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Социально-политическая турбулентность  
и ее коммуникативные последствия 
 
 
 
 
Фань Тяньян  
аспирант, кафедра «Международные отношения и мировая по-
литика»，Санкт-Петербургский государственный университет, 
525993349@qq.com 
 
Маркушина Наталья Юрьевна 
доктор политических наук, профессор кафедры мировой поли-
тики, Санкт-Петербургский государственный университет 
 
Социально-политическая турбулентность может быть вызвана 
различными факторами, включая экономическую нестабиль-
ность, политическую поляризацию и социальные беспорядки. В 
эпоху новых медиа социально-политическая турбулентность мо-
жет иметь значительные коммуникативные последствия. 
Во время социально-политической турбулентности отдельные 
люди и группы могут с большей вероятностью участвовать в по-
литической коммуникации, которая носит конфронтационный, 
эмоциональный и разделительный характер. Использование со-
циальных сетей может усилить эти тенденции, поскольку люди 
чаще делятся эмоциональным и поляризующим контентом в от-
вет на нестабильные и неопределенные ситуации. Это может 
привести к созданию эхо-камер, которые могут усилить полити-
ческую поляризацию и затруднить поиск точек соприкосновения 
и конструктивный диалог. 
Ключевые слова: социально-политическая турбулентность, 
коммуникация, поляризация, дезинформация, социальные ме-
диа, демократия 
 

Основная часть. Социально-политическая турбу-
лентность становится все более распространенным 
явлением во многих частях мира. Она относится к 
состоянию политических и социальных волнений, 
которые могут быть вызваны различными факто-
рами, такими как экономическая нестабильность, 
социальное неравенство, политическая коррупция 
или этническая напряженность [1]. Последствия со-
циально-политической турбулентности могут быть 
серьезными, начиная от краха демократических ин-
ститутов и заканчивая насильственными конфлик-
тами. Одной из наиболее серьезных проблем, свя-
занных с социально-политической турбулентно-
стью, являются ее коммуникативные последствия. В 
этой статье мы рассмотрим, каким образом соци-
ально-политическая турбулентность влияет на ком-
муникацию, и обсудим роль коммуникации в усугуб-
лении или смягчении этого явления. 

Одним из наиболее заметных последствий соци-
ально-политической турбулентности является поля-
ризация. Поляризация означает углубление идео-
логических разногласий и возникновение отдельных 
идеологических лагерей в обществе. Этот процесс 
может подпитываться различными факторами, та-
кими как экономическое неравенство, культурные 
различия или политическая поляризация [2]. Однако 
одним из наиболее значимых факторов поляриза-
ции в последние годы стал рост социальных медиа. 

Социальные медиа-платформы создали новые 
возможности для общения людей. Однако они также 
способствовали распространению дезинформации 
и усилению крайних взглядов. Алгоритмы социаль-
ных сетей разработаны таким образом, чтобы спо-
собствовать вовлечению, что означает, что прово-
кационный или эмоционально заряженный контент, 
как правило, получает больше внимания, чем фак-
тическая или нюансированная информация [3]. В 
результате социальные медиа стали питательной 
средой для теорий заговора, фальшивых новостей 
и экстремистской пропаганды, которые могут подпи-
тывать поляризацию и усиливать социально-поли-
тическую турбулентность. 

Влияние социально-политической турбулентно-
сти на демократию также вызывает обеспокоен-
ность. Эффективное функционирование демократи-
ческих систем зависит от коммуникации. Граждане 
должны иметь возможность доступа к точной и 
надежной информации для принятия обоснованных 
решений, привлечения к ответственности своих ли-
деров и участия в политических процессах [4]. Од-
нако социально-политическая турбулентность мо-
жет подорвать эти процессы, создавая атмосферу 
недоверия и дезинформации. 
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Одной из важнейших проблем, возникающих в 
результате социально-политической турбулентно-
сти, является подрыв доверия к институтам и демо-
кратическим нормам. Когда люди чувствуют, что их 
голоса не услышаны или что система подтасована 
против них, они могут обратиться к альтернативным 
источникам информации или поддержки. Это может 
создать спираль поляризации и недоверия, которую 
трудно обратить вспять. Коммуникации могут сыг-
рать жизненно важную роль в смягчении этого явле-
ния, способствуя диалогу, повышению прозрачно-
сти и укреплению доверия между гражданами и 
учреждениями. 

Одним из важных моментов, когда речь идет о 
социально-политической турбулентности, является 
роль эмоций в политической коммуникации. По сло-
вам Уол-Йоргенсена [7], в изучении политической 
коммуникации наметился поворот к аффективному 
или эмоциональному подходу, который признает, 
что эмоции играют важную роль в формировании 
политического дискурса и поведения. Такие эмоции, 
как гнев, страх и надежда, могут быть мощными мо-
тиваторами для политических действий, и на них ча-
сто ссылаются политические лидеры и СМИ для 
формирования общественного мнения. Однако эмо-
циями также можно манипулировать и использовать 
их в политических целях, как мы видим на примере 
роста цифрового популизма [9]. Поэтому важно по-
нять, как эмоции используются в политической ком-
муникации, и разработать стратегии для продвиже-
ния ответственной и этичной практики коммуника-
ции. 

Еще один важный вопрос, связанный с соци-
ально-политической турбулентностью, — это влия-
ние коммуникационных технологий на политическое 
участие. Хотя цифровые платформы облегчили 
гражданам участие в политическом дискурсе и акти-
визме, есть также опасения, что эти технологии мо-
гут способствовать снижению традиционных форм 
политического участия, таких как голосование и по-
сещение общественных собраний [6]. Это привело к 
дебатам о роли цифровых технологий в развитии 
или подрыве демократии [5]. С одной стороны, циф-
ровые платформы имеют потенциал для расшире-
ния доступа к политической информации и мобили-
зации ранее маргинализированных групп. С другой 
стороны, существует риск, что цифровые техноло-
гии могут способствовать фрагментации политиче-
ского дискурса и потере доверия к демократическим 
институтам [3]. Поэтому важно продолжать исследо-
вания влияния цифровых технологий на политиче-
ское участие и разрабатывать стратегии для про-
движения инклюзивных и партисипативных форм 
демократии. 

Наконец, важно рассмотреть роль невербальной 
коммуникации в политическом дискурсе. Как отме-
чают Экман и Фризен [8], невербальная коммуника-
ция может передавать различные эмоции и отноше-
ние, а также использоваться для манипулирования 
и влияния на других. В контексте политической ком-
муникации невербальные сигналы, такие как выра-
жение лица, жесты и поза, могут быть мощными ин-

струментами для передачи сообщений и формиро-
вания общественного мнения. Поэтому для ученых 
и практиков важно изучить роль невербальной ком-
муникации в политическом дискурсе и разработать 
стратегии для продвижения ответственной и этич-
ной практики коммуникации. 

Социально-политическая турбулентность — это 
сложное и многогранное явление, которое создает 
значительные проблемы для коммуникации и демо-
кратии. Поляризация и дезинформация являются 
двумя наиболее значительными коммуникативными 
последствиями социально-политической турбулент-
ности. Однако коммуникация также может играть ре-
шающую роль в смягчении последствий социально-
политической турбулентности, способствуя диа-
логу, прозрачности и укреплению доверия между 
гражданами и институтами. В современном гло-
бальном контексте как никогда важно понять, каким 
образом социально-политическая турбулентность 
влияет на коммуникацию, и разработать стратегии 
для устранения ее коммуникативных последствий. 
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Socio-political turbulence and its communicative consequences 
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Socio-political turbulence can be caused by a variety of factors, including 

economic instability, political polarization, and social unrest. In the era of 
new media, socio-political turbulence can have significant communicative 
implications. 

During times of socio-political turbulence, individuals and groups may be more 
likely to engage in political communication that is confrontational, 
emotional, and divisive. The use of social media may amplify these trends, 
as people are more likely to share emotional and polarizing content in 
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response to volatile and uncertain situations. This can lead to the creation 
of echo chambers that can increase political polarization and make it 
difficult to find common ground and constructive dialogue. 

Keywords: socio-political turbulence, communication, polarization, 
disinformation, social media, democracy 
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Основные принципы внешней политики России при 
Владимире Путине 
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магистрант, кафедра теории и истории международных отноше-
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Статья посвящена рассмотрению ключевых принципов, направ-
лений и этапов внешней политики России и роли руководителя 
страны – В.В. Путина – в определении ключевых внешних векто-
ров. Рассматриваются предпосылки формирования текущей гео-
политической ситуации. Представлен анализ видения Россией 
своей роли на общемировой арене. Выделены ключевые собы-
тия и тенденции во внешней политике, осуществляемой В. В. Пу-
тиным, по трем векторам – восточному, южному и западному. 
Особое внимание уделено политике «поворота на Восток», в кон-
тексте которой Россия начала инициировать дискуссии о смеще-
нии геополитического акцента со стран Запада на страны Во-
стока. Отмечается, что внешняя политика России остается важ-
ным компонентом ее стратегии социально-экономического разви-
тия и имеет большое значение для обеспечения национальных 
интересов и укрепления позиции страны в мировой политике. 
Ключевые слова: Россия, внешняя политика, Китай, «поворот 
на восток», внешнеполитическая деятельность, геополитика, 
многополярность 
 

Для того, чтобы получить представление о сущност-
ных границах и концепции современной внешней 
политики Российской Федерации, требуется понять, 
на каком фундаменте она выстраивалась, какие ис-
торические факты и тенденции предшествовали со-
временному этапу. 

Безусловно, после распада Советского Союза 
внешней политике России была присуща ощутимая 
турбулентность: векторы внешнеполитического вза-
имодействия постоянно менялись, в ряде случаев – 
на диаметрально противоположные. В начале 1990-
х гг. новое российское руководство рассматривало, 
к примеру, Соединенные Штаты Америки и «коллек-
тивный Запад» в целом в качестве идеологических 
союзников, которые способствуют построению в 
России демократического порядка. В некотором 
плане Запад стал для России образцом для подра-
жания, ориентируясь на который страна могла эф-
фективно сконструировать политическую демокра-
тию (в годы правления Б. Ельцина, к примеру, зву-
чали призывы «превратить Россию из опасного, 
больного гиганта Евразии в члена западной зоны со-
процветания» и для этого «учиться у передового 
клуба, как жить цивилизованным образом»[1].  

Важнейшим направлением внешнеполитической 
активности России на данном этапе было построе-
ние отношений с государствами, ранее являвши-
мися частью СССР, а также с иными государствами 
«советского блока». Предполагалось, что историче-
ские узы, общность идеологии и экономико-произ-
водственная взаимозависимость станут базисом 
для построения уникального «кластера» постсовет-
ских республик. 

Россия, помимо прочего, рассматривала в каче-
стве стратегических партнеров страны, которым 
удалось сохранить коммунистический режим – Ки-
тай, КНДР, Вьетнам, Куба. Тем не менее, китайский 
вектор внешней политики оказался на том этапе за-
ведомо проигрышным: с одной стороны, российские 
либералы выразили желание дистанцироваться от 
режима КНР, а китайское правительство, с другой 
стороны, опасалось что распад СССР окажет де-
структивное влияние на идеологическую обстановку 
внутри КНР и дестабилизирует представления об-
щественности о верности коммунистическим идеа-
лам.  

В дальнейшим все вышеописанные внешнеполи-
тические установки страны утратили актуальность. 
По мере глобальных геополитических сдвигов изме-
нился и запрос на направление политического твор-
чества. К 2000-м гг., по приходу к власти В. В. Пу-
тина, таким образом, произошёл тотальный пере-
смотр прежних моделей миропонимания мира и 
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внешней политики[2]. С начала 2000-х годов прези-
дент России В. В. Путин поставил абсолютно новые 
задачи в рамках ключевых внешнеполитических 
направлений: государства-союзники и государства-
оппоненты, страны Востока и страны Запада, а 
также страны «третьего мира».  

Как показывает анализ хронологии и закономер-
ностей внешней политики России по различным об-
ластям и направлениям, а также анализ теста Кон-
цепции внешней политики Российской Федерации 
(2023 г.)[3], руководство страны, возглавляемое В. 
В. Путиным, следует четким принципам при констру-
ировании собственной внешнеполитической си-
стемы:  

1. Суверенитет и независимость: Россия стре-
мится сохранить свою независимость и территори-
альную целостность. 

2. Многополярность: Россия выступает за разви-
тие многополярной системы мирового порядка, где 
не будет одной доминирующей силы. Такая система 
предполагает, что различные государства имеют 
право на свое мнение, на свой путь развития, на 
свою культуру и традиции, и то, что каждое государ-
ство должно быть равноправным в международных 
отношениях. Россия считает, что такая многополяр-
ная система мирового порядка более справедлива, 
чем система, в которой одно государство является 
мировым лидером. По мнению России, в многопо-
лярной системе мирового порядка различные госу-
дарства могут взаимодействовать между собой на 
равных условиях, что способствует миру и стабиль-
ности в мировом сообществе. 

3. Равноправие и справедливость: Россия под-
держивает принципы международного права, при-
знание равноправия и справедливости между стра-
нами. 

4. Ненасилие и диалог: Россия настаивает на 
решении конфликтов через диалог. 

5. Приоритет национальных интересов: Россия 
выступает за защиту национальных интересов в 
международных отношениях. 

6. Сотрудничество: Россия стремится к сотруд-
ничеству с другими государствами в различных об-
ластях, таких как экономика, торговля, наука и тех-
нологии, культура и образование, а также в борьбе 
с международными проблемами, такими как терро-
ризм, наркоторговля и распространение оружия 
массового поражения. 

7. Развитие экономических связей: Россия ак-
тивно развивает экономические связи со странами 
по всему миру, в том числе за счет участия в между-
народных организациях и создания свободных эко-
номических зон. 

Вышеизложенные принципы определяют особый 
– «путинский» стиль внешней политики России по-
следних двух десятилетий и ориентируют ее на до-
стижение национальных интересов и поддержание 
международной стабильности. 

Современная внешняя политика России за по-
следние года приобрела отчетливые черты, особый 
«стиль», отражающий подход, который президент 
России Владимир Путин принимает в области внеш-
ней политики. Этот стиль характеризуется активной 

защитой национальных интересов России, а также 
стремлением к укреплению ее позиции на мировой 
арене. Данный подход к реализации внешней поли-
тики включает в себя использование широкого спек-
тра средств для достижения целей России, включая 
дипломатические, экономические, политические и 
военные методы. В связи с этим внешней политике 
России приписываются такие черты, как жесткость и 
решительность в защите национальных интересов. 
Этот подход также вызывает определенную критику 
со стороны некоторых стран и экспертов, особенно 
в свете эскалации напряжения в отношениях России 
с западными странами. 

Для того, чтобы получить представление, как 
именно вышеописанные принципы реализуются в 
реальной практике, следует рассмотреть некоторые 
ключевые события внешнеполитической сферы. 

 
Восточный вектор внешней политики России. 

Одним из наиболее значимых изменений во внеш-
ней политике России является декларируемый В. В. 
Путиным «поворот на Восток». Россия в рассматри-
ваемый период стала усиливать свои отношения с 
Китаем, Индией и другими странами Азии, в том 
числе за счет развития экономического сотрудниче-
ства и укрепления взаимовыгодных отношений. 
Также стоит отметить, что Россия активно поддер-
живает сотрудничество в контексте ШОС (Шанхай-
ская организация сотрудничества), которая вклю-
чает в себя Китай, Индию и другие азиатские госу-
дарства. 

В рамках политики «поворота на Восток» прези-
дент начал инициировать дискуссии о смещении 
геополитического акцента с Запада на Восток, о вы-
работке валюты, которая смогла бы стать альтерна-
тивой доллару, о коллективном противодействии 
санкционному давлению стран западного мира. В 
данном аспекте внешней политики общая концеп-
ция России, можно сказать, за 20 лет практически не 
изменилась: страна поддерживает стремление рас-
средоточения мирового потенциала ресурсов, силы, 
военной и экономической мощности на Азиатско-Ти-
хоокеанский регион.  

Уже с начала 2000-х гг. стало очевидно, что мир 
перестает быть однополюсным; на данном этапе (и, 
впрочем, по настоящий момент) контуры нового ми-
рового порядка еще не были окончательно очер-
чены, однако бесспорным можно считать тот факт, 
что определяющую роль в новом политическом 
мире будет играть Китай[4]. Подобные тезисы неод-
нократно высказывались политиками высшего 
уровня и самим президентом. 

Китайский вектор внешней политики современ-
ной России характеризуется развитием тесных эко-
номических и политических связей между двумя 
странами. Россия и Китай продолжают укреплять 
партнерство в рамках стратегического сотрудниче-
ства и сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС. Од-
ним из важных направлений сотрудничества между 
Россией и Китаем является развитие экономических 
связей. Обе страны работают над расширением 
торгового и инвестиционного сотрудничества, а 
также над созданием новых проектов, таких как 
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строительство газопровода «Сила Сибири». Кроме 
того, Россия и Китай сотрудничают в сфере науки и 
технологий, культуры и образования. Правитель-
ства обеих стран выступают за мультиполярный ми-
ровой порядок и сотрудничают в решении междуна-
родных проблем, таких как борьба с терроризмом и 
поддержание мировой стабильности. Несмотря на 
плодотворное, в целом, сотрудничество с Китаем, 
некоторые эксперты говорят о возможности кризиса 
в будущем, обусловленного растущими амбициями 
Китая в Африке, в Арктике и ряде других регионов 
[5]. 

Системность внешнеполитической концепции 
«поворота на Восток» была зафиксирована с прихо-
дом ко власти в 2000 г. В. В. Путина. Ее реализация 
на способствовала углублению сотрудничества с 
Китаем, Индией и многими другими странами Во-
стока. Ожидаемо, что подобная линия не могла не 
вызвать негативной реакции со стороны Запада.  

В своем «повороте на Восток» Россия также 
стремится к укреплению партнерства со странами 
арабского мира. Безусловно, активная внешняя по-
литика, направленная на арабский мир, продвигает 
национальные интересы РФ в странах MENA; сле-
дует отметить, что именно в арабском мире сфор-
мировано альтернативное информационное поле и 
положительный образ России на общемировой 
арене[6].  

