятилетий – человечеству 
действительно удалось воплотить идею об искус-
ственном интеллекте. 

Анализ существующих дефиниций категории 
«искусственный интеллект» демонстрирует широ-
кое разнообразие подходов и отсутствие единства в 
понимании термина. К примеру, если исходить из 
того, что принципиальным отличием искусственного 
интеллекта от компьютера является мышление, то 
искусственный интеллект можно определить в каче-
стве совокупности инструментария, применяемого 
при решении усложненных прикладных задач на ос-
нове так называемых когнитивных технологий – тех-
нологий, воспроизводящих процесс мышления и по-
строения умозаключений. Многие авторы в качестве 
приоритетного параметра искусственного интел-
лекта называют способность к самообучению. О. А. 
Дворянкин, к примеру, определяет искусственный 
интеллект как программу, которая по мере накопле-
ния данных сама учится их систематизировать, рас-
познавать и анализировать, «с каждым разом со-
вершенствуясь и выполняя поставленную задачу 
все лучше» [2, с. 24].  

С другой стороны, искусственный интеллект 
можно определить не в качестве результата (про-
граммного/программно-аппаратного решения), а в 
качестве свойства компьютерных систем нового по-
коления – свойства «выполнять творческие функ-
ции, которые традиционно считаются прерогативой 
человека» [2, c. 24]. Схожий тезис выражают А. П. 
Суходолов и А. М. Бычкова, предлагая при этом ис-
пользовать вместо термина «искусственный интел-
лект» термин «система искусственного интеллекта» 
(программная система, имитирующая процесс мыш-
ления) [Суходолов, с. 754]. Кроме того, искусствен-
ный интеллект может быть определен и с позиции 
теоретико-прикладных исследований – как «направ-
ление информатики, целью которого является раз-
работка аппаратно-программных средств, позволя-
ющих пользователю-непрограммисту ставить и ре-
шать <…> интеллектуальные задачи» [10, с. 754]. 

В современном научном и медийном массиве все 
чаще можно встретить отождествление термина 
«искусственный интеллект» с целым рядом смеж-
ных категорий – «Большие Данные» (Big Data), «ма-
шинное обучение», «глубинное обучение» и 
«нейронные сети». Безусловно, уравнивать эти тер-
мины не совсем корректно; можно сказать, что все 
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вышеперечисленное выступает различными режи-
мами, формами воплощения искусственного интел-
лекта. Эти и другие категории оформились в единую 
сферу, именуемую искусственным интеллектом, и 
уже более 10 лет они создают совершенно новый 
контекст развития нашей цивилизации. Новая ре-
альность, указывает А. Г. Карпика, уже проникла во 
все аспекты повседневной жизни человека, в дея-
тельность социальных групп, компаний, организа-
ций и органов государственной власти [5, c. 131]. Ин-
теллектуальные технологии развиваются сегодня 
весьма активно; уже сегодня они помогают облег-
чить профессиональную деятельность различных 
специалистов, процессы управления частными ком-
паниями и государственными ведомствами.  

Одна из наиболее перспективных подотраслей 
сферы интеллектуальных технологий – разработка 
и имплементация нейронных сетей. Нейронная сеть 
представляет собой такую разновидность про-
граммы, которая способна обучаться на основе за-
данного информационного массива и за счет преды-
дущего опыта. А. Ю. Гордеев определяет нейрон-
ные сети следующим образом: самообучающаяся 
программа, функционирующая на основе нелиней-
ного метода, способная находить сложные зависи-
мости между отдельными свойствами данных [1, c. 
125]. Нейронные сети являют собой результат во-
площения идеи о наделении компьютеров способ-
ностью обучаться и исправлять ошибки, присущей 
биологическим нервным системам; фактически кон-
цепция нейронной сети заключается в построении 
аналога низкоуровневой структуры мозга.  

Сегодня инженеры и исследователи создают 
мощные нейрокомпьютеры и программные нейро-
пакеты для распознавания образов, текстового по-
иска, поиска изображений, перевода, прогнозирова-
ния, обнаружения мошенничества и решения иных 
задач, которые сложно решить человеку по причи-
нам (1) колоссального объема информации, подле-
жащей анализу; (2) неполноты, зашумленности и 
противоречивости этой информации. 

Следует сказать, что новые технологии уже до-
статочно давно используются не только во благо об-
щества, но и в преступных целях. Деятельность 
множества преступных групп и индивидуальных 
правонарушителей постепенно переходит в режим 
«онлайн». Преступления все чаще совершаются по-
средством технологий искусственного интеллекта. В 
большинстве случаев виртуальное пространство 
«практически выводит личность правонарушителя 
из процесса преступных взаимодействий» [10, с. 
758], что, в свою очередь, порождает ощущение без-
наказанности и повышает долю нераскрытых пре-
ступлений.  

В данной связи в научном массиве все чаще 
можно встретить термин «технотронная преступ-
ность». К. Н. Евдокимов, анализируя процессы вир-
туализации и интеллектуализации преступной дея-
тельности, выработал научную теорию «анексе-
ленктотичной технотронной преступности» – «пре-
ступности нового поколения, основанной на исполь-
зовании IT-технологий, пришедшей на смену тради-
ционной компьютерной преступности и вышедшей 

из-под контроля <…> в силу своей социальной ла-
тентности, технической сложности и многогранно-
сти» [4, с. 39].  

Вполне логичной реакцией на переход правона-
рушителей в режим «онлайн» стала имплементация 
интеллектуального инструментария правоохраните-
лями. А. П. Суходолов и А. М. Бычкова говорят о 
наличии множества образцов программных реше-
ний, основанных на нейросетях и направленных на 
противодействие офлайн- и онлайн-преступности и 
ее профилактику [10, c. 758]. В отечественной прак-
тике противодействия преступной деятельности 
применяются, к примеру, такие автоматизирован-
ные интеллектуальные инструменты, как система 
«Блок», обеспечивающая информационное крими-
налистическое сопровождение расследования пре-
ступлений в экономической сфере; «Маньяк», при-
меняемая при расследовании серийных убийств; 
«Спрут», помогающая установить контактные связи 
между преступниками; «Сейф», систематизирую-
щая данные о хищениях денежных средств из хра-
нилищ; «Зеркало», оперирующая географическими 
пространственными данными [1, c. 128]. 