Представим некоторые из наиболее значимых 
событий во внешней политике России в отношении 
арабских стран в период c 2000-х гг. по настоящее 
время. В 2010 г. состоялось подписание сделки по-
ставки вооружений в Сирию; 2015 г. был отмечен 
участием России в конфликте в Сирии на стороне 
правительства Б. Асада. Россия является одним из 
участников международных переговоров по иран-
ской ядерной программе и является одной из стран, 
подписавших сделку с Ираном в 2015 г. За исследу-
емый нами период состоялось подписание ряда со-
глашений о сотрудничестве с Египтом в области во-
енного сотрудничества, строительства ядерной 
электростанции и других областей. Кроме того, мы 
наблюдаем развитие отношений с Саудовской Ара-
вией, включая участие в региональной антитеррори-
стической коалиции и продажу вооружений, а также 
с ОАЭ и Ираком (договоренности в области воен-
ного сотрудничества и сотрудничества в области 
энергетики). Общие тенденции во внешней поли-
тике России в отношении арабских стран включают 
укрепление дипломатических отношений и интенси-
фикацию экономического сотрудничества, а также 
участие России в региональных конфликтах. 

 
Южный вектор внешней политики России. В 

последние годы Россия активно расширяет свою 
сферу влияния на Африканском континенте. Инте-
ресы России в сотрудничестве с африканскими 
странами постепенно обретают стратегический, 
приоритетный характер. В 2019 г., к примеру, был 
проведен масштабный Саммит «Россия – Африка», 
аналогов которому не было со времен советской 
эпохи. При этом следует отметить, что интерес к 
Африке возник у России относительно недавно, в 

связи с чем политический вес и экономическое при-
сутствие России на этом континенте все еще весьма 
ограничено – особенно в сопоставлении с результа-
тами, достигнутыми китайским правительством в 
странах Африки. В подтверждение данного тезиса 
можно привести статистические данные: суммар-
ный товарооборот со всеми странами Африки в 
2018 г. составил лишь $3 млрд., тогда как аналогич-
ный показатель взаимодействия Африки и Китая 
превысил $56 млрд.[7].  

Тем не менее, за последние несколько лет был 
достигнут колоссальный прогресс в наращивании 
темпов и объемов внешнеэкономического партнер-
ства: в 2022 г. внешнеторговый оборот России со 
странами Африки составил около $18 млрд[8]. В 
начале 2023 г. состоялась II Международная парла-
ментская конференция «Россия – Африка в много-
полярном мире», где приняли участие более 40 де-
легаций из большинства стран Африки, а также ве-
дущие эксперты с российской стороны[8]. В резуль-
тате мероприятия были выработаны планы россий-
ско-африканского торгово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества. 

Безусловно, сегодня Россия все еще не исполь-
зует все имеющиеся у нее рычаги и инструменты в 
целях усиления своего веса в Африке; приоритет во 
внешней политики по-прежнему сохраняется на во-
сточном направлении. Тем не менее, политику, про-
водимую под руководством В. В. Путина в Африке, 
все же можно считать продуманной и системной. В 
отсутствие возможностей сотрудничества ввиду 
слабого производственного и научного потенциала 
большинства африканских стран, налаживать связи 
помогает, помимо прочего, регулярная практика 
списания долгов ряду африканских государств. Из-
вестно, к примеру, что еще в 1996 г. Россия списала 
$3,5 млрд долга Анголе (что составляет 70% задол-
женности страны перед СССР). В 2001 г. было спи-
сано $4,8 млрд долга Эфиопии перед Россией (70 
%), в 2005 г. – $1,1 млрд. В 2006 г. аналогичные 
меры были приняты в отношении Алжира (списание 
$4,7 млрд в обмен на закупку российской промыш-
ленной продукции), в 2008 г. – Ливии, 2013 г. – Мо-
замбика и т. п.[9]. По приблизительным оценкам, в 
общей сложности речь идет о списании долгов в 
объеме $20 млрд.  

Особый вектор внешнеполитического взаимо-
действия между Россией и странами Африки – со-
трудничество в военной отрасли. Основной статьей 
экспорта России в Африку являются вооружения, и, 
можно сказать, что его поставки являются одним из 
базисных компонентов в системе сотрудничества 
России с Африкой. С 2005 г. поставки вооружения 
направляются в 18 африканских государств; 
наибольшую долю в объем объеме экспорта зани-
мают Судан, Ангола, ЦАР и Нигерия. 

На современном этапе африканские страны 
стремятся диверсифицировать систему своих меж-
дународных связей. Одним из перспективных 
направлений можно считать сотрудничество с ино-
странными компаниями, обладающими необходи-
мыми технологическими компетенциями. В этом 
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плане российские интересы в странах Африки обес-
печиваются рядом крупных ресурсодобывающих 
компаний: АК «АЛРОСА» (Ангола и Зимбабве), АО 
«ГК «РЕНОВА» и ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(ЮАР), ПАО «Лукойл» (Гана, Камерун, Нигерия) и 
проч. Африканские страны заинтересованы в по-
добном сотрудничестве по ряду причин: во-первых, 
российские компании предоставляют местному 
населению десятки тысяч рабочих мест, организуют 
обучение кадров, в том числе и в вузах России (ин-
женерные, геологические специальности)[10]. 

Говоря о внешней политике России и странах 
Африки, нельзя не отметить актуализацию триады 
политических интересов «Китай – Россия – Аф-
рика». На данный момент интересы сторон – России 
и Китая – в отношении Африки в целом не обнару-
живают существенных противоречий. Китай наблю-
дает за тем, как Россия восстанавливает свои пози-
ции в регионе, стремясь к уровню «советского 
наследия и авторитета»[7]. Из-за того, что темпы 
этого восстановления достаточно невысоки и напо-
минают, скорее, движение по инерции, Китай не вы-
ражает обеспокоенности в отношении российского 
присутствия в Африке. Тем не менее, можно пред-
положить, что по мере укрепления связей Китая со 
странами Африки (которые уже сегодня приносят 
свои плоды), позиции двух держав станут взаимоис-
ключающими.  

 
Западный вектор внешней политики России. 

После завершения периода холодной войны Соеди-
ненные Штаты Америки начали реализовывать 
стратегию конструирования однополярного мира, 
где центром притяжения ресурсов, инноваций, про-
изводства и финансов должна была стать Америка. 
К концу 1990-х г. стала нарастать геополитическая 
конфронтация, основанная на множестве идеологи-
ческих, экономических, военных нестыковок[1]. Тем 
не менее, в начале 2000-х гг. Россия все еще стре-
милась к более тесному сотрудничеству с запад-
ными странами и вступила во многие международ-
ные организации, такие как ВТО и ОЭСР. Однако 
уже к концу десятилетия в отношениях между Рос-
сией и западными странами произошло ощутимое 
охлаждение.  

Кризис в отношениях между Россией и запад-
ными странами начался с событий в 2014 г., после 
присоединения Крыма Россией и военными дей-
ствиями на Востоке Украины. В ответ на это запад-
ные страны ввели экономические санкции против 
России. Санкции оказали существенное влияние на 
экономику России и вызвали напряженность в отно-
шениях между Россией и западными странами. 
Кроме этого, отношения между Россией и запад-
ными странами были напряжены в связи с конфлик-
том в Сирии, в котором Россия поддерживала пра-
вительственные войска, а западные страны поддер-
живали оппозиционные силы. Несмотря на все это, 
Россия продолжала сотрудничать с западными 
странами в некоторых областях, таких как космиче-
ская и научно-техническая сферы, а также в борьбе 
с терроризмом. Третий виток санкций мы наблю-
даем сегодня; в целом западный вектор внешней 

политики России на данном этапе, можно сказать, 
выступает наименее продуктивным. 

Вывод о внешней политике России сложно сде-
лать кратким и однозначным, так как эта сфера де-
ятельности правительства крайне динамична и за-
висит от многих факторов, таких как глобальные из-
менения в мировой политике и экономике, интересы 
России в разных регионах мира, ее взаимоотноше-
ния с другими государствами, а также от ряда внут-
ристрановых факторов. Можно отметить, что Рос-
сия придает большое значение сохранению своей 
геополитической роли и стремится упрочить свою 
позицию на международной арене. Государство ста-
вит в приоритет защиту национальных интересов и 
суверенитета, как в экономической, так и в полити-
ческой сферах. В последние годы Россия уделяет 
большое внимание развитию многополярной си-
стемы мирового порядка, поддерживая взаимодей-
ствие на равных условиях между различными госу-
дарствами и стремясь к созданию мира и стабиль-
ности в мировом сообществе.  
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situation and the role of V. Putin are presented. An analysis of Russia's 
vision of its role in the global arena is presented. The key events and trends 
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policy of "turning to the East", in the context of which Russia began to 
initiate discussions about shifting the geopolitical focus from the countries 
of the West to the countries of the East. It is noted that Russia's foreign 
policy remains an important component of its development strategy and is 
of great importance for ensuring national interests and strengthening the 
country's position in the global politics. 
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Международные отношения и будущее Европейского Союза: 
анализ прогнозов 
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Данная статья представляет анализ прогнозов о будущем Евро-
пейского Союза и его месте в международных отношениях. В 
рамках теоретического обзора рассмотрены основные концепции 
и подходы к изучению международных отношений и Европей-
ского Союза. Текущее положение дел в Европейском Союзе оце-
нено в контексте политической и экономической ситуации, и ди-
намики внутриевропейских отношений. 
Основное внимание уделено анализу прогнозов о будущем Евро-
пейского Союза и его роли в международных отношениях. Рас-
смотрены различные сценарии развития Европейского Союза, и 
основные стратегии, предлагаемые экспертами для укрепления 
его позиций в мировой политике и экономике. 
Статья подводит итоги оценки перспектив реализации данных 
стратегий и делает вывод о том, что будущее Европейского Со-
юза зависит от многих факторов, включая политическую волю и 
сотрудничество между государствами-членами, и глобальные 
вызовы, такие как изменение климата и международная безопас-
ность. Однако прогнозы экспертов показывают, что Европейский 
Союз имеет потенциал для укрепления своих позиций и продви-
жения своих интересов в международных отношениях. 
Ключевые слова: международные отношения, Европейский 
Союз, прогнозы, будущее, стратегии развития. 
 
 

Теоретический обзор 
Основные концепции и подходы к изучению меж-

дународных отношений включают в себя реализм, 
либерализм, транснационализм и конструктивизм. 
Реализм уделяет основное внимание силовым ас-
пектам международных отношений, взаимодей-
ствию государств на основе конкуренции и баланси-
рования сил. Либерализм акцентирует внимание на 
взаимодействии акторов на основе правовых, эко-
номических и политических институтов, в том числе, 
в международном измерении. Транснационализм 
уделяет внимание роли не только государств, но и 
других акторов в международных отношениях, таких 
как корпорации, неправительственные организации, 
международные организации, и т.д. Конструктивизм 
считает, что международные отношения формиру-
ются на основе социальных и культурных норм и 
ценностей, а не только на основе материальных ин-
тересов. 

Основные концепции и подходы к изучению Ев-
ропейского Союза включают в себя интеграционный 
подход, международный режим и глобализацион-
ный подход. Интеграционный подход рассматри-
вает Европейский Союз как процесс интеграции ев-
ропейских государств, уделяя основное внимание 
формированию институтов, правовым и экономиче-
ским аспектам. Международный режим рассматри-
вает Европейский Союз в контексте международной 
системы и взаимодействия с другими государ-
ствами и международными организациями. Глоба-
лизационный подход рассматривает Европейский 
Союз как часть глобальных процессов, происходя-
щих в мире, в том числе, в экономическом, полити-
ческом и культурном измерении. 

 
Текущее положение дел в Европейском Со-

юзе 
С начала 2000-х годов Европейский Союз столк-

нулся с рядом серьезных вызовов, которые повли-
яли на его политическое и экономическое развитие. 
Некоторые из наиболее значимых вызовов вклю-
чают в себя глобальный финансовый кризис 2008 
года, бурное увеличение миграционного потока в 
ЕС, выход Великобритании из ЕС (Brexit), и внутрен-
ние политические напряжения в ряде стран-членов 
[3]. 

В связи с этим, были предприняты различные 
меры для обеспечения стабильности и устойчиво-
сти ЕС, такие как ужесточение финансово-бюджет-
ной политики в рамках Пакта о стабильности и ро-
сте, укрепление контроля над границами ЕС, увели-
чение финансирования на поддержку экономиче-
ского развития стран-членов, и совместные усилия 
в области безопасности и борьбы с терроризмом. 
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Существует несколько мнений относительно те-
кущей политической и экономической ситуации в 
Европейском Союзе. Некоторые эксперты считают, 
что ЕС находится в периоде стагнации, неспособен 
к решению своих собственных проблем, и находится 
под угрозой со стороны геополитических конкурен-
тов, таких как США и Китай. Другие эксперты пола-
гают, что ЕС по-прежнему остается важным между-
народным игроком, у которого есть возможность 
обеспечивать стабильность и безопасность в Ев-
ропе и в мире. 

Внутриевропейские отношения являются важ-
ным аспектом текущей ситуации в Европейском Со-
юзе. Несмотря на общие интересы и общие цели, 
страны-члены ЕС могут иметь различные взгляды 
на ряд вопросов, таких как иммиграция, финансово-
бюджетная политика, безопасность и оборонная по-
литика, и политика в отношении России и других гео-
политических конкурентов. Например, разногласия 
по поводу миграционной политики привели к кри-
зису внутриевропейских отношений в 2015 году, ко-
гда несколько стран-членов отказались принимать 
беженцев, вызвав конфликт с другими членами ЕС 
[5]. 

Кроме того, выход Великобритании из ЕС Brexit 
вызвал напряжение внутри ЕС, особенно в отноше-
нии будущих отношений с Великобританией и пере-
распределения бюджетных средств между оставши-
мися государствами-членами. 

Несмотря на различия во мнениях и взглядах, 
Европейский Союз продолжает работать на укреп-
ление своей внутренней координации и сотрудниче-
ства между странами-членами, в том числе путем 
регулярных встреч высокопоставленных чиновни-
ков, в том числе глав государств и правительств. ЕС 
продолжает развивать свои внешние отношения, в 
том числе с другими международными организаци-
ями и государствами, и участвует в решении гло-
бальных проблем, таких как изменение климата и 
борьба с терроризмом. 

 
Анализ прогнозов о будущем Европейского 

Союза 
Анализ прогнозов о будущем Европейского Со-

юза показывает, что восстановление экономики по-
сле пандемии COVID-19 продолжается, но оно оста-
ется неравномерным. Восстановление промышлен-
ного производства было достигнуто, но сектор услуг 
продолжает сокращаться, что замедляет темпы вос-
становления в странах с большим сектором услуг 
[8].  

Индекс менеджеров по закупкам в ЕС свидетель-
ствует о том, что центральные банки продолжают 
придерживаться нетрадиционных методов де-
нежно-кредитной политики, что объясняется давле-
нием валютных и инфляционных факторов. Многие 
страны продолжают снижать ключевую ставку, но 
Россия и Турция, напротив, повысили ее. 

Прогнозы роста ВВП Европы подверглись кор-
ректировке. Если вакцины станут широко доступны 
в 2023 году, рост ВВП в 2023 году прогнозируется на 
уровне 3,9 процента, что вернет ВВП Европы к до-

пандемическому уровню [7]. Однако прогнозы по по-
терям производства по-прежнему неопределенны, и 
они могут измениться, когда станет более понятным 
весь масштаб воздействия пандемии на экономику. 

Инфляция, которая в настоящее время сдержи-
вается экономическим спадом, по прогнозам, вы-
растет на 1,1 п. п. до 3,1 процента, частично из-за 
более высоких цен на сырьевые товары. Инфляци-
онные ожидания остаются на прежнем уровне или 
ниже целевых показателей, что свидетельствует о 
высоком уровне доверия к центральным банкам [6]. 

В отношении отраслевого сотрудничества между 
ЕС и государствами, не входящими в ЕС, расшире-
ние секторального сотрудничества могло бы стать 
одним из возможных вариантов. В перспективе сек-
торальное сотрудничество позволит расширить де-
ловые связи между странами, у которых есть разно-
образные отношения с ЕС: государства-члены, 
страны, стремящиеся присоединиться к Союзу, гос-
ударства без таких амбиций и страны, недавно вы-
шедшие из него. Такое сотрудничество уже дока-
зало свою высокую эффективность в рамках про-
грамм Horizon и InvestEU. 

Дальнейшее развитие Европейского Союза зави-
сит от решения важных вопросов, таких как безопас-
ность, восстановление экономики и расширение ЕС. 
Решение проблемы безопасности является одним 
из наиболее важных направлений развития ЕС. Уча-
стие Турции и Азербайджана в Европейском про-
екте соединения газопроводов свидетельствует о 
важности безопасности в регионе. 

Одним из ключевых факторов будущего Евро-
пейского Союза является вопрос о расширении ЕС. 
Несмотря на некоторые трудности и риски, связан-
ные с присоединением новых стран, активная под-
держка процесса расширения может стать важным 
направлением развития ЕС. 

Прогнозы по будущему Европейского Союза за-
висят от многих факторов, их корректировка может 
быть неизбежной, когда станет более понятным 
весь масштаб воздействия пандемии на экономику. 
Прогнозируется продолжение восстановления эко-
номики, развитие секторального сотрудничества и 
решение важных вопросов, таких как безопасность 
и расширение ЕС, будут оставаться ключевыми 
направлениями развития Европейского Союза в 
ближайшем будущем. 

 
Стратегии развития Европейского Союза 
С момента своего создания Европейский Союз 

стремился к тому, чтобы стать ведущим игроком в 
мировой политике и экономике. Для достижения 
этой цели были разработаны и предложены различ-
ные стратегии развития, которые включают в себя: 

1. Глобальная стратегия ЕС (2016). Эта страте-
гия была разработана с целью определения основ-
ных приоритетов ЕС на международной арене. Она 
определяет четыре основных направления дей-
ствий: защита граждан и безопасность, процвета-
ние, укрепление устойчивости и укрепление между-
народного порядка [2]. 

2. Стратегия ЕС по климату (2020). В рамках этой 
стратегии ЕС стремится стать первым климатически 
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нейтральным континентом к 2050 году. Для этого ЕС 
предлагает ряд мер, таких как повышение эффек-
тивности использования энергии, переход на ис-
пользование возобновляемых источников энергии, 
промышленная реконструкция и развитие транс-
портной системы [1]. 

3. Стратегия ЕС в области цифровой экономики 
(2015). В рамках этой стратегии ЕС стремится стать 
мировым лидером в области цифровых технологий. 
Для этого ЕС предлагает совершенствование сете-
вой инфраструктуры, повышение квалификации 
населения в области цифровых технологий, разви-
тие единого цифрового рынка и обеспечение без-
опасности в онлайн-пространстве. 

4. Стратегия ЕС в области научных исследова-
ний и инноваций (2020). Эта стратегия призвана 
поддержать научные исследования и инновации в 
ЕС, и помочь ЕС стать мировым лидером в области 
научных исследований. Стратегия включает в себя 
ряд мер, таких как укрепление сотрудничества 
между научными организациями, повышение фи-
нансирования научных исследований и развитие ин-
новационной инфраструктуры. 

Оценка перспектив реализации данных страте-
гий в настоящее время довольно сложна. С одной 
стороны, ЕС в последние годы добился некоторого 
успеха в реализации стратегий развития. Например, 
в рамках Глобальной стратегии ЕС были предпри-
няты шаги в области обороны и безопасности, что 
привело к укреплению общей безопасности Евро-
пейского Союза. Также были сделаны значительные 
успехи в реализации стратегии по климату. В 2020 
году ЕС установил цель стать первым климатически 
нейтральным континентом к 2050 году, и в настоя-
щее время он занимает лидирующие позиции в об-
ласти использования возобновляемых источников 
энергии [4]. 

С другой стороны, реализация стратегий ЕС мо-
жет столкнуться с определенными препятствиями. 
Например, в случае стратегии в области цифровой 
экономики ЕС может столкнуться с проблемами в 
области конкуренции со стороны других стран, таких 
как Китай или США, которые уже имеют значитель-
ный опыт в развитии цифровых технологий. Реали-
зация стратегий может быть затруднена из-за фи-
нансовых ограничений, особенно в свете текущей 
экономической ситуации в ЕС. 

Несмотря на эти препятствия, реализация стра-
тегий развития остается важной задачей для Евро-
пейского Союза. Для успешной реализации страте-
гий необходимо разработать и реализовать соот-
ветствующие политические меры и программы, и 
укреплять сотрудничество с другими странами и ре-
гионами. В целом успешная реализация стратегий 
развития поможет ЕС укрепить свои позиции в ми-
ровой политике и экономике, и повысить уровень 
благосостояния своих граждан. 

В заключении можно отметить, что Европейский 
Союз продолжает разрабатывать и реализовывать 
различные стратегии развития, которые позволяют 
ему укреплять свои позиции как на международной 
арене, так и внутри ЕС. Каждая из этих стратегий 
нацелена на достижение конкретных целей, таких 

как защита граждан, борьба с изменением климата, 
развитие цифровой экономики, научных исследова-
ний и инноваций и другие. 

Реализация данных стратегий может столк-
нуться с различными вызовами и препятствиями. 
Например, сложности в сотрудничестве между госу-
дарствами-членами, нестабильность мировой эко-
номики, технологические и экологические проблемы 
и другие. Поэтому, для успешной реализации дан-
ных стратегий, необходимо усиливать сотрудниче-
ство между государствами-членами, и продолжать 
развивать и совершенствовать инфраструктуру и 
механизмы Европейского Союза. 

В целом стратегии развития Европейского Союза 
являются важным инструментом для укрепления по-
зиций ЕС на мировой арене и обеспечения процве-
тания и безопасности граждан ЕС. Однако для 
успешной реализации этих стратегий необходимо 
постоянное совершенствование и адаптация к изме-
няющимся условиям, и усиливать сотрудничество и 
координацию между государствами-членами и Ев-
ропейской комиссией. 
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This article presents an analysis of forecasts on the future of the European 

Union and its place in international relations. Within the framework of a 
theoretical review, the main concepts and approaches to the study of 
international relations and the European Union are considered. The current 
situation in the European Union is evaluated in the context of political and 
economic conditions, as well as the dynamics of intra-European relations. 

The main focus is on the analysis of forecasts on the future of the European 
Union and its role in international relations. Various scenarios for the 
development of the European Union are discussed, as well as the main 
strategies proposed by experts to strengthen its position in world politics 
and economics. 

The article summarizes the evaluation of the prospects for implementing these 
strategies and concludes that the future of the European Union depends 
on many factors, including political will and cooperation among member 
states, as well as global challenges such as climate change and 
international security. However, expert forecasts show that the European 
Union has the potential to strengthen its position and advance its interests 
in international relations. 

Keywords: international relations, European Union, forecasts, future, 
development strategies. 

References 
1. Bordyashov E.S. Prospects for the implementation of the new development 

strategy of the European Union "Europe 2020" // Vestnik MGIMO. 2012. 
No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-realizatsii-novoy-
strategii-razvitiya-evropeyskogo-soyuza-evropa-2020 (accessed: 
03.05.2023). 

2. Global strategy of the European Union for foreign and security policy 
[Electronic resource] // Official website of the EU. 2019. URL: 
https://www.eeas.europa.eu/eeas/глобальная-стратегия-Европейского-
Союза-по-внешней-политике-и-политике-безопасности_ru (accessed: 
03.05.2023). 

3. Guseletov B.P. The future of the european political community: the priority 
of ideology or geopolitics? // Scientific and analytical bulletin of the Institute 
of Europe of the Russian Academy of Sciences. 2023. No. 1 (31). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/buduschee-evropeyskogo-politicheskogo-
soobschestva-prioritet-ideologii-ili-geopolitiki (accessed: 02.05.2023). 

4. The European Union: a contradictory essence and prospects for the 
development of the European Union. "Mises Research Center" (April 7, 
2006). (Accessed: 03.05.2023). 

5. Kargalova M.V. Reflections on the Future of the European Union // Modern 
Europe. 2016. No. 4 (70). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/razmyshleniya-o-buduschem-
evropeyskogo-soyuza (accessed: 03.05.2023). 

6. Nizhegorodtsev R.M. World Financial Crisis: New Threats and 
Opportunities // Journal of New Economy. 2009. No. 1 (23). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-finansovyy-krizis-novye-ugrozy-i-
novye-vozmozhnosti (accessed: 03.05.2023). 

7. Potemkina, O.Yu. (2022) European political community: a new birth? // 
Scientific and analytical bulletin of the Institute of Europe of the Russian 
Academy of Sciences 30(6). 7-14. DOI: 10.15211/vestnikieran62022714 
(accessed: 03.05.2023). 

8. Fadeeva I.A. Analysis of the impact of the COVID-2019 pandemic on the 
economic security of the European Union in the period 2020-2021 // Theory 
and Practice of Social Development. 2023. No. 1 (179). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-pandemii-covid-2019-na-
ekonomicheskuyu-bezopasnost-evropeyskogo-soyuza-v-period-2020-
2021-gg (accessed: 03.05.2023). 
 

  



 16 

№
 2

 2
0
2
3

  

Трансформация взаимоотношений Курдского национального 
совета с внешними акторами во втором десятилетии XXI в. 
 
 
 
 
 
Гутенёв Юрий Юрьевич 
аспирант, Институт востоковедения РАН, Москва, Российская 
Федерация, yuriygutenev@yandex.ru 
 
В статье анализируются генезис курдского движения за свою не-
зависимость и действия акторов в контексте курдской проблема-
тики, рассмотренных через призму теории неореализма и их дей-
ствия, создающие риски, благодаря которым, они достигают 
своих национальных интересов, что является одной из главных 
целей. С помощью системного метода, с его категориальным ап-
паратом: элемент-структура-система, - проанализированы исто-
рические события, связанные с трансформацией курдского во-
проса и действиями заинтересованных государств, повлиявших 
на структуру взаимоотношений между ними. 
В ближневосточном сегменте внешней политики перманентно су-
ществует дисбаланс в структуре международных отношений, 
обострения или затухания которого, в различные исторические 
периоды, обусловлены поведением акторов, вынуждающие их 
балансировать на международной арене. Однако, в то же время, 
складывающийся перекрёсток противоречий может формиро-
вать новые альянсы между участниками, являющиеся двигате-
лем в международных отношениях. 
В статье ставится акцент на исследовании трансформации реги-
ональной безопасности и построение отношений между основ-
ными странами: Государство Израиль, Исламская Республика 
Иран, курды, Российская Федерация, США, в которых стратегия 
их поведения, в современных условиях, является следствием 
стремления к выживанию, что вынуждает акторов перетягивать 
баланс сил в свою пользу или поддерживать status quo на необ-
ходимом для себя уровне, а также не допускать возможности кон-
курентам занимать доминирующие позиции. 
Ключевые слова: безопасность; Ближний Восток; курдский во-
прос; неореализм; Россия; система; структура; США. 
 

Многие страны видят необходимость своего присут-
ствия на Ближнем Востоке, так как имеют опреде-
лённые цели: реализацию собственных интересов, 
для чего используют желание курдов обрести соб-
ственное независимое государство. На основе ин-
терпретации теории неореализма автором дана 
оценка реализации Курдским национальным сове-
том своих интересов. Политический структурализм 
и его инструментарий позволяет увидеть причины 
рационального поведения участников в регионе и 
возникающие предпосылки к стремлению приме-
нять силу (hard power) с их стороны, соперничество 
между которыми создаёт последующее изменение 
на арене международных отношений. Рассмотрено 
развитие взаимоотношений между государствами 
как реакция на возникающие угрозы. 

В свою очередь, оппоненты Курдского нацио-
нального совета: Анкара, официальный Дамаск, Те-
геран, - вынуждены реагировать на эту угрозу соб-
ственной безопасности и перманентно пытаться 
склонить систему баланса сил в свою пользу. В ре-
зультате чего каждый актор желает привлечь потен-
циальных союзников на свою сторону, но ни один из 
них не может позволить себе принять окончательно 
одну, тем самым ограничивает свободу собствен-
ных действий в столь сложных международных от-
ношениях. 

В данном исследовании рациональный подход 
теоретических построений в международных отно-
шениях даёт системный метод на основе аналитики 
с его категориальным аппаратом: элемент-струк-
тура-система, - что позволит в общей системе «рас-
членить» поведение акторов и дать им логическую 
оценку относительно курдской проблематики. Рас-
сматривая трансформацию взаимоотношений кур-
дов с внешней средой, в центре внимания оказыва-
ются структурные связи между политическими 
участниками, которые показывают общий феномен 
взаимоотношений. Такой подход позволяет выявить 
различные интересы сторон и возникающую необ-
ходимость создания союзов. 

Автор проанализировал ряд статей российских 
востоковедов близких к тематике курдского вопроса, 
в которых исследована многогранность данной про-
блемы. Изучение существующей проблематики с 
помощью теории неореализма позволит раскрыть 
причины поведения акторов в современных реа-
лиях. Основная цель курдов – независимость, а 
цель внешних акторов, используя интересы послед-
них, - перетянуть баланс сил в свою пользу. Однако 
участники, несмотря на предпринимаемые усилия в 
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этом направлении, не всегда достигают желаемого 
результата. 

В своём исследовании автор определяет полити-
ческие и социальные предпосылки, формирующие 
гипотетическую возможность в будущем обеспечить 
курдам собственный суверенитет, стремление к ко-
торому существенно влияет на баланс сил региона. 

 
Генезис курдской проблемы 
Курдский вопрос продолжает оставаться одной 

из самых сложных проблем на Ближнем Востоке, в 
которой в разной степени принимают участие раз-
личные акторы. Чтобы глубже увидеть причины, по-
рождающие необходимость столь сложных пара-
дигм поведения акторов, необходимо рассмотреть 
генезис курдской проблематики в исторической ре-
троспективе. 

Курды как народ начали зарождаться ещё в Vв. 
до н.э. Однако термин «Курдистан» впервые по-
явился значительно позже: в XII в. н. э. [1]. В ХVI-
ХVII вв. этническая территория курдского народа 
была разделена между Османской и Персидской 
империями, что повлекло за собой восстание в 
ХVIII-ХIХ вв. в Османской империи и Иране [1, С.47]. 
Причиной этого бунта послужила ликвидация осма-
нами курдских эмиратов, которые, в свою очередь, 
достаточно нарастили свою политическую мощь, 
чтобы оказывать политическое влияние на империи 
[2]. Этот исторический период условно можно счи-
тать точкой отсчёта движения курдов за независи-
мость на закате Нового времени.  

После Первой мировой войны и распада Осман-
ской империи курды начали интернационализиро-
ваться и превращаться в важный геополитический 
фактор региона Ближнего Востока. В международ-
ных отношениях (МО) появились такие понятия, как 
Иракский и Сирийский Курдистан. Однако раздел 
территории Османской империи между странами 
победителями не дал курдам возможность создать 
собственное государство [3]. В тоже время уже в 
1923г. Сирия стала окончательно подмандатной 
территорией Франции [4]. Так в 1946г., после полу-
чения независимости Сирии от Франции, курды 
начали подвергаться шовинистическим дискрими-
нациям правящих сирийских элит, особенно усилив-
шимся после прихода к власти арабских национали-
стов – баасистов в 1963г., открыто подавлявших лю-
бое движение курдов к самоопределению [5]. В ре-
зультате чего усилилось сопротивление курдов и 
формирование идеи суверенитета Курдистана, 
также инспирируемое арабо-израильским кризисом.  

Что касается курдского движения за независи-
мость в Ираке, то в 1946г. там была создана Демо-
кратическая партия Курдистана (ДПК), основанная 
Мустафой Барзани, который вместе со своими спо-
движниками боролся против слабеющего британ-
ского колониального влияния. В 1961г., после вы-
хода Ирака из Багдадского пакта, ликвидации воен-
ных баз Великобритании на своей территории и по-
лучения им полного суверенитета [6], активизирова-
лись курдские протесты, переросшие в вооруженное 
восстание и длившееся с перерывами до 1975г. [4, 

С. 330], провоцирующим поводом для которых по-
служил переходный период (14 июля 1958 – 11 сен-
тября 1961 гг.), вызванный слабостью центральной 
власти Республики Ирак. 

11 марта 1974г. в Ираке был принят закон о про-
возглашении Курдского автономного района (Ирак-
ского Курдистана), подтвердившего его границы в 
пределах трех провинций – Эрбиль, Дахук и Сулей-
мания [7]. Закон закреплял полную зависимость 
всех главных государственных курдских органов от 
федерального правительства [8]. 19 мая 1992г. в 
Республике Ирак была создана курдская автономия 
- «Свободный Курдистан» [1, С.46], по итогам кото-
рого ДПК получила 44.5 процентов голосов, а Пат-
риотический союз Курдистана (ПСК) – 44.3 про-
цента, но из-за взаимных разногласий и борьбы за 
влияние между ними началась Гражданская война 
(1994-1998 гг.) [4, С.335]. 

15 октября 2005г. на всеобщем голосовании 
была принята Конституция Ирака, утвердившая 
форму Федеративного государственного устрой-
ства, в котором участвовало два миллиона курдов 
из которых 98% проголосовали за независимость 
[9]. По результатам проведённого референдума и 
принятия основного закона государства Республики 
Ирак легитимизировалось существование автоном-
ного субъекта федерации – Иракский Курдистан. В 
соответствии со статьями 4.1, 4.4 и 113.1 новой кон-
ституции курды получили ряд прав и свобод обрет-
ших правовой статус, Статья 4.1: «Арабский и Курд-
ский – два официальных языка в Ираке», – Статья 
4.4: «Федеральные службы и организации в регионе 
Курдистан пользуются Арабским и Курдским язы-
ками», – Статья 113.1: «Данная Конституция, после 
вступления в силу, должна признать область Курди-
стан и установившуюся в нем региональную и феде-
ральную власть» [10]. Первым президентом ДПК 
стал Масуд Барзани [7, С.20], хотя со стороны СБ 
ООН автономия была признана уже в 1991г. [11]. 
Иракский Курдистан получил статус широкой авто-
номии, у которой появились: собственное прави-
тельство, парламент и вооружённые силы. В свою 
очередь Иракский Курдистан был признан такими 
странами Запада как Германия, Греция, Дания и не-
которыми азиатскими государствами: Иран, Паки-
стан, Турция. Дата 15 октября 2005г. является меж-
дународно-правовой точка отсчёта легального су-
ществования «Свободного Курдистана» [4, С.331]. 

В настоящее время основная часть курдов про-
живает на территории Ирана, Ирака, Сирии и Тур-
ции, где по приблизительным данным проживают в 
Ираке – 5 млн, Иране – 5 млн, Сирии – 2 млн человек 
[12], но до настоящего времени курды до сих пор так 
и не смогли создать суверенное государство [1, 
С.35]. 

 
Эффективность действий курдов в дости-

жении собственной государственности 
В сложившейся политической конъюнктуре глав-

ной целью курдского народа, как и любого актора, 
является достижение своих национальных интере-
сов и безопасности. Одним из факторов состоявше-
гося государства является полнота суверенитета, 
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которая отсутствует у курдов до настоящего вре-
мени. Отсутствие независимого правительства и не-
обходимых ресурсов не даёт им возможность обра-
щаться с позиции суверена в международные орга-
низации, заключать договора, создавать союзы, 
объявлять войны и осуществлять другие внешнепо-
литические действия. 

Из-за слабых позиций в иерархии акторов поли-
тическая система непризнанного Курдистана была 
весьма неустойчива, но так как оказалось невозмож-
ным решить проблему на том уровне, на котором 
она возникла, то руководители различных курдских 
движений всячески пытались играть на противоре-
чиях и изменять баланс сил в свою пользу. Появи-
лись все основания констатировать то, что полити-
ческий статус Иракского Курдистана до 15 октября 
2005г., пребывавший в «подвисшем состоянии», но 
благодаря национальной воле и умелому использо-
ванию баланса сил в свою пользу, вторжения в Рес-
публику Ирак США в 20 марта 2003г., с его последу-
ющей оккупацией, возник дисбаланс, который по-
служил основанием к созданию курдской автоно-
мии. Позже курды приняли конституцию Иракского 
Курдистана (2009г.), где была закреплена их си-
стема госустройства и основные права граждан 
этого региона, а в 2014г. курды уже добились эконо-
мической самостоятельности [13], что в дальнейшей 
перспективе, гипотетически, может привести к поли-
тическому самоопределению и образованию госу-
дарства Курдистан. 

 
Основные тенденции трансформации вза-

имоотношений между курдами и внешними 
акторами 

Одним из примеров трансформации взаимоотно-
шений, с целью достижения национальных интере-
сов и балансирования угроз, началась поддержка 
курдов Государством Израиль. Когда в 2014г. прези-
дент Иракского Курдистана Масуд Барзани пытался 
провести референдум о выходе из состава Ирака, 
то Израиль поддержал эту идею, реализация кото-
рой могла дать дополнительные козыри, оказываю-
щие влияние на часть арабского мира, на режим со-
временной Исламской Республики Иран (ИРИ), к 
тому времени ставший враждебным [9, С.47], и Ту-
рецкую Республику. Со своей стороны, эту полити-
ческую карту перманентно разыгрывает ИРИ, кото-
рая не оставляет каждый удобный случай, чтобы 
вмешаться во внутренние дела Ирака и противодей-
ствует региональной политике Израиля и курдской 
интеграции [14].  