В рамках настоящего исследования мы рассмот-
рим два направления применения нейронных сетей 
в деятельности правоохранителей – работа с визу-
альным контентом (сканирование, распознавание, 
анализ) и прогнозирование (выдвижение версий). 

Применение нейросетей при распознавании 
лиц. Распознавание лиц уже достаточно давно при-
меняется в правоохранительной деятельности. Ана-
литические подразделения разведки, к примеру, ис-
пользуют технологии интеллектуального распозна-
вания лиц для оказания помощи компетентным ор-
ганам в установлении личности и местонахождения 
человека. 

Без применения нейросетей работа со входящим 
визуальным контентом представляет собой весьма 
трудоемкий процесс. Кроме того, обработка графи-
ческой информации вручную неизбежно приводит к 
ошибкам вследствие естественной усталости и дру-
гих психофизических факторов. Машины, в отличие 
от людей, не устают и оценивают изображения объ-
ективно; они способны более точно отличать одного 
человека от другого на основе прецизионного ана-
лиза индивидуальных черт лица.  

Технологии распознавания лиц применялись и 
до появления нейронных сетей: традиционные про-
граммные алгоритмы функционировали на основе 
сличения лиц с набором определенных характери-
стик – разреза глаз, цвета и расстояния между ними 
и проч. Нейтронные сети, в свою очередь, способны 
вырабатывать собственные критерии распознава-
ния лиц, неразличимые человеком. Следует также 
отметить, что нейронные сети обучаются не только 
на изображениях анфас, но и на изображениях лица 
человека под разными углами, на фрагментах изоб-
ражений [5, c. 133]. 

Помимо анализа лиц, нейронные сети могут ра-
ботать в областях идентификации оружия и иных 
объектов, обнаруживать аварии и преступления. На 
сегодняшний день нейронные сети выполняют 
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функции «второй пары глаз» и работают в «сотруд-
ничестве» с экспертами. 

Конечно, в научном литературе и в реальной 
практике все чаще высказывается мнение о возмож-
ности заменить человека машиной. Нейросетевые 
технологии стремительно развиваются, что еще 
больше актуализирует вопрос о замене нейросете-
вым анализом криминалистической портретной экс-
пертизы, производимой человеком. Тем не менее, 
на сегодняшний день в зарубежной и отечественной 
практике имеется масса примеров ошибочного сов-
падения сравниваемых лиц. Нейросеть, обрабаты-
вающая изображения, может выявлять похожие 
лица и вводить в заблуждение сотрудников поли-
ции. По этой причине принято разграничивать ма-
шинную оперативную идентификацию лиц и «полно-
ценную», выполняемую человеком, экспертную 
идентификацию, дополняемую дополнительными 
методами (дактилоскопия, личная беседа и проч.) 
[3, с. 65].  

Тем не менее, не следует игнорировать два клю-
чевых преимущества нейронных сетей: возмож-
ность высокоскоростной обработки изображений и 
способность восстанавливать изображения по 
фрагментам. Как известно, зачастую изображения, 
полученные с камер видеонаблюдения, отличаются 
низким разрешением, сняты в затрудненных для 
фиксации условиях (через оконное стекло, в авто-
мобиле, при плохом освещении, в условиях обиль-
ных осадков). Более того, нейросеть способна ана-
лизировать изображения лиц с частично изменен-
ными элементами – в ситуациях умышленного изме-
нения внешнего облика человека. В криминалистике 
весьма часто возникают ситуации, когда необхо-
димо исследовать изображения лиц, внешность ко-
торых существенно изменилась в результате травм, 
хирургических вмешательств, по прошествии вре-
мени [3, с. 66]. Неоднократно доказано, что подоб-
ное восстановление машина умеет делать до-
вольно качественно. В данной связи можно предпо-
ложить постепенное нарастание «полномочий» 
нейросети и получение ей статуса полноценного 
эксперта. 

В качестве показательного примера использова-
ния нейронных сетей в работе полиции можно при-
вести «Мобильный биометрический комплекс», при-
меняемый Управлением МВД России по Рязанской 
области. Комплекс представляет собой интеллекту-
альную систему распознавания лиц, размещаемую 
в транспортных полицейских фургонах. Данная тех-
нология применяется преимущественно во время 
массовых мероприятий. Система позволяет иденти-
фицировать правонарушителей в режиме реаль-
ного времени и отправлять на устройства сотрудни-
ков полиции уведомления с фотографией человека 
и краткой информацией о совершенном им правона-
рушении [6, с. 84]. 

Еще одним успешным проектом применения вы-
соких технологий полицией можно назвать сотруд-
ничество МВД Российской Федерации с российской 
компанией NTechLab в области внедрения специа-
лизированного алгоритма сервиса распознавания 
лиц и силуэтов FindFace. Алгоритм работы данного 

программного продукта следующий: создается 
нейронная сеть, ей предоставляют фотографии, за-
пускается процесс обучения, и далее нейронная 
сеть приступает непосредственно к выполнению 
своих функций. Важнейшим преимуществом данной 
системы является то, что она, в отличие от других 
аналогичных систем, работает не только с базой 
фотографий правонарушителей, имеющейся в рас-
поряжении полиции, а самостоятельно обращается 
к ресурсам Сети и находит профили идентифициру-
емых лиц в социальных сетях. Как показала прак-
тика, продукт компании NTechLab является одним 
из лучших в мире. Система была успешно апроби-
рована во время множества массовых обществен-
ных и спортивных мероприятий и даже применялась 
во время Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. Из-
вестно, кроме того, что за 2019 г. данная нейросеть 
смогла идентифицировать 90 правонарушителей, 
зафиксированных на улицах и в метрополитене; в 
2021 г. данный показатель составил около 900 [7, с. 
137]. 

Нейросеть как инструмент прогнозирова-
ния и предупреждения преступности. Как пока-
зывает зарубежный опыт, нейросеть может быть 
применена в целях для ранжирования и идентифи-
кации лиц, наиболее вероятных в качестве исполни-
телей или жертв насилия. В США, к примеру, 
нейросети вычисляют вероятность совершения пре-
ступлений с применением огнестрельного оружия, 
руководствуясь такими критериями, как предыду-
щие аресты, принадлежность к преступной группи-
ровке и возраст на момент последнего ареста. 
«Прогностическая полиция», таким образом, позво-
ляет предупреждать преступления и идентифици-
ровать лиц, которые должны попасть в фокус вни-
мания профилактических социальных служб.  