Несмотря на то, что администрация Курдского 
автономного района в лице его Президента Нечир-
вана Барзани заверяет о гарантиях безопасности 
для ИРИ, но всё-таки в реальности не может полно-
стью контролировать деятельность всех реакцион-
ных группировок на своей территории. Сложная не-
урегулированная государственная система управ-
ления в Иракском Курдистане своими действиями 
инспирирует экстремистов создавать угрозы как 
возле иранских границ, так и экспортировать их на 
территорию самого Ирана, что вынуждает его их ку-
пировать.  

Ещё одним постоянным раздражителем полити-
ческого климата в МО стало национальное движе-
ние курдского населения в северных и северо-во-
сточных районах Сирийской Арабской Республики 
(САР), получившего новый импульс вследствие 
начавшейся арабской весны (15 марта 2011г.). Ис-
торические предпосылки в виде разгрома террори-
стической организации ИГИЛ [15], при поддержке 
США, к тому времени занимавшими большую часть 
САР, вынужденная переброска регулярных войск 
сирийским правительством из курдского анклава 
под Дамаск, с целью его защиты с последующей 
утратой контроля над своими северо-западными 
территориями [16], активность сирийских курдов, бо-
рющихся за сохранение национальной идентично-
сти, дала повод им объявить самопровозглашенную 
Автономную администрацию северной и восточной 
Сирии (ААСВС) 19 июля 2012г., с атрибутом «госу-
дарства» - демократическая конфедерация. Между 
ПДС и Курдским национальным советом (КНС) были 
заключены договорённости и провозглашены: со-
здание автономии, децентрализация управления и 
создание собственного парламента [16, С.245]. 
Позже, 21 января 2014г., курды объявили о созда-
нии в северной части Сирии автономной админи-
страции Рожава во главе с Экремом Хесо и со сто-
лицей в городе Камышлы [16, С.246]. В свою оче-
редь подобное поведение продолжает служить од-
ним из источников непрекращающейся Гражданской 
войны в САР, начавшейся с 15 марта 2011г. и, как 
следствие, дестабилизирующего Ближний Восток 
(БВ). 

Для сирийских курдов также, как и иракских, 
остро стоит вопрос о создании независимого курд-
ского государства на контролируемых ими террито-
риях. Несмотря на то, что курды разделены на не-
сколько формирований таких как: Высший курдский 
совет (ВКС), Отряды народной самообороны (ОНС), 
Партия «Демократический союз» (ПДС), Сирийские 
демократические силы (СДС) и др., разногласия 
между которыми существенно усложняют движение 
к достижению их суверенитета, выступают в каче-
стве третьей силы за федерализацию или за выход 
из состава САР, чему противодействуют Исламская 
Республика Иран (ИРИ), Турция и, собственно, сама 
Сирия [17]. Курдский партикуляризм вполне очеви-
ден из их же действий, например, при поддержке 
США, контроль северо-запада Сирии и эксплуата-
ция её недр осуществляется руководством непри-
знанной ни одним государством ААСВС [18], чему, 
из-за слабости центральной власти, до настоящего 
времени ни как не может противостоять САР. 

Одним из главных акторов, разыгрывающих 
«курдскую карту» в своих национальных интересах, 
на сегодняшний день остается государство США, 
политика которых начала существенней влиять на 
трансформацию курского вопроса с 1991г. «Про-
курдская американская внешняя политика» позво-
лила им закрепить свои позиции на БВ, оказывать 
влияние на государства с курдским населением 
(Ирак, ИРИ, САР, Турция) и проводить силовые опе-
рации при их поддержке против ИГИЛ [19], что поз-
волило им изменить структуру баланса сил в свою 
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пользу и получить более широкие маневренные воз-
можности. Со своей стороны, основные части курд-
ского руководства из КРАИ и ААСВС, пока ещё не 
являющиеся в полной мере независимой силой, по-
этому выражают проамериканские настроения и вы-
нуждены следовать в кильватере внешнеполитиче-
ского регионального курса, проложенным США [20]. 
Также они видят для себя необходимость придер-
живаться союза с США, что влияет на систему МО, 
и готовы с твёрдой решимостью противостоять ан-
тиамериканизму БВ, ведь другая альтернатива у 
них отсутствует [21], в ином случае потеря такого 
мощного союзника несёт угрозу их выживанию. С 
другой стороны, курдский сепаратизм создаёт реги-
ональный дисбаланс МО, а поддержка со стороны 
США усиливает всестороннее ослабление безопас-
ности и инспирирует эскалацию конфликта. 

После разгрома ИГИЛ (2017г.), при активной под-
держке курдских пешмерга [4, С.338], изменилась 
политическая архитектура в регионе и главные по-
зиции заняли новые акторы: Израиль, ИРИ, Россия, 
США и др. Возросшая роль ИРИ, Хезболлы и Рос-
сийской Федерации (РФ), после успешно проведён-
ной военной операции в Сирии (30 сентября 2015г. 
– 10 декабря 2017г.), но менее активная борьба со 
стороны США нанесла имиджевый ущерб послед-
ним [22]. С дальнейшей потерей инициативы 
начался новый виток с обновлённой структурой ре-
гиональных МО, в которых США всесторонне пре-
пятствуют выстраиванию взаимоотношений между 
курдами и официальным Дамаском, пытаются бло-
кировать предложения по урегулированию сирий-
ского кризиса от новых игроков, тем самым пытаясь 
сохранить status quo предыдущей политической си-
стемы [23], и, в коалиции с некоторыми частями 
курдских военизированных формирований, вернуть 
утраченное влияние на следующем историческом 
этапе [24].  

Несмотря на противодействия со стороны США 
для России необходимо не только не потерять, но и 
усилить свои позиции в регионе, что позволит укре-
пить свой престиж, обеспечить собственную без-
опасность и получить экономические выгоды. РФ 
проводит активную деятельность также по диплома-
тической линии: на официальном уровне осуждает 
поведение США, ведущие к усилению сепаратизма 
на северо-востоке САР, - и тем самым пытается 
ограничить возможности их политического маневри-
рования. Россия пытается балансировать глобаль-
ное влияние и региональную роль США, умаляя ста-
тус их союзника – Иракский Курдистан, который они 
используют как «инструмент» своей ближневосточ-
ной политики, не давая последним возможности по-
высить свой международный статус: «Россия после-
довательно выступает в поддержку сохранения су-
веренитета и территориальной целостности ирак-
ского государства», - заявил Президент Российской 
Федерации Путин В.В [25]. Призывая стороны сесть 
за стол переговоров, РФ противодействует агрес-
сивным действиям Вашингтона: «Курды должны 
ощущать себя частью сирийского общества. Мы 
поддерживаем с курдскими представителями тес-
ный контакт, готовы содействовать тому, чтобы их 

законные интересы были полностью учтены в про-
должающейся работе по формированию новых по-
литических рамок в контексте деятельности консти-
туционного комитета», заявил министр иностранных 
дел России Лавров С.В. [26]. Со своей стороны, РФ 
поддерживает исполнение положений резолюции 
Совбеза ООН №2254, которые подтвердили сувере-
нитет и территориальную целостность Сирии, при-
зывает к прекращению огня и политическому урегу-
лированию, но они не приблизили ни к одному поло-
жительному результату, приведшему к окончатель-
ной стабилизации баланса сил. 

 
Заключение 
Возросшее число влиятельных игроков создаёт 

риски, которые могут привести к росту непредсказу-
емых трансформаций дисбалансов в структуре МО 
на БВ, так как любая новая система начинает выра-
батывать свои правила адаптации и, в частности, в 
случае приобретения независимости Курдистаном 
усилившийся и стремящийся максимизировать 
свою власть новый участник может разжечь пожар 
войны в регионе. 

В настоящее время на состояние МО в регионе 
БВ, в разной степени, влияют все заинтересован-
ные стороны, реализующие собственные нацио-
нальные интересы, и распределённые между ними 
силовые возможности. Из проведённого анализа 
видно, что политические процессы перманентно из-
меняются и являются двигателем развития МО. 

Что касается курдов, то они, даже при поддержке 
США, не в состоянии полностью контролировать по-
литическую ситуацию на частично их территории. 
Таким образом, их цели по продвижению собствен-
ных интересов пока ещё очень далеки от имплемен-
тации, если вообще это возможно. 
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Transformation of the relations of the Kurdish National Council with 

external actors in the second decade of the XXI century. 
Gutenev Yu.Y. 
Institute of Oriental Studies of the RAS 
The article analyzes the genesis of the Kurdish movement for its independence 

and the actions of actors in the context of Kurdish issues, considered 
through the prism of the theory of neorealism and their actions that create 
risks through which they achieve their national interests, which is one of the 
main goals. Using the systematic method, with its categorical apparatus: 
element-structure-system, historical events related to the transformation of 
the Kurdish issue and the actions of interested states that influenced the 
structure of relations between them are analyzed. 

In the Middle East segment of foreign policy, there is a permanent imbalance in 
the structure of international relations, the aggravation or attenuation of 
which, in various historical periods, are caused by the behavior of actors, 
forcing them to balance in the international arena. However, at the same 
time, the emerging intersection of contradictions can form new alliances 
between the participants, which are the engine in international relations. 

The article focuses on the study of the transformation of regional security and 
the building of relations between the main countries: the State of Israel, the 
Islamic Republic of Iran, the Kurds, the Russian Federation, the United 
States, in which the strategy of their behavior, in modern conditions, is a 
consequence of the desire for survival, which forces actors to tug the 
balance of power in their favor or maintain the status quo on at the level 
necessary for themselves, as well as to prevent competitors from taking 
dominant positions. 

Keywords: security; Middle East; Kurdish issue; neorealism; Russia; system; 
structure; USA. 
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Данная статья посвящена анализу внешней политики Германии 
на современном этапе. В статье проводится краткий обзор исто-
рии внешней политики Германии, описываются основные прин-
ципы и стратегии внешней политики, и рассматриваются взаимо-
отношения Германии с ключевыми международными партне-
рами и ее роль в решении мировых проблем и конфликтов. 
Германия является крупной экономической и политической дер-
жавой, играющей важную роль в Европейском союзе и на миро-
вой арене. Одним из основных принципов внешней политики Гер-
мании является стремление к мирному решению конфликтов на 
основе дипломатии и международного права. Германия активно 
участвует в решении мировых проблем, таких как борьба с тер-
роризмом, и оказывает гуманитарную помощь беженцам и по-
страдавшим от конфликтов. 
Германия сталкивается с вызовами и рисками, включая террори-
стические угрозы, геополитические конфликты и экономические 
проблемы. Поэтому правительство Германии принимает меры по 
укреплению национальной безопасности, сотрудничеству с дру-
гими странами и развитию новых экономических стратегий. 
В статье рассматриваются взаимоотношения Германии с ключе-
выми международными партнерами, такими как США, Россия, 
Китай и ЕС, и ее роль в решении мировых проблем и конфликтов, 
включая Сирию, Ближний Восток и Украину. Особое внимание 
уделено вопросу сохранения баланса между экономическими ин-
тересами и геополитической безопасностью. 
Ключевые слова: Внешняя политика Германии, Европейский 
Союз, международное сотрудничество, мировые конфликты, гео-
политическая безопасность, экономические интересы, терро-
ризм, международное право. 
 
 

Выбор темы внешней политики Германии на совре-
менном этапе обусловлен ее значимостью для меж-
дународной политики. Германия является крупной 
экономической и политической державой, играющей 
важную роль в Европейском союзе и на мировой 
арене. Ее внешняя политика имеет влияние на ряд 
важных мировых проблем и конфликтов, и на отно-
шения с ключевыми международными партнерами. 

Целью данной статьи является рассмотрение ос-
новных аспектов внешней политики Германии на со-
временном этапе. Статья будет представлять обзор 
внешнеполитических приоритетов Германии, ее 
роли в мировых конфликтах и европейской интегра-
ции, и основных принципов и стратегий внешней по-
литики. 

Внешняя политика ФРГ (Федеративной Респуб-
лики Германия) на протяжении большей части ее 
истории была направлена на укрепление сотрудни-
чества с западными странами и поддержку европей-
ской интеграции. После Второй мировой войны, Гер-
мания была разделена на Западную и Восточную 
части, и ФРГ стала союзником США в холодной 
войне против Советского Союза. 

В 1955 году ФРГ вступила в НАТО (Североатлан-
тический альянс), что обеспечило ей защиту со сто-
роны мощных западных союзников. В 1957 году ФРГ 
была одной из стран-участниц создания Европей-
ского экономического сообщества (ЕЭС), предше-
ственника Европейского союза. 

В период руководства канцлера Вильли Брандта 
в 1960-х и 1970-х годах ФРГ начала развивать отно-
шения с Восточной Европой и СССР, что привело к 
подписанию Основного договора между ФРГ и ГДР 
в 1972 году. В конце 1980-х годов, во время правле-
ния канцлера Гельмута Коля, ФРГ активно участво-
вала в процессе объединения Германии. 

В 1990-е годы ФРГ стала одним из основных ини-
циаторов создания Европейского союза, которому 
она входит по сей день. В этот период ФРГ укреп-
ляла свои отношения с Россией и Китаем. В начале 
2000-х годов ФРГ была активным участником коали-
ции в борьбе против терроризма в Афганистане и 
Ираке. Сегодня внешняя политика ФРГ направлена 
на поддержку мирного разрешения конфликтов и на 
укрепление экономических связей с различными 
странами мира [2]. 

В период холодной войны ФРГ была одним из 
ключевых союзников США в НАТО и активно участ-
вовала в многочисленных операциях альянса. 
Например, в 1990-е годы ФРГ была одним из глав-
ных инициаторов военных действий против Сербии 
в ходе югославских войн. 

В то же время, ФРГ играла важную роль в под-
держке мирного разрешения конфликтов. Напри-
мер, в 1990-х годах ФРГ активно участвовала в ми-
ротворческих операциях ООН в регионе Балкан, и 
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принимала участие в мирных переговорах по реше-
нию конфликта в Средней Азии. 

ФРГ была одним из ключевых игроков в процессе 
европейской интеграции. ФРГ входила в число 
стран-участниц создания Европейского экономиче-
ского сообщества (ЕЭС), предшественника Евро-
пейского союза, и активно участвовала в создании 
единой европейской валюты – евро. ФРГ играла 
важную роль в принятии ключевых решений ЕС, та-
ких как расширение ЕС на Восток и создание общей 
европейской политики в области безопасности. 

Основными принципами внешней политики ФРГ 
являются многополярность, демократия, правовое 
государство, мирное разрешение конфликтов и 
международное сотрудничество. ФРГ придержива-
ется стратегии активного участия в мировых делах 
и защиты своих национальных интересов. 

Одной из ключевых стратегий ФРГ является 
стратегия «Открытая страна - сильная экономика». 
ФРГ стремится к развитию экономических отноше-
ний со всеми странами мира и поддерживает сво-
бодную торговлю и инвестиции. Кроме того, ФРГ ак-
тивно участвует в создании международных эконо-
мических организаций и занимает лидирующие по-
зиции в мировой экономике [4]. 

Еще одной важной стратегией ФРГ является 
стратегия безопасности. ФРГ придерживается прин-
ципа коллективной безопасности в рамках НАТО и 
считает, что международная безопасность достига-
ется только через сотрудничество всех государств. 
ФРГ поддерживает решение мировых конфликтов 
посредством мирных переговоров и дипломатии. 

ФРГ стремится к защите прав человека и принци-
пов свободы в мировой политике. Она поддержи-
вает международные организации, такие как ООН и 
ОБСЕ, и активно участвует в решении мировых про-
блем, таких как бедность, глобальное потепление и 
международный терроризм. 

Наконец, ФРГ считает, что международное со-
трудничество должно основываться на уважении и 
соблюдении международного права. ФРГ противо-
поставляется применению силы в международных 
отношениях и стремится к мирному разрешению 
конфликтов на основе международного права и ди-
пломатии. 

ФРГ имеет важные и сложные взаимоотношения 
со многими ключевыми международными партне-
рами. Рассмотрим их подробнее [3]: 

● США: ФРГ является одним из главных союз-
ников США в Европе. Сотрудничество между ФРГ и 
США основывается на общих ценностях демокра-
тии, правового государства и свободы. Несмотря на 
это, отношения между двумя странами не всегда 
бывают гладкими, особенно на фоне разногласий по 
ряду вопросов, включая торговлю, климатическую 
политику и отношения с Россией. 

● Россия: ФРГ имеет сложные взаимоотноше-
ния с Россией. С одной стороны, ФРГ является од-
ним из крупнейших экономических партнеров Рос-
сии, особенно в области энергетики. С другой сто-
роны, ФРГ выступает за соблюдение международ-
ного права и санкции в ответ на агрессивные дей-
ствия России в Украине и других регионах. В то же 

время, ФРГ стремится к продолжению диалога с 
Россией в рамках международных организаций, та-
ких как ОБСЕ и ООН. 

● Китай: ФРГ имеет важные экономические от-
ношения с Китаем. Китай является крупнейшим тор-
говым партнером ФРГ в Азии. Отношения между 
двумя странами имеют свои проблемы, включая во-
просы о правах человека и кибербезопасности. В то 
же время, ФРГ стремится к продолжению сотрудни-
чества с Китаем в рамках международных организа-
ций, таких как ООН и ВТО. 

● ЕС: ФРГ является одним из главных лидеров 
ЕС и активно участвует в формировании единой ев-
ропейской политики в области экономики, безопас-
ности и внешних дел. В то же время, ФРГ сталкива-
ется с разногласиями с другими членами ЕС по ряду 
вопросов, включая иммиграцию и финансовые ре-
формы. ФРГ поддерживает развитие внутриевро-
пейских отношений и участвует в создании общей 
европейской политики в области безопасности и 
внешней политики. 

Отношения ФРГ с указанными международными 
партнерами могут существенно влиять на ее внеш-
нюю политику и национальные интересы. ФРГ стре-
мится к построению партнерских отношений и реше-
нию возникающих проблем через диалог и сотруд-
ничество, однако готова принимать твердые и энер-
гичные меры в случае нарушения ее национальных 
интересов или международного права. 

В борьбе с терроризмом, ФРГ активно участвует 
в международных операциях против ИГИЛ в Сирии 
и Ираке. ФРГ оказывает гуманитарную помощь по-
страдавшим в конфликтах и беженцам. 

В отношении конфликта в Сирии, ФРГ выступает 
за мирное решение и поддерживает переговоры 
между сторонами конфликта в рамках международ-
ных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. ФРГ ока-
зывает гуманитарную помощь сирийским беженцам. 

В отношении конфликта на Ближнем Востоке, 
ФРГ призывает к мирному решению и поддерживает 
двусторонние переговоры между Израилем и Пале-
стиной. ФРГ участвует в международных усилиях по 
миротворчеству в регионе, включая участие в мис-
сиях ООН и других международных организаций. 

В отношении конфликта в Украине, ФРГ высту-
пает за мирное решение и поддерживает перего-
воры между Украиной и Россией в рамках Минских 
соглашений. ФРГ также оказывает гуманитарную 
помощь пострадавшим в конфликте в Восточной 
Украине [1]. 

В рамках ЕС, ФРГ имеет разногласия с другими 
членами ЕС в отношении иммиграционной поли-
тики, финансовых вопросов и торговых отношений. 
Например, ФРГ и несколько других стран ЕС имели 
разногласия в отношении политики приветствия бе-
женцев, которая привела к напряженности внутри 
ЕС и вызвала критику в отношении Германии. В то 
же время, ФРГ является важным лидером в ЕС и ак-
тивно участвует в формировании общей политики. 

В рамках НАТО, ФРГ имеет разногласия с дру-
гими членами альянса по ряду вопросов, включая 
вопросы распределения бремени и участия в меж-
дународных операциях. Например, ФРГ и США 
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имеют разногласия в отношении распределения 
бремени в НАТО, считая, что некоторые страны-
члены не участвуют достаточно активно в финанси-
ровании общей обороны. В то же время, ФРГ оста-
ется одним из главных союзников США в рамках 
НАТО и продолжает участвовать в международных 
операциях [3]. 

Как и многие другие страны в мире, Германия 
сталкивается с повышенным риском террористиче-
ских атак на своей территории. Поводом для этого 
могут служить различные факторы, включая нали-
чие экстремистских групп, нестабильность в реги-
оне, присутствие беженцев и мигрантов, и рост он-
лайн-терроризма. 

В ответ на этот риск, правительство Германии 
принимает ряд мер по предотвращению террори-
стических атак и укреплению национальной без-
опасности. Некоторые из этих мер включают: 

Укрепление контроля на границах и улучшение 
работы служб безопасности. 

● Развитие механизмов сбора и анализа инфор-
мации о потенциальных террористических угрозах. 

● Укрепление сотрудничества с другими стра-
нами в области борьбы с терроризмом. 

● Развитие программ профилактики и деради-
кализации для лиц, подверженных радикализации. 

● Повышение осведомленности населения о 
рисках терроризма и методах его предотвращения. 

Несмотря на все меры безопасности, полностью 
исключить риск террористических атак невозможно. 
Поэтому, кроме предотвращения террористических 
актов, правительство Германии сосредоточено на 
развитии программ помощи жертвам терроризма и 
улучшении качества жизни населения в целом, 
чтобы создать более стабильное и безопасное об-
щество. 

Сохранение баланса между экономическими ин-
тересами и геополитической безопасностью явля-
ется важным вопросом для любой страны, включая 
Германию. На фоне глобализации и ускоренного 
развития экономики, экономические интересы 
страны становятся все более важными, но необхо-
димо учитывать и геополитические риски и вызовы, 
которые могут угрожать национальной безопасно-
сти. 

Германия является одним из крупнейших эконо-
мических партнеров в мире, и ее экономика тесно 
связана с другими странами и регионами. Германия 
сталкивается с рядом геополитических вызовов, та-
ких как конфликты и напряженности в отношениях с 
Россией, угрозы терроризма и растущее влияние 
Китая в мировой политике. 

Чтобы сохранить баланс между экономическими 
интересами и геополитической безопасностью, Гер-
мания принимает ряд мер [5]: 

● Развитие сильной и надежной экономики, ко-
торая способна справиться с вызовами и кризисами. 

● Укрепление национальной безопасности, в 
том числе улучшение работы служб безопасности и 
сотрудничества с другими странами в области 
борьбы с терроризмом. 

● Развитие дипломатических отношений и со-
трудничества с другими странами в рамках между-
народных организаций, чтобы решать проблемы и 
конфликты мирным путем. 

● Соблюдение международного права и уваже-
ние прав и интересов других стран. 

● Развитие новых экономических стратегий и 
инновационных решений, которые могут помочь 
уменьшить зависимость Германии от экономиче-
ских связей с рискованными странами и регионами. 

Сохранение баланса между экономическими ин-
тересами и геополитической безопасностью явля-
ется сложным и динамичным процессом, который 
требует постоянного мониторинга и адаптации. Гер-
мания продолжает развиваться и приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям, чтобы обеспе-
чить свою экономическую стабильность и нацио-
нальную безопасность. Для этого необходимо сба-
лансировать свои экономические интересы с геопо-
литической стратегией и действовать в рамках меж-
дународных норм и законов, чтобы поддерживать 
стабильность и мир в мировом сообществе. Только 
так Германия сможет добиваться своих экономиче-
ских целей и обеспечивать свою безопасность в ме-
няющемся мире. 

В заключение, внешняя политика Германии на 
современном этапе является одним из ключевых 
факторов ее международной роли и влияния. Гер-
мания является активным участником международ-
ных организаций и международной политики, и 
стремится к мирному разрешению конфликтов и со-
трудничеству с другими странами. 

Одним из основных принципов внешней поли-
тики Германии является стремление к мирному ре-
шению конфликтов на основе дипломатии и между-
народного права. Германия активно участвует в ре-
шении мировых проблем, таких как борьба с терро-
ризмом, и оказывает гуманитарную помощь бежен-
цам и пострадавшим от конфликтов. 

Германия сталкивается с рядом вызовов и рис-
ков, включая террористические угрозы, геополити-
ческие конфликты и экономические проблемы. В от-
вет на это, правительство Германии принимает ряд 
мер по укреплению национальной безопасности, со-
трудничеству с другими странами и развитию новых 
экономических стратегий. 

В целом, внешняя политика Германии на совре-
менном этапе отражает ее стремление к междуна-
родному сотрудничеству, уважению прав и интере-
сов других стран и решению мировых проблем. 
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This article is devoted to the analysis of the foreign policy of Germany in the 

modern era. The article provides a brief overview of the history of 
Germany's foreign policy, describes its main principles and strategies, and 
also examines Germany's relations with key international partners and its 
role in solving global problems and conflicts. 

Germany is a major economic and political power that plays an important role 
in the European Union and on the world stage. One of the main principles 
of Germany's foreign policy is a commitment to peaceful conflict resolution 
based on diplomacy and international law. Germany also actively 
participates in solving global problems, such as fighting terrorism, and 
provides humanitarian assistance to refugees and those affected by 
conflicts. 

However, Germany also faces challenges and risks, including terrorist threats, 
geopolitical conflicts, and economic problems. Therefore, the German 
government takes measures to strengthen national security, cooperate with 
other countries, and develop new economic strategies. 

The article examines Germany's relations with key international partners, such 
as the United States, Russia, China, and the EU, as well as its role in 
solving global problems and conflicts, including Syria, the Middle East, and 
Ukraine. Special attention is given to the issue of maintaining a balance 
between economic interests and geopolitical security. 
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в контексте специальной военной операции 
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В современном динамичном политическом процессе человек яв-
ляется непосредственным участником политических отношений. 
В условиях политической нестабильности у индивида может про-
изойти существенное изменение политической идентичности. 
Кризис политической идентичности ведет как к росту политиче-
ской пассивности, так и массового проявления недовольства, что 
может выступить одним из факторов социально-политической 
нестабильности. В настоящей статье анализируются вопросы, 
связанные с возможным изменением политической идентичности 
под влиянием событий специальной военной операции, опреде-
ляются значимые факторы, под влиянием которых возможны 
данные изменения. Основной исследовательский вопрос, кото-
рый поднимается в статье заключается в следующем: «оказала 
ли специальная военная операция влияние на политическую 
идентичность крымчан и если да, то каким образом».  
Объектом исследования является политическая идентичность 
жителей Республики Крым и г. Севастополя.  
Предмет исследования– факторы, влияющие на возможное из-
менение политической идентичности 2022-2023 года.  
Цель статьи – определить, претерпела ли изменений политиче-
ская идентичность крымчан в связи со специальной военной опе-
рацией. Для достижения цели данного исследования представ-
лены данные опроса жителей Крыма о своем политическом по-
зиционировании на март 2023 года.  
Ключевые слова: политическая идентичность, регионалистика, 
Республика Крым, понятие идентичности, социально-политиче-
ская ситуация. 
 
 

В наиболее общем смысле, идентичность представ-
ляет собой осознанное или неосознанное ощуще-
ние принадлежности к той или иной общности по 
определённым основаниям. Такие основания пред-
ставляют собой свойства той или иной социальной 
группы, значимые для человека и принятые им. Как 
правило, идентичность всегда связана с ответами 
на вопросы «Кто я?», «Кто такие мы?», «Кто такие 
другие?». В процессе ответов на них человек или 
группа соотносит себя иными, идентифицирует со 
своими мировоззренческими установками.  

В процессе политической социализации у каж-
дого человека складываются представления осо-
знано или, напротив, не осознано о своей принад-
лежности к тем или иным политическим наррати-
вам. Благодаря этому формируется понимание 
того, что отличает его от одних и сближает с дру-
гими. Это свою очередь сказывается на отношениях 
с разными людьми, восприятии и оценки собствен-
ных политических взглядов и действий. 

В самом общем виде политическая идентичность 
представляет собой осознанное соотнесение лич-
ности (группы) с определенными политическими по-
зициями, символами, сообществами. Основными 
факторами, определяющими политическую иден-
тичность, являются система ценностей, транслиру-
емая политической системой, наличие устойчивых 
политических стереотипов, специфика настоящего 
исторического момента в котором находится обще-
ство, а также индивидуальные ориентации и опыт 
субъектов [2, с. 32]. На политическую идентичность 
индивида оказывают влияние различные внешние 
(обстановка в стране, средства массовой информа-
ции, общественные настроения и т.д.) и внутренние 
(уровень включённости в политические процессы, 
политическое воспитание, окружающая микросреда 
личности и т.д.) факторы. 

Согласимся с мнением Качанова Ю. Л. о том, что 
формирование политической идентичности должно 
быть связано с интеграцией сообщества на основе 
осознания собственной тождественности людей, в 
основе которых лежит совокупность фундаменталь-
ных принципов, образующих единства политиче-
ского общества. Идентичность – это комплексное 
образование, которое состоит из национальных, ци-
вилизационных и социокультурных аспектов, также 
выступает основой территориальных сообществ, 
поэтому она в какой-то степени может выступить 
фундаментом для становления и территориальных 
сообществ [5, с. 90].  

Политическая идентичность представляет собой 
ассоциирование принадлежности субъекта полити-
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ческого процесса с определённой политической по-
зицией, признаваемой другими субъектами полити-
ческих отношений. Она также характеризуется ощу-
щением принадлежности к какой-либо партии, идео-
логическому течению, или как отождествление груп-
пой себя с какой-либо политической позицией и при-
знание этого со стороны других субъектов полити-
ческого процесса. Самоопределение индивида как 
члена политической группы на основе ценностей, 
разделяемых им и группой, понимается как группо-
вая политическая идентичность [1]. 

Несмотря на то, что политическая идентичность 
является определённым результатом политической 
социализации, определенно представляет собой 
нестатическое явление, поэтому ее необходимо 
изучать как в современной динамике, так и в исто-
рическом контексте. Данное положение особенно 
наглядно проявляется при исследовании политиче-
ской идентичности жителей Республики Крым и г. 
Севастополя. С 2014 года по настоящий момент, в 
Крыму продолжается период адаптации к россий-
ской реальности (социальной, культурной, полити-
ческой) и её нарративам, которые для многих корен-
ных жителей полуострова оказались малознако-
мыми. Это можно связать с иным опытом политиче-
ской социализации, а также стремительным вхожде-
нием Крыма в Российскую Федерации.  

Согласно официальным данным опроса ВЦИОМ, 
проведенного в 2021 году среди жителей Респуб-
лики Крым в возрасте от 18 лет, 70% крымчан отме-
тили, что вхождение в Российскую Федерацию по-
ложительно сказалось на их жизни и жизни их се-
мей, 16% ответили, что это событие не сказалось на 
их жизни, а 9% считают, что сказалось отрица-
тельно. Положением дел в Республике Крым были 
довольны 75% жителей. Подавляющее большин-
ство опрошенных (85%) отметили, что за период с 
2014 по 2021 года, ситуация в Республике Крым 
улучшилась, только 5% отметили ухудшение [8]. 

Посредствам множественных анализов обще-
ственного мнения за данный временной период, 
можно констатировать в основном статичное поли-
тическое настроение и поведение крымчан [7], [8]. 
Однако, в ситуации возникшей политической турбу-
лентности нередко возникают реакции, когда вопрос 
идентификации «Кто я?» априори предполагает 
следующий вопрос «За кого я?». А по средствам по-
добной идентификации и примыкая к одной стороне, 
возникает опасность отсутствия адекватного диа-
лога и понимания другой, искать общие точки и осо-
знавать свою общность становится невозможно. В 
частности, в связи с началом специальной военной 
операции в 2022 году, жителей региона, в основном, 
в возрастном диапазоне 19– 26 лет, захлестнули за-
щитные реакции невротической вины, отрицания, 
чувство незащищенности и неопределенности по 
отношению к конфликтной ситуации между Украи-
ной и Российской Федерацией.  

Исходя из последних данных об общественных 
настроениях крымчан, после объявления о начале 
специальной военной операции, «уровень тревож-
ности в обществе повысился. Затем он снизился, но 
нельзя сказать, что специальная военная операция 

стало обыденностью. Всё неизвестное порождает 
тревогу. Сейчас уже есть понимание развития собы-
тий, понимание своего участия, поэтому люди отно-
сятся к специальной военной операции как к данно-
сти, соответственно, и реакция уже не такая острая, 
как была в начале» [7]. 

Для понимания состояния политической иден-
тичности, автор провела анкетный опрос жителей 
Крыма, которые проживали на полуострове до 2014 
года и имели на тот момент гражданство Украины. 
Анкетирование было осуществлено в формате он-
лайн-опроса. Выборку составла 100 респондентов 
(50 мужчин и 50 женщин), которые являются жите-
лями Республики Крым и г. Севастополя. Сам опрос 
проходил с 24 по 28 февраля 2023 года, спустя год 
после начала специальной военной операции на 
территории Украины. Возрастная категория лиц, 
участвовавших в данном исследовании – от 19 до 75 
лет, из которых представлены все значимые для вы-
борки социальные слои полуострова (студенты, ра-
бочие, пенсионеры). Территорию проживания опра-
шиваемых граждан Республики Крым в процентном 
соотношении показана на Рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Территориальная принадлежность опрошенных 
граждан 

 
Первый раздел анкеты включает в себя общие 

вопросы, касающиеся возраста пола, профессии и 
места проживания участников исследования. Вто-
рой блок вопросов касался оценки факторов, оказы-
вающих возможное влияние на политическую иден-
тичность: экономического состояния и безопасности 
региона, поддержки специальной военной опера-
ции, а также других аспектов, составляющих усло-
вия для возможного изменения политической иден-
тичности. Далее в работе представлены основные 
результаты анкетирования.  

На вопрос об экономическом положении реги-
она, 48% респондентов отметили, что экономика 
Республики Крым ухудшится, 35% – останется 
неизменной и 9% – улучшится. В то же время, уро-
вень личного заработка для многих остался неиз-
менным: 57% респондентов отметили свое неиз-
менное экономическое положение спустя год 
спецоперации, 10% отметили улучшение и 30% – 
ухудшение материального положения. Отметим, 
что ухудшение экономического состояния во мно-
гом жители Крыма связывают со снижение тури-
стической привлекательности региона, который 
отмечают 65% респондентов. 
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Для некоторых жителей Республики Крым, в ос-
новном людей пенсионного и предпенсионного воз-
раста четко прослеживается зависимость уровня за-
работной платы с доверием к действующей власти. 
Так, на открытый вопрос о личном мнении по поводу 
собственной политической идентичности и ее воз-
можных изменениях, 51% респондентов (возрастом 
от 45 до 75 лет) указывают на всестороннюю под-
держку действий Российской Федерации, усиление 
патриотических чувств по отношению к ней и ассо-
циацию себя с пророссийской позицией. Представ-
ленные данные также указывают на то, что работ-
ники бюджетной сферы, чье экономическое положе-
ние практически не пострадало, высказывают бес-
прекословную лояльность и поддержку действий 
Правительства.  

Относительно ощущения защищенности от воен-
ных угроз, в Республике Крым и г. Севастополе, 44% 
респондентов считают, что он улучшился, по срав-
нению с ситуацией на начало 2022 года, 30 %, что 
он остался неизменным и 21%, что он ухудшился. 
Тогда как годом ранее уровень безопасности оцени-
вался жителями полуострова почти единогласно как 
стабильный и достаточный для защиты населения. 

На вопрос об отношении жителей Республики 
Крым к специальной военной операции, 49% выра-
зили явное одобрение и поддержку действий Рос-
сийской Федерации, 21% придерживаются позиции 
нейтралитета. При этом 5% считают спецоперацию 
вынужденной мерой, 13% относятся к ней отрица-
тельно и 12% не могут однозначно определить свою 
позицию. Кроме того, важным представляется, что 
поддержку специальной военной операции выра-
жают, прежде всего, люди в возрастной группе от 45 
до 75 лет, наименьший показатель поддержки 
наблюдается у возрастной группы от 19 до 35 лет. 
Также следует отметить, что возрастная группа ак-
тивной молодежи настроена более критически к си-
туации, сложившейся в ходе специальной военной 
операции. 

Следует отметить, что изначально прямой во-
прос об одобрении действий специальной военной 
операции вызвал противоречивые реакции у ре-
спондентов. Так основным беспокойством, которые 
высказывали анкетируемые были опасения за воз-
можные негативные санкции за критику государ-
ственной власти. Стоит уточнить, что взаимосвязь 
отношения властей к критике и боязнь обывателя 
высказать личное мнение не всегда находится в 
прямой связи. Широкая общественность, находясь 
под влиянием средств массовой информации, мо-
жет негативно трактовать ужесточение уголовного 
законодательства в сфере дискредитации армии 
Российской Федерации. Вторым барьером, способ-
ствующим опасению граждан, явилась информация 
о штрафах и судебных процессах над теми, кто пуб-
лично критикует власть за специальную военную 
операцию. Вместе с тем, когда респонденты убеж-
дались, что анкетирование проводится анонимно и 
исключительно в исследовательских целях, они 
охотно отвечали на вопросы анкеты. В этой связи 
релевантность полученных результатов не вызы-
вает сомнения. 