В системе уголовного судопроизводства США 
также используется алгоритм COMPAS компании 
Northpointe, который определяет вероятность со-
вершения еще одного преступления правонаруши-
телем. Эти и другие прогностические нейронные 
сети работают на базисе аналогичных алгоритмов: 
нейросеть аккумулирует максимальное количество 
данных о интересующем полицию лице (локация, 
часто посещаемые места, активность в Сети, пове-
денческие паттерны и проч.), на основе чего дела-
ется предположение о рецидиве.  

Прогностические способности нейронных сетей 
могут быть использованы в определении принад-
лежности лица к организованной преступной группи-
ровке или же для поиска соучастников преступле-
ния. Программный продукт Palantir, к примеру, рабо-
тает с обширной базой данных, включающей архив-
ные документы и судебные записи, водительские 
удостоверения, адреса, телефонные номера и све-
дения из соцсетей. На основе этой информации 
нейронная сеть определяет систему связей между 
людьми, что, в свою очередь, помогает полиции 
идентифицировать преступные сообщества [1, с. 
127].  

В правоохранительных структурах России, если 
опираться на данные открытого доступа, подобных 
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нейросетей в эксплуатации нет. Возможно, барье-
ром для внедрения нейронных сетей с прогностиче-
ским функционалом является необходимость оциф-
ровки колоссального объема бумажной информа-
ции, а также необходимость компиляции базы из 
разнородных данных, предоставляемых разными 
ведомствами. Все вышесказанное приводит нас к 
выводу о необходимости рассмотрения сложностей 
и рисков внедрения нейронных сетей в работу поли-
ции. 

Барьеры и риски применения нейросетей в 
деятельность полиции. Как отмечено выше, ос-
новной сложностью имплементации нейронных се-
тей в работу полиции является потребность в 
оцифровке данных и создание общестрановой 
базы данных. Для того, чтобы иметь основу для обу-
чения и для работы, нейросеть должна обращаться 
к максимально полной базе данных, которой на дан-
ный момент в России не представлено. Предстоит 
работа по оцифровке и объединению информации, 
хранящейся в территориальных подразделениях 
полиции, компьютерах структур следственного ко-
митета, судов, учреждений ФСИН, Министерства 
здравоохранения и прочих организаций.  

Более того, требуется наладить работу всех вы-
шеперечисленных ведомств таким образом, чтобы 
вся новая информация также оперативно оцифро-
вывалась; речь идет о документах лиц, подозревае-
мых или обвиняемых в совершении преступлений, 
осуждённых; лиц, в отношении которых назначены 
принудительные медицинские меры [8, с. 115]. Ин-
формационный массив должен включать в себя с 
информацию из ведомств, занятых вопросами ми-
грации, транспортных и таможенных органов. Учи-
тывая территориальный размах, большую числен-
ность населения и огромное число ведомств и их 
подразделений в нашей стране, можно предполо-
жить что оцифровка всех данных представит собой 
ключевой барьер в процессе интеллектуализации и 
автоматизации работы полиции. 

Кроме того, следует отметить риски нарастания 
противоречий между действующим законода-
тельством и фактическими методами оператив-
ной работы. Законодательный массив в идеальной 
ситуации должен предупреждать развитие техноло-
гий, используемых полиций. В нашей стране законо-
дательство, напротив, отстаёт от текущей динамики 
интеллектуализации полицейских ведомств [9, с. 
43].  

Отметим также этическую дилемму, связанную 
со внедрением нейросетей в работу полиции. Си-
стемы видеомониторинга, распознавания и сличе-
ния лиц, которые предоставляет полиции 
нейросеть, явно подразумевают вторжение в част-
ную жизнь граждан. Данный вопрос также должен 
получить законодательное разрешение. 

Одним из риск-факторов, который может возник-
нуть при массовом внедрении нейросетей, является 
«автоматическая предвзятость», определяемая 
А. Г. Карпикой как «чрезмерное доверие к алго-
ритму», приводящее к принятию неверных решений 
[5, c. 134]. 

Таким образом, внедрение нейросетей в работу 
полиции представляется нам необратимой тенден-
цией. Нейросети могут существенно улучшить каче-
ство работы полиции, главным образом, за счет си-
стем распознавания лиц и объектов и прогностиче-
ских аналитических систем. Тем не менее, суще-
ствует ряд проблем, которые требуется разрешить 
до момента массового внедрения нейросетей в про-
фессиональную деятельность правоохранителей.  
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Implementation of artificial intelligence (neural networks) in police 
activities 

Bezgachev F.V. 
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
The article presents promising directions for the implementation of neural 

networks in the work of the police in Russia. The author considers the main 
approaches to the definition of the concept of artificial intelligence. The 
essence of the algorithm of the neural network is determined. Within the 
framework of this study, such areas of application of neural networks in the 
activities of law enforcement officers as working with visual content 
(scanning, recognition, analysis) and forecasting (suggestion of versions) 
are considered. In conclusion the author highlights the key risks and 
barriers of implementation of neural networks in the work of the police, in 
particular: the unpreparedness of the legislative framework, the unethical 
intrusion into the privacy of citizens during collecting data by a neural 
network, the need to digitize existing documents stored in various 
departmental departments, the formation of a single base for training and 
work of a neural network. 

Keywords: artificial intelligence, machine learning, neural network, police, law 
enforcement, digitalization 
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Интеллектуальные права как объект гражданских прав 
 
 
 
 
 
 
Буланов Владислав Дмитриевич 
магистр, Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», laszlowork@mail.ru 
 
В исследовании рассматривается проблема соотношения интел-
лектуальных прав и объектов гражданских прав, которую автор 
раскрывает на основе ведущих концепций понимания интеллек-
туальных прав. В работе дается оценка назначению и правовой 
природе исключительных, личных неимущественных и иных 
прав. Автор исследования приходит к выводу, что в силу уникаль-
ной природы групп интеллектуальных прав, их не следует отно-
сить к одному объекту гражданских прав, однако нужно распре-
делять между двумя видами объектов: имущественными пра-
вами и нематериальными благами. Также автором оспаривается 
разумность отнесения интеллектуальной собственности к объек-
там гражданских прав, поскольку в таком случае она приравнива-
ется к интеллектуальным правам, чем нарушается законодатель-
ная логика. В конце работы автор рекомендует пересмотреть 
обоснованность отнесения интеллектуальной собственности к 
объектам гражданских прав и определить правовую природу 
«иных прав» с их последующим распределением между исклю-
чительными и личными неимущественными правами. 
Ключевые слова: объект гражданских прав; интеллектуальные 
права; исключительные права; личные неимущественные права; 
иные права; результаты интеллектуальной деятельности; сред-
ства индивидуализации. 
 
 

Право интеллектуальной собственности, история 
становления которого насчитывает около 300 лет, 
наиболее интенсивное развитие получило с XIX сто-
летия [15, с. 44]. Первая половина XIX века ознаме-
новалась регулированием наиболее существенных 
общественных отношений на локальном уровне, что 
выразилось в подписании первых двусторонних до-
говоров между государствами. Впоследствии, уже 
во второй половине XIX века, в международной 
практике появились более сложные многосторонние 
соглашения, ставшие основой развития авторского 
права. Несмотря на то, что присоединение госу-
дарств к международным договорам носило добро-
вольный характер, в XIX веке страны окончательно 
осознали экономическую необходимость правового 
регулирования отношений, связанных с созданием 
и использованием объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

 Термин «интеллектуальная собствен-
ность» появился во многом благодаря закрепле-
нию его в международных договорах, в том числе в 
Парижской конвенции об охране промышленной 
собственности 1883 г., Бернской конвенции по 
охране литературных и художественных произведе-
ний 1886 г., а также в упомянутом выше Соглашении 
ТРИПС [16, с. 46].  

Институт является результатом развития про-
приетарной концепции интеллектуальных прав, ко-
торая проецирует правовой режим вещей на режим 
объектов интеллектуальной собственности. Хотя 
данная концепция не свойственна праву интеллек-
туальной собственности в России, отказ россий-
ского законодателя от данного понятия представля-
ется затруднительным ввиду участия России в ука-
занных выше соглашениях. Между тем, законода-
тель хотя и включил спорное понятие систему рос-
сийского гражданского права, тем не менее не рас-
пространяет него вещно-правовое регулирование. В 
российском гражданском праве имущественный 
статус получил другой институт – исключительное 
право на объект интеллектуальной собственности. 

 Примечательно, что понятие «интеллекту-
альная собственность» по-разному трактуется в п. 
VIII ст. 2 Стокгольмской конвенции 1967 г., ставшей 
фундаментом для создания Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности (ВОИС), и ст. 
1225 ГК РФ [3]. Согласно Стокгольмской конвенции 
1967 г., интеллектуальная собственность представ-
ляет собой права, связанные с произведениями 
науки, литературы и искусства, промышленной соб-
ственностью и другими объектами интеллектуаль-
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ной собственности [5]. Российское гражданское за-
конодательство в ст. 1225 ГК РФ определяет интел-
лектуальную собственность в качестве результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к 
ним средств индивидуализации.  

 На мой взгляд, определение, данное в Сток-
гольмской конвенции 1968 г., содержит логическую 
ошибку [23]. Определив интеллектуальную соб-
ственность через интеллектуальные права на ин-
теллектуальную собственность, конвенция, бес-
спорно, размыла границы между двумя совершенно 
разными понятиями. Несмотря на столь очевидную 
логическую ошибку, ученые объясняют её наличие 
тем, что целью конвенции было не определение по-
нятийного аппарата, а создание ВОИС. Именно по-
этому установленное определение не стоит расце-
нивать как доктринально и практически верное. 

 В российском законодательстве аналогич-
ное определение термина существовало до 2008 г. 
в ст. 138 ГК РФ [1]. Понятия «интеллектуальная соб-
ственность» и «исключительные права» ставились 
в эквивалент, а определение содержало лингвисти-
ческую аберрацию, которая сочетала два несочета-
емых явления: материальную собственность и идею 
как результат мыслительной деятельности чело-
века [16, с. 46]. К счастью, законодатель вскоре 
упразднил ст. 138 ГК РФ, а названные институты 
разграничил. 

 До сих пор понятие «интеллектуальная соб-
ственность» подвергается серьезной критике со сто-
роны российских ученых, которые видят проблему в 
слиянии права интеллектуальной собственности с 
вещным правом. По моему мнению, слово «соб-
ственность» в термине следует рассматривать не в 
правовом, а лингвистическом смысле, наделяющем 
его значением «принадлежащее мне» [20, с. 24]. До-
статочно того, что термин остается легким для вос-
приятия и эффективным в реализации законода-
тельной цели, поэтому острой необходимости ме-
нять его легальную формулировку нет [13, с. 28].
  

 Перечень объектов интеллектуальной соб-
ственности содержится в ст. 1225 ГК РФ, который 
является закрытым и не подлежит расширитель-
ному толкованию. Данный вывод был изложен в п. 
33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.04.2019 N 10 [9] и подтвержден в Обзоре судеб-
ной практики Верховного Суда РФ N 3 (2021) [8]. На 
данный момент п. 2 ст. 1225 ГК РФ содержит 17 объ-
ектов интеллектуальной собственности. 

Несмотря на то, что результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации именуются «объектами» интел-
лектуальной собственности, по смыслу п. 4 ст. 129 и 
ст. 1226 ГК РФ, воля субъекта интеллектуальных 
прав направлена на распоряжение не самими объ-
ектами, а исключительными правами на указанные 
объекты. 

Принимая во внимание данную особенность, не-
сложно прийти к выводу, что объекты интеллекту-
альной собственности имеют природу «sui generis», 
а значит, требуют особого подхода к законодатель-

ному регулированию. Как отмечал К.П. Победонос-
цев, право собственности имеет место, пока суще-
ствует сам предмет материального мира, а имуще-
ственное интеллектуальное право продолжит суще-
ствовать, даже если сгорит последний экземпляр 
результата интеллектуальной деятельности [14]. 