Исследуя влияние специальной военной опера-
ции отношения с близким окружением (родственни-
ками), связанные с политической оценкой ситуации, 
выявлено, что 17% респондентов с начала спецопе-
рации стали хуже понимать друг друга, поскольку их 
позиции не совпадали; 22% – стали лучше понимать 
и относиться друг к другу; у 58% респондентов не 
изменились отношения с ближайшим окружением. 
При этом важно отметить, что респонденты, имею-
щие родственников на территории Украины, в от-
крытом вопросе особо подчеркивают тревогу за их 
жизнь и здоровье.  

Отвечая на вопрос об осознанной ассоциации 
себя с определенной страной, 75% респондентов 
считают себя жителями России, 5% причисляют 
себя к жителям Украины, остальные 20 % считают 
себя исключительно жителями Республики Крым. 
При этом, сопричастность к государству, исходя из 
данных исследования, не зависит от возрастной ка-
тегории, пола или профессии. Среди факторов, вли-
яющих на данное самоопределение, респонденты 
выделяют жизненный опыт, принадлежность к госу-
дарству и социальное положение. Фактор разделе-
ния позиции ближайшего окружения распростра-
нена среди возрастной группы молодежи от 19 до 35 
лет, что подтверждает тезис о её еще не сформиро-
вавшейся полностью политической идентичности. 

В целом, несмотря на проблемы в социально-
экономической и гуманитарной сферах, из опроса 
видно, период специальной военной операции су-
щественно не изменил пророссийские политические 
ориентации населения Крыма. На вопрос об изме-
нении политической позиции с февраля 2022 г. по 
сегодняшнее время, 86% опрошенных людей в 
Крыму ответили отрицательно. Подавляющее боль-
шинство крымчан, несмотря на высказывание кри-
тических замечаний о тех или иных сторонах жизни, 
связывают своё будущее с Россией. На вопрос, ка-
ким образом отразится ее проведение на жителях 
территории Республики Крым, 29% респондентов 
отмечают положительное влияние, 35% выражают 
нейтральную позицию, 28% считают последствия 
отрицательными для полуострова. 

Таким образом, социальное самочувствие и по-
литические ориентиры жителей Крыма, которые до 
2014 года имели украинское гражданство, преиму-
щество остается пророссийским. Вместе с тем, об-
ращает на себя внимание, что наиболее нестабиль-
ной социальной группой относительно своего поли-
тического позиционирования является молодёжь от 
19 до 35 лет. Такое положение дел обусловлено, 
прежде всего, её нестабильным экономическим по-
ложением, желанием отстраниться от выражения 
политических ориентиров вплоть до занятия пози-
ции политического абсентеизма, в том числе и по от-
ношению специальной военной операции. В целом, 
следует отметить, что ведущим трендом является 
патриотический настрой и желание как можно ско-
рее достичь стабильности.  
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Political identity of residents of the Republic Of Crimea in the context of a 
special military operation 

Tsuprik M.I.  
Financial University under the Government  
In the modern dynamic political process, a person is a direct participant in 

political relations. In conditions of political instability, an individual may 
experience a significant change in political identity. The crisis of political 
identity leads both to an increase in political passivity and mass 
manifestations of discontent, which can be one of the factors of socio-
political instability. This article analyzes the issues related to the possible 
change of political identity under the influence of the events of a special 
military operation, identifies significant factors under the influence of which 
these changes are possible. The main research question raised in the 
article is as follows: «Did the special military operation have an impact on 
the political identity of the Crimeans and, if so, in what way». 

The object of the study is the political identity of residents of the Republic of 
Crimea and Sevastopol. The subject of the study is the factors influencing 
the possible change of political identity in 2022-2023. The purpose of the 
article is to determine whether the political identity of the Crimeans has 
changed in connection with the special military operation. To achieve the 
purpose of this study, data from a survey of Crimean residents on their 
political positioning for March 2023 are presented. 

Keywords: political identity, regionalism, the Republic of Crimea, the concept 
of identity, socio-political situation. 
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Наиболее важной правовой категорией молодежной политики, 
связанной с политической активностью молодых граждан, явля-
ется народовластие. Основной вектор государственной моло-
дежной политики в области основных форм народовластия вы-
бран в целом правильно. Однако, на сегодняшнем этапе ее реа-
лизации возникает необходимость в принятии Правительством 
Российской Федерации, в дополнение к действующему Феде-
ральному закону «О молодежной политике в Российской Федера-
ции», новой Стратегии государственной молодежной политики, в 
которой будут конкретизированы основные меры по совершен-
ствованию правового регулирования интеграции молодых граж-
дан в процессы осуществления способов народовластия. Дан-
ные меры должны касаться не только Правительства Российской 
Федерации в целом, но и других федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих полномочия в области науки, 
образования, цифровых технологий. В условиях существования 
такой Стратегии, Центральной избирательной комиссии будет 
значительно проще выбирать дальнейший план действий и нахо-
дить более конкретные способы разрешения текущей проблема-
тики в вопросах правового просвещения и обучения молодых из-
бирателей.  
Ключевые слова: государственная молодежная политика, ин-
ституты народовластия, молодежь, Федеральный закон «О моло-
дежной политике в Российской Федерации» 
 

В современном комплексе общественных наук поня-
тие «молодежь», обычно определяется как «сово-
купность людей, которым общество предоставляет 
возможность социального становления, обеспечи-
вая их льготами, но ограничивая в возможности ак-
тивного участия в определённых сферах жизни об-
щества»[1]. В философской традиции такой способ 
определения категории носит так называемый нега-
тивный или апофатический метод, заключающийся 
в выражении сущности путём последовательного 
отрицания всех возможных его определений[2]. 
Фактически, общность «молодежь» в ней определя-
ется как зависимая категория, обладающая некото-
рыми ограниченными преимуществами, но несу-
щими также серьезные ограничения воли. Однако, 
необходимо понимать, что молодежь имеет серьез-
ное значение для правовой политики государства, 
как способа регуляции общественных отношений[3]. 
В соответствии с объективными данными, в 2014 
году в Российской Федерации проживали 33,22 мил-
лиона граждан в возрасте от 14 до 30 лет. После 
увеличения возраста молодежи с 30 до 35 лет вклю-
чительно, численность молодежи в возрасте 14-35 
лет в РФ увеличилась на 12,6 миллиона человек и 
достигла 39,1 миллиона[4]. Следовательно, моло-
дежь является значительной социальной группой, 
которая может оказывать влияние на принятие и ре-
ализацию общественно значимых решений. 

Важность молодежи для общественного и госу-
дарственного развития были подчеркнуты в Законе 
РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-
ФКЗ[5]. В частности, отнесение в соответствии с 
пунктом е) части 1 статьи 72 Конституции Россий-
ской Федерации молодежной политики к предметам 
совместного ведения Российской Федерации ее 
субъектов означает необходимость принятия право-
вых решений как федеральным законодателем, так 
и разработки законодательных гарантий непосред-
ственно субъектами Российской Федерации. Как от-
мечают Т.Я. Хабриева, А.А. Клишас «особенности 
молодежной политики предполагают разработку 
комплекса взаимосвязанных мер по содействию 
развитию потенциала молодежи, что сообразуется 
с логикой повышения конституционных гарантий 
прав граждан и корреспондирующих им обязанно-
стей государства»[6]. 

Необходимо также понимать, что в пункте е) ча-
сти 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 
реализация общих вопросов молодежной политики 
находится в системной связи с такими важными по-
нятиями как воспитание, образование и наука. Без 
взаимного влияния этих понятий, являющихся также 
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и непрерывными процессами, молодежная поли-
тика как таковая являлась бы термином без конкрет-
ного правового содержания и не могла бы быть дей-
ственным инструментом в руках государства. Сле-
дует отметить, что именно Правительство Россий-
ской Федерации обеспечивает проведение в Рос-
сийской Федерации единой социально ориентиро-
ванной государственной политики в области науки и 
образования и это определяет в дальнейшем логику 
нормативно-правового регулирования в указанной 
области.  

В развитии указанных ключевых положений Кон-
ституции Российской Федерации был принят Феде-
ральный закон «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации»)[7]. В частности, им был точно 
определен возрастной диапазон молодых граждан: 
от 14 до 35 лет включительно, который может быть 
расширен в случаях, предусмотренных самим Феде-
ральным законом «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации» другими федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, законами субъектов Российской Федерации, 
а также же иными органами публичной власти Рос-
сийской Федерации или должностными лицами ор-
ганов публичной власти Российской Федерации. 
Указанный возрастной диапазон свидетельствует о 
том, что к категории молодых граждан относится 
наиболее активная и наиболее работоспособная 
часть населения Российской Федерации, предста-
вители которой могут занимать должности руково-
дителей органов государственной власти или мест-
ного самоуправления. Примером могут быть канди-
даты на должность Президента Российской Федера-
ции (возрастной критерий 35 лет в соответствии с 
частью 2 статьи 81 Конституции Российской Феде-
рации), сенаторы Российской Федерации (возраст-
ной критерий 30 лет в соответствии с частью 4 ста-
тьи 95 Конституции Российской Федерации), депу-
таты Государственной Думы Российской Федерации 
(возрастной критерий от 21 года в соответствии с ча-
стью 1 статьи 97 Конституции Российской Федера-
ции), судьи Российской Федерации (возрастной кри-
терий 25 лет в соответствии с статьей 119 Конститу-
ции Российской Федерации). Следовательно, осо-
бое внимание государства к указанной возрастной 
группе является конституционно-обусловленным и 
связанным с тем, что молодые граждане могут 
участвовать в выработке и принятии общественно 
значимых решений, осуществлять функции управ-
ления государством.  

Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации» од-
ной из целей молодежной политики является созда-
ние условий для участия молодежи в политической 
жизни общества. Кроме того, еще одной социально 
значимой целью молодежной политики в Россий-
ской Федерации является формирование системы 
нравственных и смысловых ориентиров, позволяю-
щих противостоять идеологии экстремизма, нацио-
нализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дис-
криминации по признакам социальной, религиозной, 
расовой, национальной принадлежности и другим 

негативным социальным явлениям. Представля-
ется, что достижение указанных целей органически 
связано с общей политикой государства в области 
конституционного права на участие граждан в 
управлении делами государства, закрепленного 
статьей 32 Конституции Российской Федерации. 
Право на участие в управлении делами государства 
является одним из ключевых конституционных прав 
граждан в сфере политического функционирования 
социума. Представляется, что выстраивание эф-
фективной системы морально-нравственных ориен-
тиров, выполняющих функцию противодействия 
экстремистским и антиобщественным тенденциям 
невозможно без создания механизмов открытого 
диалога между органами публичной власти и обще-
ственностью, органической частью которой явля-
ются граждане молодого возраста. На это ориенти-
руют конкретные принципы осуществления моло-
дежной политики в Российской Федерации, указыва-
ющие на необходимость сочетания интересов лич-
ности, общества и государства, обеспечение сба-
лансированности интересов и прав молодежи, мо-
лодежных общественных объединений и иных граж-
дан, общественных объединений и организаций. К 
тому же, принципы молодежной политики в Россий-
ской Федерации требуют от законодателей и право-
применителей осуществления комплексного, науч-
ного и стратегического подхода при формировании 
и реализации молодежной политики. Это означает 
широкое привлечение к формированию правовых 
позиций в области молодежной политики предста-
вителей научного и экспертного сообщества и ква-
лифицированной общественности. Выработка 
надлежащего нормативного правового регулирова-
ния также невозможна без обязательного участия 
молодежи, молодых семей, молодежных обще-
ственных объединений в формировании и реализа-
ции молодежной политики, что закреплено п. 6 ст. 5 
Федерального закона «О молодежной политике в 
Российской Федерации». Кроме того, к основным 
направлениям реализации молодежной политики 
относится воспитание гражданственности, патрио-
тизма, преемственности традиций. Представляется, 
что перечисленные цели, принципы и основные 
направления молодежной политики в Российской 
Федерации невозможно реализовать без повышен-
ного внимания органов публичной власти к полити-
ческой активности молодых граждан, формирова-
ния их адекватного правосознания. Необходимость 
ухода от чистой декларативности принципов реали-
зации важных направлений государственной дея-
тельности должна диктовать усиление научно-ана-
литической деятельности в области теоретического 
осмысления осуществления и дальнейшего совер-
шенствования правого регулирования молодежной 
политики в Российской Федерации. Безусловно, та-
кая широкая научно-теоретическая работа будет не-
полной без учета мнения самой молодежи и привле-
чения к ней молодых специалистов. Учитывая, что 
сама категория «молодежь» до сих пор не имеет аб-
солютно четких границ, и имеет тенденцию к расши-
рению, некоторые исследователи указывают на то, 
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что данная категория граждан Российской Федера-
ции преимущественно осуществляет деятельность, 
связанную с получением среднего специального и 
высшего образования[8]. Это определяет необходи-
мость ориентации учебных учреждений обращать 
постоянное внимание на вовлечение учащихся в 
научную активность, касающуюся молодежной по-
литики. 

Одной из реальных проблем в описываемой 
сфере является аполитичность молодых граждан. 
Сам термин «аполитичность» означает «отрица-
тельное или безразличное отношение к политике, 
либо уклонение и отказ от участия в общественно-
политической жизни», причем ее частным случаем 
является так называемый «абсентеизм», то есть 
уклонение избирателей от участия в выборах пред-
ставительных органов[9]. Как указывалось ранее в 
Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации, в выборах федерального 
уровня участвует менее половины молодых рос-
сиян, лишь 33 % молодых граждан в возрасте до 35 
лет интересуются политикой и только 2,7 % моло-
дых людей принимают участие в деятельности об-
щественных организаций[10]. Безусловно, указан-
ные данные нуждаются в уточнении и проведении 
дополнительных социологических исследований, 
однако указанная тенденция уклонения от реализа-
ции избирательных прав представляется тревожной 
и являются одной из причин замедления граждан-
ско-политического развития Российской Федерации.  

В связи с этим наиболее важной правовой кате-
горией молодежной политики, связанной с полити-
ческой активностью молодых граждан, является 
народовластие. Как указывала Е.Ю. Бархатова 
структура народовластия складывается из институ-
тов непосредственной демократии, права граждан 
на осуществление власти через структуры публич-
ной власти, к которым относятся органы государ-
ственной власти и местного самоуправления[11]. В 
структуре народовластия особую роль играют 
именно институты непосредственной демократии, 
являясь ее важнейшим элементом. В соответствии 
с частью 3 статьи 3 Конституции Российской Феде-
рации высшим непосредственным выражением вла-
сти народа являются референдум и свободные вы-
боры.  

Очевидно, что сам по себе институт референ-
дума в Российской Федерации находится в некото-
ром «спящем» состоянии. Последний общенацио-
нальный референдум в Российской Федерации со-
стоялся в 1993 году: - 25 апреля 1993 года по во-
просу о доверии политике Президента Российской 
Федерации[12]. Не в последнюю очередь это обу-
словлено действующим законодательством о рефе-
рендуме в Российской Федерации, в частности по-
ложениями статей 14 и 15 Федерального конститу-
ционного закона «О референдуме»)[13]. Так, одной 
из возможных проблем являются завышенные тре-
бования к численности инициаторов референдума. 
В соответствии со статьей 14 Федерального консти-
туционного закона «О референдуме в Российской 
Федерации» ими должны быть не менее чем два 

миллиона граждан Российской Федерации, имею-
щих право на участие в референдуме, - при усло-
вии, что на территории одного субъекта Российской 
Федерации или в совокупности за пределами терри-
тории Российской Федерации находится место жи-
тельства не более 50 тысяч из них. С другой сто-
роны, процессуальный порядок реализации инициа-
тивы проведения референдума, принадлежащей 
гражданам Российской Федерации, содержащийся в 
статье 15 Федерального конституционного закона 
«О референдуме в Российской Федерации» очень 
сложен и тесно связан с деятельностью государ-
ственных органов с особым статусом, таких как Цен-
тральная избирательная комиссия Российской Фе-
дерации, так и высших судебных органов в Россий-
ской Федерации – Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и Верховного суда Российской Фе-
дерации. Все указанные, а также некоторые другие 
факторы привели к тому, что за последние 30 лет 
представители политических сил различного 
уровня, в том числе парламентской системной оппо-
зиции ни разу успешно не инициировали проведе-
ние общенационального референдума в Россий-
ской Федерации. Однако это не значит, что в среде 
молодых граждан Российской Федерации отсут-
ствует интерес к данному институту непосредствен-
ной демократии. Та же самая проблема существует 
и в отношении референдумов в субъектах Россий-
ской Федерации. К примеру, возможность проведе-
ния референдума города Москвы и местного рефе-
рендума предусмотрена Уставом города 
Москвы[14], а также Законом города Москвы «О ре-
ферендумах в городе Москве»[15]. Однако практика 
реализации данных норм до сих пор отсутствует. На 
уровне субъектов Российской Федерации, если не 
касаться практики вступления в Российскую Феде-
рацию новых субъектов, голосование на референ-
думах проходило очень ограничено. На региональ-
ном уровне проходили голосования о переносе сто-
лицы (в Республике Коми), о местном времени (в 
Волгоградской области), о поправках в региональ-
ную конституцию (в Чечне и Туве), об объединении 
регионов (в Красноярском крае, Пермской области, 
Забайкальском крае и других субъектах)[16]. Следо-
вательно, данная практика не достаточна и нет при-
знаков что государство хочет осуществлять какую-
то иную политику в указанной области. Следствием 
этого становится падение интереса к правовому ре-
гулированию референдумов в Российской Федера-
ции со стороны молодых граждан. 

Молодежная политика в части регулирования 
свободных демократических выборов предлагает 
нам большое количество правовых инструмента-
риев. Так, если Федеральный закон «О молодежной 
политике» лишь косвенно раскрывает основные 
направления обеспечения гарантий политических 
прав молодых граждан, то, к примеру Стратегия гос-
ударственной молодежной политики содержала го-
раздо более конкретный их перечень. В частности, 
Стратегией государственной молодежной политики 
в Российской Федерации для реализации приори-
тетного направления, включающего развитие сози-
дательной активности молодежи, предусмотрен 
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проект «Команда». Одной из целей реализации 
плана проекта «Команда» являлось привлечение 
молодежи к участию в выборах законодательных 
органов власти. Ожидаемыми результатами вклада 
молодежи в социально-экономическое, обще-
ственно-политическое и социокультурное развитие 
страны по итогам воплощения Стратегии должно 
было стать увеличение числа молодых людей, 
участвующих в выборах органов власти всех уров-
ней. Однако не приводится сведений, удалось ли 
органам государственной власти добиться указан-
ных результатов.  

Правительством Российской Федерации были 
приняты, взамен утратившей силу Стратегии госу-
дарственной молодежной политики, Основы госу-
дарственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года[17]. В Основах со-
держится определение «работы с молодежью», ко-
торая определяется как профессиональная дея-
тельность, направленная на решение комплексных 
задач по реализации молодежной политики в сфе-
рах труда, права, политики, науки и образования. 
Однако в дальнейшем, в Плане мероприятий по ре-
ализации Основ государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 
года[18] не было предусмотрено конкретных мер по 
вовлечению молодых граждан в разработку и реа-
лизацию внутренней политики государства. Пред-
ставляется, что указанные документы должны быть 
приведены в соответствие с концепцией Федераль-
ного закона «О молодежной политике в Российской 
Федерации», и в них должны быть предусмотрены 
меры по поддержке политической активности моло-
дежи, в особенности связанной с формами непо-
средственной демократии.  

Таким образом, основной вектор государствен-
ной молодежной политики в области непосред-
ственной демократии стал переходить от Прави-
тельства Российской Федерации к государственным 
органам с особым конституционным статусом, в 
сферу компетенции которых непосредственно вхо-
дят вопросы организации избирательного процесса 
– к Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации. Основным документом, определя-
ющим «дорожную карту» действий Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации яв-
ляется Молодежная электоральная концепция[19]. 
Этот комплексный документ является концептуаль-
ной программой взаимодействия избирательных ко-
миссий различного уровня с одной стороны и изби-
рателями молодого возраста с другой. Молодежная 
электоральная концепция в своем тексте учитывает 
опыт реализации предыдущих подобных докумен-
тов, таких как Постановление Центральной избира-
тельной комиссии «О проведении Дня молодого из-
бирателя»[20]. Молодежная электоральная концеп-
ция отличается от подобных прежде всего серьез-
ным уровнем теоретической проработанности – на 
должном уровне обоснована актуальность Моло-
дежной электоральной концепции, которая основы-
вается на точных социологических и правовых дан-
ных. Надлежащим образом обоснованы цели Моло-

дежной электоральной концепции, ориентирован-
ные на преодолении правового нигилизма, полити-
ческой апатии среди молодежи, достигаемые с по-
мощью правового просвещения и информирования 
молодых избирателей. В частности, указывается, 
что правовое просвещение и обучение молодых и 
будущих избирателей должно начинаться с началь-
ного школьного образования и поэтапно продол-
жаться вплоть до получения высшего образования, 
должно включать элементы творческой деятельно-
сти, организацию таких мероприятий как конкурсы, 
деловые игры, в том числе с использованием ин-
формационных технологий[21]. Молодежной элек-
торальной концепцией предусмотрено проведение 
на постоянной основе «Дней молодых избирате-
лей» в субъектах Российской Федерации. Отдель-
ное внимание уделено привлечению молодежи к ра-
боте в избирательных комиссиях, а также обучению 
наблюдателей из числа молодых избирателей. Су-
щественной новеллой Молодежной электоральной 
концепции также является взаимодействие Цен-
тральной избирательной комиссии с молодежными 
парламентами как с органами представительной де-
мократии.  

Также, Центральной избирательной комиссией 
были сформулированы меры по правовому просве-
щению и гражданскому становлению молодых изби-
рателей в Концепции повышения правовой куль-
туры избирателей в Российской Федерации на 2022-
2024 годы[22]. Ее главной отличительной чертой яв-
ляется установление конкретного перечня меропри-
ятий на указанный период времени и список ответ-
ственных органов.  

При этом несмотря на значительное количество 
направлений деятельности, Концепция нуждается в 
дальнейшей конкретизации. В частности, необхо-
димо выявить какие меры на сегодняшний день ока-
зались эффективными, а какие нуждаются в дора-
ботке. Кроме того, необходимо уяснить, нуждается 
ли молодежная электоральная политика в дальней-
шем законодательном совершенствовании.  

По мнению автора, целесообразно внесение из-
менений как в Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»[23], 
так и в акты Центральной избирательной комиссии, 
регулирующие вопросы гласности избирательных 
комиссий, направленные на установление квот для 
наблюдателей молодого возраста на выборах, в том 
числе для проходящих обучение в юридических 
высших учебных заведениях.  

Подводя итог, следует отметить, что основной 
вектор государственной молодежной политики в об-
ласти основных форм народовластия выбран в це-
лом правильно. Однако, на сегодняшнем этапе ее 
реализации возникает необходимость в принятии 
Правительством Российской Федерации, в дополне-
ние к действующему Федеральному закону «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации», но-
вой Стратегии государственной молодежной поли-
тики, в которой будут конкретизированы основные 
меры по совершенствованию правового регулиро-
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вания интеграции молодых граждан в процессы осу-
ществления способов народовластия. Данные меры 
должны касаться не только Правительства Россий-
ской Федерации в целом, но и других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
полномочия в области науки, образования, цифро-
вых технологий. В условиях существования такой 
Стратегии, Центральной избирательной комиссии 
будет значительно проще выбирать дальнейший 
план действий и находить более конкретные спо-
собы разрешения текущей проблематики в вопро-
сах правового просвещения и обучения молодых из-
бирателей.  
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Constitutional foundations of the youth policy of the Russian Federation 

in the field of institutions of democracy 
Grigoriev A.V. 
Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov 
The most important legal category of youth policy associated with the political 

activity of young citizens is democracy. The main vector of the state youth 
policy in the field of the main forms of democracy is generally chosen 
correctly. However, at the current stage of its implementation, there is a 
need for the Government of the Russian Federation to adopt, in addition to 
the current Federal Law "On Youth Policy in the Russian Federation", a 
new State Youth Policy Strategy, which will specify the main measures to 
improve the legal regulation of the integration of young citizens in 
processes of implementation of methods of democracy. These measures 
should apply not only to the Government of the Russian Federation as a 
whole, but also to other federal executive bodies exercising powers in the 
field of science, education, and digital technologies. Under the conditions 
of the existence of such a Strategy, it will be much easier for the Central 
Electoral Commission to choose a further plan of action and find more 
concrete ways to resolve the current problems in matters of legal education 
and training of young voters. 

Keywords: state youth policy, institutions of democracy, youth, Federal Law 
"On Youth Policy in the Russian Federation" 
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Основы общей долевой собственности:  
проблемы и перспективы 
 
 
 
 
Лиман Анна Анатольевна  
аспирант, кафедра «Гражданского права и процесса», НИУ 
«БелГу», zoloto.09@inbox.ru 
 
Статья обсуждает вопросы общей долевой собственности на 
здания и общее имущество. Представлено определение долевой 
собственности, виды общей долевой собственности, преимуще-
ства и недостатки этой формы собственности.  
Проблемы общей долевой собственности рассматриваются в 
контексте возникновения и регулирования, приводятся способы 
их решения. Один из способов - создание товарищества соб-
ственников жилья, которое будет управлять общим имуществом. 
Еще один способ - приватизация общего имущества. Также 
можно решить проблемы, связанные с общей долевой собствен-
ностью, заключением договоров между участниками долевой 
собственности о распределении расходов и доходов от исполь-
зования общего имущества. 
Перспективы общей долевой собственности связаны с ее ис-
пользованием как инструмента инвестирования в недвижимость, 
и повышения доступности жилья для граждан. Так же перспекти-
вами являются усовершенствование правового регулирования 
общей долевой собственности и использование ее для реализа-
ции программ государственной поддержки жилищного строитель-
ства. 
Статья представляет собой важный вклад в понимание общей 
долевой собственности на здания и общее имущество, а также 
ее проблем и перспектив. 
Ключевые слова: общая долевая собственность, недвижи-
мость, правовое регулирование, проблемы, перспективы, това-
рищество собственников жилья. 
 
 

В гражданском праве Российской Федерации воз-
можно возникновение права собственности на один 
объект у нескольких лиц, которое характеризуется 
как общая долевая собственность [3]. В контексте 
права собственности, несколько собственников не 
могут иметь исключительное право на одно и то же 
имущество, что исключает возможность "расщепле-
ния" права собственности, то есть совместного су-
ществования нескольких прав на одно имущество. 
Долевая собственность возникает, когда каждый из 
собственников имеет определенную долю в праве 
собственности на имущество, которая может быть 
выражена в виде дроби или процентного соотноше-
ния.  

Режим долевой собственности дает возможность 
выделить долю в праве собственности в качестве 
объекта гражданского оборота, помимо самого иму-
щества, находящегося в общей собственности. Каж-
дый собственник распоряжается своей долей само-
стоятельно, учитывая законодательные ограниче-
ния, в то время как осуществление прав в отноше-
нии общего имущества возможно только на основа-
нии соглашения всех собственников. 

Кроме долевой собственности, существует сле-
дующая форма собственности - совместная соб-
ственность, которая возможна только в определен-
ных случаях, прописанных в законодательстве. 
Например, супружеское имущество в соответствии 
со статьей 256 Гражданского Кодекса РФ относится 
к общей совместной собственности. 

Одним из главных преимуществ общей долевой 
собственности является возможность изначального 
определения доли каждого сособственника и в соот-
ветствии с этим распределения доходов от общего 
имущества, и расходов на его содержание. Общая 
долевая собственность позволяет субъекту распо-
рядиться своей долей. Недостатками этого режима 
являются возможность несогласованного решения 
сособственников по поводу осуществления право-
мочий и сложность принятия решений, особенно при 
наличии большого числа сособственников. 

Общая долевая собственность возникает в слу-
чаях, когда два или более лица становятся соб-
ственниками имущества, которое не может быть 
разделено без нарушения его функциональности 
(например, неделимые вещи) или не подлежит раз-
делу в соответствии с законодательством. Общая 
долевая собственность может быть установлена 
для делимого имущества, которое переходит в соб-
ственность нескольких лиц, в соответствии с зако-
нодательством или договором. 
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Согласно третьему пункту данной статьи, при пе-
редаче имущества нескольким лицам предполага-
ется, что такое имущество находится в их общей до-
левой собственности, если закон не предусматри-
вает иного режима совместной собственности. Чет-
вертый пункт определяет, что режим общей соб-
ственности возникает, если имущество не может 
быть разделено без изменения его назначения (не-
делимые вещи) или не подлежит разделу в соответ-
ствии с законодательством, и передается в соб-
ственность двум или нескольким лицам. 

В соответствии с пунктом 6 статьи возможно из-
менение режима общей совместной собственности 
на режим общей долевой собственности. Для изме-
нения режима необходимо заключить договор (со-
глашение) между сособственниками или обратиться 
в суд в случае недостижения согласия [4]. 

Общая долевая собственность является одним 
из наиболее сложных режимов права собственно-
сти, который часто сталкивается с проблемами. Од-
ной из таких проблем является право преимуще-
ственной покупки. Согласно действующему законо-
дательству, каждый участник общей долевой соб-
ственности вправе распоряжаться своей долей. В 
случае продажи доли третьей стороне, другие со-
собственники имеют преимущественное право на 
ее покупку. Продавец должен уведомить других 
участников о продаже своей доли третьей стороне 
путем направления письменного извещения. Срок 
уведомления составляет 30 дней, а для движимого 
имущества - 10 дней. 

В процессе осуществления преимущественного 
права на покупку доли в общей собственности воз-
никает ряд спорных вопросов и проблем, связан-
ных, в первую очередь, с правильным порядком и 
формой уведомления других сособственников о 
намерении продать свою долю. Однако не всегда 
необходимо уведомлять других участников о пред-
стоящей сделке. Например, при отчуждении зе-
мельных участков, предназначенных для сельскохо-
зяйственного использования, каждый сособствен-
ник имеет право свободно продать свою долю тре-
тьим лицам без предварительного оповещения дру-
гих участников [5]. 

Могут возникать сложности, связанные с отсут-
ствием информации о местонахождении других со-
собственников при продаже доли. В таких ситуациях 
возможным решением может быть предоставление 
доказательств, что уведомление о продаже доли 
было направлено по последнему известному месту 
жительства отсутствующих сособственников либо 
их местонахождение неизвестно. Такие доказатель-
ства могут быть представлены в виде адресного 
бюро, сообщения местной администрации или 
налоговых органов о задолженности отсутствую-
щего лица по уплате налогов, сборов и других пла-
тежей по доле в общем имуществе [6]. 

Еще одним важным аспектом долевой собствен-
ности на недвижимость являются вопросы, связан-
ные со зданиями. Владение квартирами в много-
квартирных домах осуществляется на праве общей 
долевой собственности. В этом случае все общие 

помещения, несущие конструкции здания, оборудо-
вание и инфраструктура, обслуживающие более од-
ной квартиры, также являются собственностью соб-
ственников квартир на праве общей долевой соб-
ственности. Для управления и обслуживания жилого 
дома может быть создано товарищество собствен-
ников жилья. Законодательство не регулирует отно-
шения между собственниками зданий и другими ли-
цами, которые могут приобрести часть здания. Раз-
деление имущества, находящегося в долевой соб-
ственности, возможно только по соглашению участ-
ников или по решению суда, если участники не мо-
гут достичь соглашения [2]. В связи с этим возни-
кают сложности в случае, если собственником всех 
помещений в здании является одно лицо, а затем 
появляются третьи лица, желающие приобрести 
часть здания. В этом случае права и интересы соб-
ственников здания и новых владельцев могут столк-
нуться вопреки друг другу. Вопросы возникают в 
связи с обязанностью уведомления о продаже доли 
в праве собственности и способом ее продажи, это 
может привести к возникновению споров и неразре-
шимых вопросов. 

При обсуждении проблем, связанных с общей 
долевой собственностью, следует уделить внима-
ние распределению расходов и доходов, связанных 
с использованием общего имущества. В соответ-
ствии со статьей 248 ГК РФ, доходы от использова-
ния общего имущества, находящегося в долевой 
собственности, должны распределяться между со-
собственниками пропорционально их долям. Ранее, 
когда здание находилось в единоличной собствен-
ности, доходы получал только единственный соб-
ственник, но теперь, когда здание находится в доле-
вой собственности, все доходы и расходы должны 
быть справедливо распределены между всеми со-
собственниками [1]. 

В соответствии со статьей 249 ГК РФ каждый со-
собственник обязан пропорционально своей доле 
взносить налоги, сборы и иные платежи по общему 
имуществу и обеспечивать сохранность и содержа-
ние здания. Таким образом, все расходы, связанные 
с обслуживанием здания, должны быть распреде-
лены между сособственниками с учетом их долей. 
Ранее такие расходы возлагались только на соб-
ственников отдельных помещений, но теперь, когда 
здание находится в общей долевой собственности, 
расходы и доходы должны четко распределяться 
между всеми сособственниками. 

Проблема связанная с расходами на содержание 
общего имущества здания может привести к необос-
нованной недоимке налога на прибыль. Согласно 
статье 249 ГК РФ, все расходы на содержание об-
щего имущества должны быть распределены между 
всеми сособственниками в соответствии с их до-
лями. Таким образом, при расчете налога на при-
быль каждый сособственник должен учитывать 
только свою долю расходов. Однако, расходы на об-
щее имущество могут быть значительными и могут 
вызвать проблемы с недоимкой налога на прибыль, 
если расходы не будут признаны обоснованными. В 
случаях, когда налогоплательщик не может полно-
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стью принять на себя расходы по содержанию об-
щего имущества, возникает проблема с НДС. В та-
ких случаях невозможно требовать возмещения 
НДС из бюджета в отношении таких расходов. 

Проблемы, связанные с общей долевой соб-
ственностью на здания и общее имущество, тре-
буют срочного решения. Одним из способов реше-
ния проблем является создание товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), которое будет управлять 
общим имуществом. В соответствии со статьей 290 
ГК РФ, собственники квартир в многоквартирном 
доме имеют право на общие помещения дома, кон-
структивные элементы здания, оборудование, пред-
назначенное для обслуживания нескольких квартир, 
а также сантехнические и электрические системы, 
находящиеся как внутри, так и за пределами квар-
тир. Для обеспечения управления и эксплуатации 
жилого дома, а также общего имущества, собствен-
ники квартир образуют ТСЖ, которое является не-
коммерческой организацией и регулируется зако-
ном о товариществах собственников жилья в соот-
ветствии со статьей 291 ГК РФ. 

Для решения проблемы, связанной с общим иму-
ществом в долевой собственности, может быть ис-
пользован способ приватизации. Согласно статье 
252 ГК РФ, имущество, находящееся в общей доле-
вой собственности, может быть разделено между 
участниками по их соглашению, и каждый участник 
имеет право требовать выдела своей доли из об-
щего имущества. Если участники не могут достичь 
соглашения о способах раздела или выдела доли, 
то участник долевой собственности может обра-
титься в суд для решения этого вопроса [7]. Прива-
тизация общего имущества может решить про-
блему, связанную с необходимостью согласования 
всех расходов на его содержание между сособ-
ственниками. 

Также можно решить проблемы, связанные с об-
щей долевой собственностью, путем заключения 
договоров между участниками долевой собственно-
сти о распределении расходов и доходов от исполь-
зования общего имущества. Это позволит сосредо-
точить внимание на конкретных обязательствах 
каждого сособственника, и определить ответствен-
ность за неисполнение этих обязательств. Такие до-
говоры могут регулировать расходы на обслужива-
ние и ремонт общего имущества, использование об-
щего имущества и принятие решений по его управ-
лению. Такие договоры должны соответствовать за-
конодательству РФ, в том числе ГК РФ и закону о 
долевом строительстве, и быть заключены с соблю-
дением необходимых формальностей. 

Так для решения проблем общей долевой соб-
ственности на здания и общее имущество, могут 
применяться различные способы, в том числе со-
здание ТСЖ, приватизация общего имущества и за-
ключение договоров между участниками долевой 
собственности. Каждый из этих способов имеет свои 
преимущества и недостатки, и выбор конкретного 
подхода должен быть основан на конкретных обсто-
ятельствах каждого случая.  

Перспективы общей долевой собственности на 
здания и общее имущество имеют значение для 

развития экономики и социальной сферы. Общая 
долевая собственность может стать мощным ин-
струментом развития малого и среднего бизнеса, и 
способом повышения доступности жилья для граж-
дан.  