Подводя небольшой итог дискурса о понятии 
«интеллектуальной собственности», подчеркнем 
две главные особенности института: 

1. Распоряжение объектом интеллектуальной 
собственности реализуется за счет наделения рас-
порядительной функцией исключительного права 
на такой объект; 

2. В отличие от материального права соб-
ственности, объект интеллектуальной собственно-
сти можно утратить только при отчуждении исклю-
чительного права на него. 

Теперь приступим к рассмотрению термина «ин-
теллектуальные права». Как отмечает В.В. Тро-
фимов, интеллектуальные права входят в систему 
частных прав, которым присущи исключительность, 
абсолютность и крепкая связь между имуществен-
ным и личным неимущественным [22, с. 1].  

 Интеллектуальные права представляют со-
бой субъективные права лица, являющегося созда-
телем или иным правообладателем объекта интел-
лектуальной собственности. При этом институт ин-
теллектуальных прав по-разному воспринимается в 
разных правовых системах, в зависимости от того, 
какую концепцию интеллектуальных прав выбирает 
та или иная юрисдикция.  

 Так, хотя российскому праву интеллектуаль-
ной собственности не свойственны идеи проприе-
тарной концепции, В.А. Дозорцеву удалось найти 
компромисс между ней и присущей российскому за-
конодательству концепцией интеллектуальных 
прав. Включив в гражданское законодательство 
проприетарное понятие «интеллектуальной соб-
ственности» и диаметрально противоположное по-
нятие «интеллектуальных прав», ученому удалось 
не только избежать столкновения с понятийным ап-
паратом международных договоров, но и привязать 
национальное регулирование к более прогрессив-
ной концепции интеллектуальных прав.  

 В отличие от права собственности, институт 
интеллектуальных прав является более комплекс-
ным, так как включает в себя три отдельные группы 
прав: исключительные права, личные неимуще-
ственные права и иные права. 

Некоторые ученые критикуют лингвистическое 
решение, выразившееся в терминах «исключитель-
ные права» и «личные неимущественные права». 
Так, С.А. Судариков считает, что для описания ис-
ключительного права законодателю надлежит ис-
пользовать термин «имущественное право». В про-
тивном случае выходит, будто личное неимуще-
ственное право исключительным не является.  

На мой взгляд, «исключительность» интеллекту-
альных прав выражается в том, что они относятся к 
конкретному лицу, которое имеет исключительную 
монополию на объект интеллектуальной собствен-
ности (исключительные права) либо на личность и 
внутренние ресурсы (личные неимущественные 
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права). Соответственно, исключительность заклю-
чается не в невозможности передачи имуществен-
ного права другому лицу, а в запрете неограничен-
ному кругу лиц несанкционированно использовать 
результат интеллектуальной деятельности. При 
этом отсутствие в понятии личных неимуществен-
ных прав слова «исключительный» не отменяет их 
неотчуждаемость и тесную связь с личностью. 

 Интеллектуальные права есть необратимое 
следствие создания объекта интеллектуальной соб-
ственности путем придания продукту идеального 
мира внешнего выражения в любой форме, которая 
может быть воспринята человеком. 

 
Исключительные права 

Фундаментом развития современного института 
исключительных прав является «привилегия», впер-
вые возникшая в английском Статуте о монополиях 
1623 г., который закрепил за создателем объекта 
промышленной собственности монополию на его 
использование [18, с. 30]. Сам термин имеет латин-
ское происхождение («priva lex») и означает право, 
которым наделяется лицо за особые личные за-
слуги.  

Впоследствии уже в Конституции США 1787 г. 
была провозглашена общественная важность раз-
вития науки и ремесел, в связи с чем в разделе 9 
статьи I на общегосударственном уровне был за-
креплен институт исключительного права на сочине-
ния и открытия, действие которого имело срочный 
характер [7]. 

Что касается российского гражданского права, 
первым нормативно-правовым актом, регулирую-
щим институт исключительного права, стал Мани-
фест 1912 г. «О привилегиях на разные изобретения 
и открытия в художествах и ремеслах» [18, с. 31]. 

Исключительное право, по справедливому заме-
чанию Н.М. Коршунова, представляет собой право 
на нематериальное благо, что является главным от-
личием от права собственности на вещи, объекты 
материального мира [13, с. 29]. 

Перечислим наиболее существенные признаки 
исключительных прав. 

Во-первых, в отечественном законодательстве 
понятие исключительных прав имеет фрагментар-
ный характер [18, с. 33]. В российском законодатель-
стве нет легального определения термина, однако 
его можно вывести из содержания ст. ст. 1226-1227, 
1250-1252 ГК РФ и других статей. 

Во-вторых, понятие «исключительное право», 
как и термин «интеллектуальное право», имеет юри-
дическую природу, отвечающую на вопросы права, 
в то время как термин «интеллектуальная собствен-
ность» – экономическую природу, определяющую 
ценность нематериального объекта.  

В-третьих, исключительные права являются все-
объемлющими [13, с. 46]. Хотя Н.М. Коршунов под-
разумевает многогранность исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собственности, лично 
я воспринимаю данный признак как возможность 
распространения исключительных прав на любой 
созданный объект интеллектуальной собственно-
сти. 

В-четвертых, группа исключительных прав уни-
версальна. На мой взгляд, данный признак проявля-
ется в спектре субъектов, способных владеть ис-
ключительными правами, к которым законодатель-
ство относит физических, юридических лиц и даже 
публичные образования. 

В-пятых, исключительные права абсолютны. По-
добно вещным правам, исключительные права обя-
зывают неограниченный круг лиц воздерживаться 
от несанкционированного использования резуль-
тата интеллектуальной деятельности. 

И наконец, исключительное право имеет имуще-
ственный характер. Данный признак выводится из 
буквального толкования ст. 1226 ГК РФ, закрепляю-
щей за исключительным правом статус имуще-
ственного права. 

Важно отметить, что доктрина по сей день нахо-
дится в поисках объяснения имущественной при-
роды исключительных прав. Однако в настоящий 
момент можно выделить две основные точки зре-
ния. 

 Первая группа мнений сводится к следую-
щей логической цепочке. Интеллектуальный про-
дукт является товаром. Всякий товар есть имуще-
ство. Интеллектуальный продукт является разно-
видностью имущества. Право на интеллектуальный 
продукт является имущественным правом [13, с. 30]. 
С одной стороны, логическая конструкция игнори-
рует норму п. 4 ст. 129 ГК РФ, согласно которой ин-
теллектуальный продукт сам по себе неотчуждаем в 
принципе. С другой стороны, налицо не юридиче-
ское, а экономическое восприятие объекта интел-
лектуальной собственности. Тем не менее, ученые-
правоведы должны фокусироваться на вопросах 
права, а не экономики, поэтому нематериальный ха-
рактер объектов интеллектуальной собственности 
не позволяет рассматривать данную точку зрения 
достаточно обоснованной. 

Вторая группа мнений использует схожую логику, 
только во главу угла ставится выражение резуль-
тата интеллектуальной деятельности в материаль-
ном мире, а не автоматическое проецирование вещ-
ной природы на такой результат [13, с. 30]. Ученые 
объясняют имущественный характер исключитель-
ных прав тем, что их объектом выступает матери-
альный носитель, содержащий сам результат ин-
теллектуальной деятельности. По моему мнению, 
основным недостатком приведенного объяснения 
является игнорирование таких явлений, как матери-
ализация духа и способность владеть интеллекту-
альным объектом путем его запоминания. К тому же 
данная логика не соответствует концепции интел-
лектуальных прав, заложенной в основу россий-
ского законодательства, поскольку ставит знак 
«равно» между идеальным и материальным миром. 

Примерами судебной практики, иллюстрирую-
щими монополию обладателя исключительных прав 
на распоряжение результатом интеллектуальной 
деятельности, можно привести определение Вер-
ховного Суда РФ от 20 ноября 2020 г. № 310-ЭС20-
18202 [10], а также постановление Суда по интел-
лектуальным правам от 18 февраля 2021 года по 
делу № А08-5694/2019 [12]. 
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 Таким образом, исключительные права 
представляют собой ключевой институт права ин-
теллектуальной собственности, наделяющий орга-
низатора создания сложного объекта и правообла-
дателей самостоятельного результата интеллекту-
альной деятельности возможностью использовать и 
распоряжаться указанными объектами. 

 
Личные неимущественные права 
Важное значение для разграничения имуще-

ственных и личных неимущественных интеллекту-
альных прав имеет Всеобщая декларация прав че-
ловека 1948 г. (далее – Декларация), которая в ст. 
27 устанавливает право каждого человека на за-
щиту моральных и материальных интересов, свя-
занных с созданием научных, литературных или ху-
дожественных произведений [4]. Данная норма 
стала фундаментом законодательного развития в 
национальных юрисдикциях двух основных групп 
интеллектуальных прав: прав экономических (ис-
ключительных прав) и прав моральных (личных не-
имущественных прав), модели которых последо-
вало большинство национальных юрисдикций.  

Важно иметь в виду, что указанная статья Декла-
рации имела не столько прикладной, сколько декла-
ративный характер. Именно поэтому фактическое 
закрепление института личных неимущественных 
прав на международном правовом поле произошло 
лишь с пересмотром положений Бернской конвен-
ции об охране литературных и художественных про-
изведений 1886 г. в Риме. Так, ст. 6bis настоящей 
конвенции регулирует вопросы права авторства, 
права на неприкосновенность произведения, дей-
ствие личных неимущественных прав после смерти 
автора, а также вопросы применения средств за-
щиты при нарушении данной группы прав [3]. Впо-
следствии содержание данной статьи было продуб-
лировано в ст. 5 Пекинского договора по аудиовизу-
альным исполнениям 2012 г., а также в других меж-
дународных соглашениях [6]. 

Личные неимущественные права – это группа ин-
теллектуальных прав, которым свойственны два су-
щественных признака: отсутствие экономического 
содержания и неразрывная связь с личностью лица, 
создавшего результат интеллектуальной деятель-
ности [19]. На мой взгляд, личные неимущественные 
права реализуют две главные цели: создание усло-
вий, способствующих творческой активности лиц, а 
также сохранение культурного наследия общества, 
которое обеспечивается за счет наделения субъ-
екта правом на неприкосновенность произведения. 

Содержание личных неимущественных прав 
сильно зависит от вида объектов интеллектуальной 
собственности. Так, согласно ст. 1255 ГК РФ, автору 
произведения науки, литературы и искусства при-
надлежат право авторства, право автора на имя, 
право на неприкосновенность произведения, а 
также право на обнародование произведения. В то 
же время публикатор, в соответствии со ст. 1338 ГК 
РФ, обладает лишь правом на указание своего 
имени на образце обнародованного им произведе-
ния и правом разрешать внесение в произведение 
изменений при соблюдении условий, закрепленных 

в абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ. Уникальный набор лич-
ных неимущественных прав также можно найти у из-
готовителей фонограммы и изготовителей баз дан-
ных. 

Говоря о защите личных неимущественных прав, 
важно учитывать невозможность объективного 
определения причиненного лицу ущерба в случае 
нарушения данной группы прав. Хотя способы за-
щиты личных неимущественных и исключительных 
прав имеют много сходств, главным отличием оста-
ется разница в использовании материальных спосо-
бов защиты. Если при нарушении исключительных 
прав могут быть применены такие меры ответствен-
ности, как возмещение убытков (пп. 3 п. 3 ст. 1252 
ГК РФ) и изъятие материального носителя (пп. 4 п. 
1 ст. 1252 ГК РФ), то при нарушении личных неиму-
щественных прав применяется компенсация мо-
рального вреда (п. 1 ст. 1251 ГК РФ), порядок опре-
деления размера которого установлен в ст. 151 ГК 
РФ. Практика защиты нарушенного личного неиму-
щественного права отлично проиллюстрирована в 
определении Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 20.09.2022 N 58-КГ22-7-К9 [11].  

Таким образом, данная группа прав призвана 
обеспечить благоприятные условия для свободной 
творческой деятельности всех участников создания 
сложного объекта, а также обезопасить личность ав-
торов результатов интеллектуальной деятельности. 

 
Иные права 
Исторически в российской доктрине, в отличие от 

большинства национальных законодательств, 
сформировалась модель «триады» интеллектуаль-
ных прав. Если другие страны, придерживающиеся 
концепции интеллектуальных прав, избрали дуали-
стическую модель, состоящую из моральных и эко-
номических интеллектуальных прав, то отечествен-
ный законодатель особое место выделил так назы-
ваемым «иным правам». 

Иные права – это такая группа интеллектуальных 
прав, особенностью которой является наличие как 
имущественного, так и неимущественного элемен-
тов. По этой причине установление истинной при-
роды таких прав и их «навигация» в дуалистической 
модели интеллектуальных прав достаточно затруд-
нительны [21, с. 18]. 

Хотя российское законодательство не содержит 
конкретного списка иных прав, ст. 1226 ГК РФ позво-
ляет однозначно отнести к ней право доступа (ст. 
1292 ГК РФ) и право следования (ст. 1293 ГК РФ). И 
все же статья допускает существование других 
прав, относящихся к данной группе, оставляя ука-
занный список открытым. Например, к категории 
иных прав можно отнести также право на получение 
патента (ст. 1345 ГК РФ), право досрочного прекра-
щения исключительного права публикатора на про-
изведение (ст. 1342 ГК РФ), а также право на возна-
граждение за служебное селекционное достижение 
(ст. 1408 ГК РФ). 

Представляется, что главной особенностью рас-
сматриваемой группы прав, аналогично личным не-
имущественным правам, заключается в следую-
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щем. В отличие от исключительных прав, существу-
ющих для любого созданного объекта интеллекту-
альной собственности, иные права имеют место 
только в прямо предусмотренных законом случаях. 
При этом их состав будет сильно отличаться для 
разных объектов интеллектуальной собственности. 
Так, создатель произведения, охраняемого автор-
ским правом, имеет классические право доступа, 
право следования, право на вознаграждение и 
право на отзыв. При этом создатель изобретения 
или иного объекта промышленной собственности 
будет иметь также право на получение патента, ко-
торое свойственно только объектам патентного 
права. 

На мой взгляд, главным вопросом рассматрива-
емого института остается актуальность выделения 
данной группы интеллектуальных прав сегодня. 
Представляется, что единственной целью данной 
группы прав было временное устранение порока си-
стемности, вызванное трудностями определения 
истинной природы иных прав. Действительно, на 
момент реформирования подотрасли гражданского 
законодательства в 2008 г. российская доктрина 
еще не успела сформировать мнение о месте иных 
прав в дуалистической модели интеллектуальных 
прав. В связи с этим законодатель объединил их в 
ст. 1226 ГК РФ, обозначив в качестве «иных прав». 
Сегодня, к 2023 г., иные права стали заметным «ру-
диментом» в праве интеллектуальной собственно-
сти по двум причинам: 

1) доктрина пополнилась должными аргумен-
тами, позволяющими с достаточной уверенностью 
распределить иные права между двумя основными 
группами прав; 

2) группа потеряла практический смысл, по-
скольку больше не исполняет функцию временного 
«буфера» прав с неопределенной правовой приро-
дой. 

Предполагаю, что для правильного распределе-
ния иных прав между двумя основными группами 
интеллектуальных прав необходимо определить 
степень их оборотоспособности, т.е. обратить вни-
мание на имущественный элемент. Так, среди иных 
прав можно выделить необоротоспособные, ограни-
ченно оборотоспособные и оборотоспособные ин-
теллектуальные права. К первой группе однозначно 
можно отнести право доступа, которое, в силу тес-
ной связи с личностью создателя, вполне может 
быть отнесено к категории неотчуждаемых личных 
неимущественных прав. Ко второй группе относится 
право следования, поскольку ограниченность обо-
рота состоит в возможности передачи данного 
права исключительно путем наследования. К обо-
ротоспособным иным правам бесспорно можно от-
нести право на получение патента, которое хотя и 
появляется у лица задолго до возникновения исклю-
чительного права, тем не менее может отчуждаться 
другому лицу. 

Также институт иногда критикуется за то, что 
иные права по своей природе нельзя с достаточной 
уверенностью назвать именно интеллектуальными 

[16, с. 28]. Например, право на подачу заявки, право 

преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) и право после-
пользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ) вряд ли отлича-
ются отчетливой интеллектуальной природой по 
сравнению с личными неимущественными правом 
авторства или правом на неприкосновенность про-
изведения.  

 Таким образом, целью института иных прав 
изначально было именно необходимость «космети-
чески» устранить выявившиеся проблемы в систе-
матизации интеллектуальных прав. Вполне оче-
видно, что пока законодатель не установит истин-
ную сущность интеллектуальных прав, отнесенных 
к данной категории, институт будет «выбиваться» из 
общей картины интеллектуальных прав. 

 
Место интеллектуальных прав в системе объ-

ектов гражданских прав 
В настоящее время вопрос о месте интеллекту-

альной собственности и интеллектуальных прав в 
системе объектов гражданских прав является фун-
даментальным. Чтобы ответить на данный вопрос, 
необходимо обратить внимание на наиболее замет-
ные в доктрине концепции интеллектуальной соб-
ственности, которые непосредственно влияют на 
восприятие института интеллектуальных прав. На 
мой взгляд, сегодня ученым удалось сформировать 
три основные точки зрения: проприетарная концеп-
ция, концепция естественных прав и очень схожая 
с ней концепция интеллектуальных прав. Приме-
чательно, что научные споры продолжаются не 
только между концепциями, но и внутри них. 

Начнем с рассмотрения концепции есте-
ственных прав. Данная концепция в основу своих 
теорий ставит два элемента: личность создателя и 
права на чужие действия. 

Первая теория является результатом научных 
исследований таких ученых, как Н.М. Коркунов, Е.А. 
Нефедьев и Д.И. Мейер. Суть рассматриваемой 
теории заключается в том, что в праве интеллекту-
альной собственности центральное положение за-
нимает не объект интеллектуальной собственности, 
а личность его создателя. Именно поэтому в каче-
стве объекта интеллектуальных прав теория рас-
сматривает не результаты интеллектуальной дея-
тельности, а права на чужие действия [20, с. 22]. 
При таком подходе объективное право концентриру-
ется на определении границ вмешательства и не-
вмешательства третьих лиц в сферу собственных 
сил человека, а интеллектуальная собственность 
выступает в качестве вторичного института по отно-
шению к правам на чужие действия. 

Вторая теория во многом обязана научным ис-
следованиям таких ученых, как Отто фон Гирке, 
Блунчи, Хевтер. Исследователи пошли еще 
дальше, развив идею о том, что объектом господ-
ства выступают не действия, а собственная лич-
ность человека [20, с. 23]. 

На первый взгляд теория кажется абсурдной, 
ведь личность человека, очевидно, не может быть 
объектом гражданских прав. Однако важно иметь в 
виду, что при разработке теории ученые обращали 
внимание не на имущественный, а на личный не-
имущественный характер господства человека над 
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собственной личностью. Творец самостоятельно 
устанавливает режим пользования своими внутрен-
ними возможностями, в связи с чем господство над 
личностью, своими внутренними ресурсами объек-
тивное право признает только за ним. 

Теперь перейдем к рассмотрению проприетар-
ной концепции прав, в рамках которой были раз-
работаны две теории, фактически приравнивающие 
статус объектов интеллектуальной собственности к 
вещам, отрицая таким образом существование ин-
ститута интеллектуальных прав в принципе. 

Согласно первой теории, одним из ярких пред-
ставителей которой является Ю.С. Гамбаров, «бес-
телесные объекты» сами по себе являются имуще-
ством, в связи с чем их необходимо рассматривать 
как полноценные объекты гражданских прав [20, с. 
21]. Иными словами, в силу того, что институт интел-
лектуальной собственности является фикцией, име-
ющей силу только благодаря законодателю, то и 
имущественный статус интеллектуальной собствен-
ности напрямую зависит от установления его в граж-
данском законодательстве. В связи с этим некото-
рые ученые придерживаются мнения о том, что ис-
ключительные права лишь обременяют граждан-
ский оборот, который был бы значительно проще, 
если бы объекты интеллектуальной собственности 
сами по себе были наделены оборотоспособностью. 

Вторая теория тоже рассматривает объект ин-
теллектуальной собственности как имущество, 
ставя под вопрос обоснованность существования 
исключительных прав, но немного под другим углом. 
Так, К. Победоносцев считал, что объект интеллек-
туальной собственности в юридическом смысле ста-
новится имуществом человека только с момента его 
внешнего выражения в материальном мире [20, с. 
22]. Следовательно, вещный характер объекта ин-
теллектуальной собственности напрямую зависит 
от материального носителя, в котором закреплен 
результат интеллектуальной деятельности.  

На мой взгляд, среди теорий проприетарной кон-
цепции единственным существенным вопросом яв-
ляется момент признания за объектом интеллекту-
альной собственности статуса вещи. Если первая 
теория признает вещный характер объекта бесте-
лесного объекта с момента его возникновения в 
идеальном мире, то вторая во главу угла ставит ма-
териализацию духа, ставя бестелесный объект в за-
висимость от вещи, в которой он будет выражен. 

И наконец, третьей и, на мой взгляд, наиболее 
прогрессивной является концепция интеллектуаль-
ных прав, которая хотя несколько схожа с теорией 
естественных прав, однако имеет существенные от-
личия. 

Наиболее ярким представителем данной концеп-
ции является В.А. Дозорцев, который вдохнул в неё 
жизнь, инкорпорировав в российское гражданское 
законодательство. Суть концепции заключается в 
необходимости создания некой надстройки над ин-
ститутом интеллектуальной собственности, опери-
рование которой позволит эффективно выстраивать 
взаимоотношения субъектов по поводу интеллекту-

альной собственности, а также охранять и защи-
щать личность и творческую деятельность чело-
века.  

Отечественный подход к решению вопроса о ме-
сте интеллектуальной собственности и интеллекту-
альных прав в системе объектов гражданских прав 
претерпевал существенные изменения. 

В дореволюционном гражданском законодатель-
стве право интеллектуальной собственности строи-
лось на проприетарной концепции, приравниваю-
щей объекты интеллектуальной собственности к ве-
щам и распространяющей на них привычное право 
собственности. Сегодня российский законодатель, 
опираясь на немецкий опыт, все больше прибли-
жает нормативное регулирование интеллектуаль-
ной собственности к концепции интеллектуальных 
прав. 

Подводя итоги, считаю нужным сделать следую-
щие выводы.  

Что касается интеллектуальной собственности, 
то результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
надлежит убрать из перечня объектов гражданских 
прав, закрепленных в ст. 128 ГК РФ.  

Говоря об интеллектуальных правах, невоз-
можно определить место целого института в си-
стеме объектов гражданских прав, однако можно 
определить место отдельных видов интеллектуаль-
ных прав при учете их уникальной природы и кон-
центрации имущественного элемента. 

Исключительные права позволяют субъекту вла-
деть, пользоваться и распоряжаться объектом ин-
теллектуальной собственности, что предопреде-
ляет их имущественный характер. Следовательно, 
данную группу интеллектуальных прав надлежит от-
носить к имущественным правам. 

Личные неимущественные права, являющиеся 
неотчуждаемыми, тесно связанными с личностью 
человека и гарантирующими защиту личности и 
творческой свободы, очевидно, относятся к такому 
объекту гражданских прав, как нематериальные 
блага. 

Под вопросом остается только место иных прав. 
Основной целью данной группы прав было лишь 
временное решение проблемы определения право-
вой природы прав, входящих в её состав. Именно 
поэтому до момента определения правовой при-
роды иных прав, они как бы «застряли» между иму-
щественными правами и нематериальными бла-
гами. 
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Intellectual rights as the objects of civil rights 
Bulanov V.D. 
National Research University “Higher School of Economics” 
This research examines the problem of the correlation of intellectual rights and 

objects of civil rights, which is revealed based on the leading concepts and 
theories about the intellectual rights. The paper assesses the purpose and 
legal nature of exclusive, personal non-property and other rights. The au-
thor comes to the conclusion that due to the unique nature of different in-
tellectual property rights groups, they should not be attributed to one object 
of civil rights, but distributed between two objects: property rights and in-
tangible benefits. The author also disputes the reasonableness of attrib-
uting the intellectual property to objects of civil rights, since in this case it is 
equated with intellectual rights, which violates the legislative logic. At the 
end of the research the, the author recommends reviewing the validity of 
attributing intellectual property to objects of civil rights and determining the 
legal nature of «other rights» with their subsequent distribution between 
exclusive and personal non-property rights. 

Keywords: object of civil rights; intellectual rights; exclusive rights; personal non-
property rights; other rights; results of intellectual activity; means of individ-
ualization. 
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