Одной из перспектив развития общей долевой 
собственности является использование ее в каче-
стве механизма инвестирования в строительство 
новых объектов недвижимости. В этом случае не-
сколько инвесторов могут объединить свои сред-
ства и купить земельный участок или готовое здание 
для строительства нового объекта. После заверше-
ния строительства объекта каждый инвестор полу-
чает долю в собственности нового объекта пропор-
ционально внесенным ими средствам. Такой подход 
может стать эффективным механизмом для разви-
тия недвижимости в регионах, где отсутствуют круп-
ные инвесторы, и для реализации инфраструктур-
ных проектов. 

Еще одной перспективой является возможность 
использования ее для повышения доступности жи-
лья для граждан. Создание ТСЖ позволяет обеспе-
чить более эффективное управление общим иму-
ществом многоквартирных домов, что может приве-
сти к снижению расходов на содержание жилья и по-
вышению его качества. Использование общей доле-
вой собственности может стать механизмом реали-
зации программ государственной поддержки жи-
лищного строительства, направленных на обеспе-
чение доступности жилья для различных категорий 
граждан. 

Перспективы развития правового регулирования 
общей долевой собственности связаны с необходи-
мостью уточнения и дополнения нормативной базы, 
регулирующей отношения между участниками доле-
вой собственности на здания и общее имущество. 
Одним из направлений развития правового регули-
рования может стать упрощение процедур выдела 
доли в общей долевой собственности и ускорение 
процессов по разделу общего имущества между со-
собственниками. Также возможно усовершенство-
вание порядка управления общим имуществом и 
урегулирование вопросов, связанных с использова-
нием общего имущества в коммерческих целях. 
Можно усилить контроль за выполнением обяза-
тельств по содержанию общего имущества и разра-
ботать механизмы защиты прав сособственников в 
случае нарушения этих обязательств. Однако раз-
витие правового регулирования должно учитывать 
различные особенности общей долевой собствен-
ности в зависимости от типа объекта и количества 
участников долевой собственности, чтобы обеспе-
чить баланс интересов между ними и обеспечить 
устойчивое функционирование общей долевой соб-
ственности. 

В заключении можно отметить, что общая доле-
вая собственность на здания и общее имущество 
имеет свои проблемы, связанные с необходимо-
стью согласования расходов и доходов между со-
собственниками, и с разделом общего имущества в 
случае его приватизации. Наряду с проблемами, у 
общей долевой собственности есть перспективы 
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развития, связанные с использованием ее в каче-
стве механизма инвестирования в недвижимость, 
повышением доступности жилья для граждан и усо-
вершенствованием правового регулирования об-
щей долевой собственности. 
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common property. It presents the definition of shared ownership, types of 
shared ownership, advantages, and disadvantages of this form of 
ownership. Problems of shared ownership are considered in the context of 
their emergence and regulation, and methods for their resolution are 
provided. One way to solve these problems is by creating a housing 
cooperative, which will manage the common property. Another way is the 
privatization of common property. Additionally, problems related to shared 
ownership can be solved through agreements between the owners 
regarding the distribution of expenses and revenues from the use of 
common property. 

Prospects for shared ownership are associated with its use as an investment 
tool in real estate and improving accessibility to housing for citizens. The 
development of legal regulations for shared ownership and its use in 
implementing state-supported housing construction programs are other 
prospects. 

The article represents an important contribution to understanding shared 
ownership of buildings and common property, as well as its problems and 
prospects. 
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Статья посвящена анализу проблем правового регулирования 
института конкуренции в Российской Федерации. Автор иссле-
дует недостатки антимонопольного законодательства, отсут-
ствие эффективных механизмов защиты прав потребителей и 
низкую эффективность органов контроля за выполнением анти-
монопольного законодательства. Анализируются возможные 
пути решения этих проблем. Исследование показывает, что не-
достаточное внимание к правовому регулированию института 
конкуренции в России может негативно сказаться на развитии 
экономики и привести к нарушению прав потребителей. В статье 
также актуализируется вопрос совершенствования правового ре-
гулирования института конкуренции в условиях цифровой эконо-
мике. Автор статьи делает вывод о необходимости усовершен-
ствования антимонопольного законодательства и усиления кон-
троля за его соблюдением. 
Ключевые слова: институт конкуренции, правовое регулирова-
ние, антимонопольное законодательство, права потребителей, 
органы контроля. 
 

В современном мире конкуренция играет ключевую 
роль в экономическом развитии страны. Конкурен-
ция стимулирует предпринимательскую активность, 
инновационный потенциал и повышение качества 
товаров и услуг. В России институт конкуренции ре-
гулируется антимонопольным законодательством, 
которое направлено на предотвращение монополи-
зации рынков и защиту прав потребителей. Однако, 
существуют проблемы в правовом регулировании 
института конкуренции в Российской Федерации, ко-
торые могут привести к нарушению прав потребите-
лей и негативно сказаться на развитии экономики.  

Вопросы правового регулирования института 
конкуренции в России изучались многими исследо-
вателями и экспертами в разных областях, таких как 
экономика, право, социология и т.д. Среди отече-
ственных авторов, которые занимались исследова-
нием проблем правового регулирования института 
конкуренции в России, можно отметить следующих: 

- Исаева А.Ю., является канд. филол. наук, до-
центом кафедры Тульского государственного уни-
верситета, которая в своих работах пришла к вы-
воду, что прослеживается «тенденция дальнейшего 
совершенствования конкурентного права и антимо-
нопольного процесса, которые направлены на 
укрепление национальной экономики, дальнейшее 
развитие конкуренции и недопущение монополисти-
ческой деятельности» [9]; 

- Гарькавенко Л.В., которая является старшим 
преподавателем кафедры административного 
права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики», пришла в своих публика-
циях к мнению, что «конкуренция – это некий вид 
экономического соперничества, в результате кото-
рого достигаются поставленные цели [7]; 

- Петров И.В., доктор экономических наук, про-
фессор Кубанского государственного аграрного уни-
верситета имени И. Т. Трубилина, который пришел 
к выводу в своих публикациях, что «в настоящее 
время, для нормального развития конкурентных от-
ношений создает проблемы санкционная политика 
иностранных государств. В этих тяжелых условиях 
для хозяйствующих субъектов необходима разра-
ботка целостного системного правового механизма 
конкурентоспособной российской экономики» [12]. 

Эти и многие другие отечественные авторы 
внесли значительный вклад в исследование про-
блем правового регулирования института конкурен-
ции в России. Их работы помогли выявить слабые 
места существующей системы регулирования, 
предложить новые подходы к решению проблем и 
способы повышения эффективности работы орга-
нов контроля за соблюдением антимонопольного 
законодательства. 
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Конституция Российской Федерации устанавли-
вает нормативное регулирование института конку-
ренции в России. В частности, статья 8 Конституции 
Российской Федерации устанавливает правовые га-
рантии конкуренции [1]. Институт конкуренции в Рос-
сийской Федерации представляет собой систему 
правил и механизмов, которые регулируют экономи-
ческие отношения между предпринимателями и ор-
ганизациями на рынке. Более чем за двадцать пять 
лет существования антимонопольного законода-
тельства было принято большое количество норма-
тивных актов, изменяющих или дополняющих его 
содержание, что «вызвано поступательным разви-
тием общественных отношений по развитию конку-
ренции, с одной стороны, и стремлением государ-
ства обеспечить наиболее полноценную защиту 
прав и интересов субъектов конкурентных правоот-
ношений, с другой стороны» [11]. 

Гарантия права на добросовестную конкуренцию 
заключается в обеспечении соблюдения принципов 
свободы конкуренции и предотвращении любых 
форм недобросовестной конкуренции. Это достига-
ется через законодательные акты, которые регули-
руют конкуренцию и борьбу с монополизацией рын-
ков, а также через систему контроля и надзора со 
стороны соответствующих государственных орга-
нов [5]. Кроме того, гарантия права на добросовест-
ную конкуренцию предполагает существование эф-
фективных механизмов защиты прав потребителей 
и бизнеса, которые пострадали от недобросовест-
ных действий со стороны других участников рынка. 
Это могут быть как гражданские и административ-
ные, так и уголовные меры ответственности, в зави-
симости от характера нарушений. В целом, гарантия 
права на добросовестную конкуренцию является 
важным фактором для обеспечения развития эконо-
мики и улучшения условий жизни граждан, поэтому 
ее соблюдение должно быть одним из приоритетов 
государственной политики. 

Суть института конкуренции заключается в том, 
что он создает условия для свободной конкуренции 
между производителями и продавцами товаров и 
услуг, что в свою очередь способствует эффектив-
ному функционированию экономики и повышению 
уровня благосостояния населения [8]. 

Принцип свободы конкуренции является одним 
из основополагающих принципов правового регули-
рования предпринимательской деятельности. Его 
генезис и эволюция связаны с историей развития 
экономической мысли и практики. Истоки принципа 
свободы конкуренции уходят в глубокую историю. 
Однако, принцип свободы конкуренции в современ-
ном понимании был сформулирован в XIX веке в 
связи с развитием капитализма и свободного рынка. 
Этот принцип заключается в том, что каждый участ-
ник рынка должен иметь возможность свободно вхо-
дить и выходить с рынка, свободно определять 
цены на товары и услуги, а также свободно выби-
рать партнеров для торговли [6]. В Российской Фе-
дерации, принцип свободы конкуренции был закреп-
лен в 1991 году с принятием Закона «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках», который установил правила кон-
куренции на рынке и запретил монополии и дого-
воры, ограничивающие конкуренцию [2]. В последу-
ющем был принят Федеральный закон «О защите 
конкуренции» в 2006 году [3]. 

Сегодня принцип свободы конкуренции продол-
жает эволюционировать и развиваться. Вместе с 
тем, в некоторых случаях возникают вопросы о 
необходимости баланса между свободой конкурен-
ции и защитой потребителей и мелких предприни-
мателей от доминирования крупных компаний. В 
связи с этим в некоторых странах принимаются ан-
тимонопольные законы и правила, которые ограни-
чивают деятельность крупных компаний и защи-
щают интересы потребителей и мелких предприни-
мателей. 

Кроме того, в современном мире существуют но-
вые вызовы для принципа свободы конкуренции, та-
кие как развитие цифровой экономики, когда круп-
ные технологические компании получают значи-
тельное преимущество на рынке благодаря доступу 
к большому количеству данных и возможности соби-
рать информацию о потребителях. В связи с этим 
возникают вопросы о том, как правильно регулиро-
вать деятельность крупных технологических компа-
ний и защищать интересы потребителей [14]. 

Таким образом, принцип свободы конкуренции 
является важным элементом правового регулирова-
ния предпринимательской деятельности, который 
позволяет создавать условия для развития конку-
ренции и повышения качества товаров и услуг. Од-
нако, для обеспечения баланса между свободой 
конкуренции и защитой интересов потребителей и 
мелких предпринимателей необходимо постоянно 
анализировать и улучшать правовое регулирование 
на данной области. 

В Российской Федерации, институт конкуренции 
регулируется антимонопольным законодатель-
ством и контролируется Федеральной антимоно-
польной службой (ФАС). Основными задачами ФАС 
являются защита конкуренции, предотвращение и 
пресечение монополистических практик, регулиро-
вание концентрации предприятий и контроль за гос-
ударственными закупками [13]. 

В целом, институт конкуренции в Российской Фе-
дерации является ключевым элементом развития 
рыночной экономики и его правильное функциони-
рование является необходимым условием для до-
стижения экономической стабильности и роста. 

Несмотря на существующее антимонопольное 
законодательство, все еще существуют недостатки, 
которые могут негативно повлиять на институт кон-
куренции и права потребителей. Одним из недостат-
ков является недостаточное совершенство законо-
дательства, что приводит к неопределенности его 
толкования и применения. Также наблюдается от-
сутствие эффективных механизмов защиты прав 
потребителей, что может приводить к монополь-
ному поведению производителей и продавцов, 
ущемляющему интересы потребителей. 

Кроме того, в Российской Федерации наблюда-
ется низкая эффективность органов контроля за вы-
полнением антимонопольного законодательства. 
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Недостаточная квалификация и недостаточный уро-
вень независимости органов контроля могут приве-
сти к неправильному применению закона, а также к 
коррупции и взяточничеству. 

Эти недостатки антимонопольного законода-
тельства и отсутствие эффективных механизмов за-
щиты прав потребителей могут быть решены путем 
его усовершенствования и улучшения работы орга-
нов контроля за его соблюдением. 

Другими недостатками антимонопольного зако-
нодательства Российской Федерации являются низ-
кая эффективность мер пресечения нарушений ан-
тимонопольного законодательства, отсутствие эф-
фективных механизмов защиты прав конкурентов от 
злоупотреблений доминирующими позициями, а 
также недостаточная прозрачность работы антимо-
нопольных органов и отсутствие достаточного 
уровня их независимости от государственных и эко-
номических структур. 

Можно согласиться с мнением Коркмазовой М.Х., 
по мнению которой «за нарушение законодатель-
ства в сфере защиты конкуренции установлена как 
гражданско-правовая и административная, так и 
уголовная ответственность, в зависимости от нане-
сенного ущерба» [10]. Так, гражданско-правовая от-
ветственность позволяет потребителям получить 
компенсацию за ущерб, причиненный им наруше-
нием правил конкуренции, а административная и 
уголовная ответственность являются эффектив-
ными мерами для предотвращения нарушений за-
кона и наказания виновных лиц. Однако, для эффек-
тивной борьбы с нарушениями в сфере конкуренции 
необходимо не только установление ответственно-
сти, но и создание эффективных механизмов кон-
троля и надзора за выполнением законодательства, 
а также совершенствование самого антимонополь-
ного законодательства. 

Отсутствие эффективных механизмов защиты 
прав потребителей также является серьезной про-
блемой антимонопольного законодательства в Рос-
сии. Потребители часто сталкиваются с недобросо-
вестными практиками со стороны компаний, такими 
как завышение цен, недостаточная информация о 
товарах и услугах, ограничение выбора и т.д. Не-
смотря на наличие законодательных актов, которые 
защищают права потребителей, в реальности эф-
фективность их применения остается невысокой. 

Все эти недостатки антимонопольного законода-
тельства в Российской Федерации приводят к нера-
венству на рынке, снижению качества товаров и 
услуг, ограничению конкуренции, что в итоге отрица-
тельно влияет на экономическое развитие страны и 
ущемляет права потребителей. 

Приходим к выводу, что недостаточное внимание 
к правовому регулированию института конкуренции 
в России может негативно сказаться на развитии 
экономики и привести к нарушению прав потребите-
лей. Например, отсутствие здоровой конкуренции 
на рынке может привести к монополизации отдель-
ных отраслей экономики, что может привести к уве-
личению цен на товары и услуги, ухудшению каче-
ства продукции, снижению инноваций и развития. 

Кроме того, низкая эффективность механизмов кон-
троля за выполнением антимонопольного законода-
тельства и защиты прав потребителей может приве-
сти к тому, что компании будут нарушать законы, не-
смотря на штрафы и другие меры ответственности. 
Это может привести к нарушению прав потребите-
лей и их интересов, что может отрицательно ска-
заться на общественном благополучии. 

Важным представляется отметить, что в текущих 
условиях развития экономики в условиях санкций, 
Российская Федерация столкнулась с новыми вызо-
вами в области конкуренции, так как были введены 
ограничения на ввоз товаров из-за рубежа. Это при-
вело к тому, что многие российские компании укре-
пили свои позиции на внутреннем рынке, но в то же 
время возникла проблема недостаточной конкурен-
ции.  

Одной из проблем правового регулирования кон-
куренции в России является несовершенство анти-
монопольного законодательства. Некоторые нормы 
и правила закона не согласованы между собой, что 
затрудняет их понимание и применение в практике. 
Кроме того, существует проблема недостаточного 
контроля за соблюдением антимонопольного зако-
нодательства со стороны государственных органов. 
В условиях санкций также возникли новые про-
блемы в области защиты прав интеллектуальной 
собственности. Появилось большое количество 
подделок и нелицензионных копий продукции, что 
приводит к потере доходов для компаний и наруше-
нию прав потребителей. 

Однако, несмотря на эти проблемы, в России су-
ществуют позитивные моменты в области конкурен-
ции. Например, в последнее время активно разви-
ваются малые и средние предприятия, что способ-
ствует увеличению конкуренции на рынке. Также в 
России проводятся реформы в области антимоно-
польного регулирования, направленные на улучше-
ние механизмов контроля и предотвращение нару-
шений конкуренции. В целом, проблемы правового 
регулирования конкуренции в России в условиях 
санкций остаются актуальными и требуют дальней-
шего улучшения законодательства и механизмов 
контроля. 

Следующим направлением выступает развитие 
и внедрение информационных технологий в анти-
монопольное регулирование. Антимонопольное за-
конодательство должно быть готово своевременно 
и эффективно решать проблемы современной дей-
ствительности. Для этого необходимо синхронизи-
ровать требования нового времени и закон [15]. 

В программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [4] в качестве одного из препятствий в 
развитии цифровой экономики России названо от-
ставание от ведущих иностранных государств в раз-
витии конкурентоспособных информационных тех-
нологий, что объясняется пробелами нормативной 
базы для цифровой экономики и недостаточно бла-
гоприятной средой для ведения бизнеса и иннова-
ций и, как следствие, низким уровнем применения 
цифровых технологий бизнес-структурами. 
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Важно отметить, что в условиях цифровой эконо-
мики в Российской Федерации возникают новые про-
блемы в правовом регулировании института конкурен-
ции. Одной из таких проблем является неэффектив-
ность существующих механизмов защиты прав потре-
бителей в онлайн-среде, а также недостаточная про-
зрачность работы интернет-корпораций и их алгорит-
мов, что может приводить к дискриминации потреби-
телей и снижению конкуренции. Также в условиях 
цифровой экономики возникают проблемы с опреде-
лением рынков и доминирующих позиций, а также с 
контролем за слияниями и поглощениями компаний. В 
целом, существует необходимость в совершенствова-
нии антимонопольного законодательства и разра-
ботке новых механизмов контроля за конкуренцией в 
условиях цифровой экономики. 

В рамках решения выявленных проблем право-
вого регулирования института конкуренции в Рос-
сии, видится возможным реализация следующих 
направлений: 

1) Усовершенствование антимонопольного зако-
нодательства: необходимо разработать новые за-
коны и внести изменения в существующие для бо-
лее эффективного регулирования института конку-
ренции. Важно также устранить противоречия 
между законами и их неоднозначность, которые со-
здают проблемы для органов контроля и бизнеса; 

2) Улучшение механизмов защиты прав потреби-
телей: необходимо разработать эффективные ме-
ханизмы, которые бы помогли защитить права по-
требителей, в том числе через более быстрое и эф-
фективное рассмотрение жалоб и исков; 

3) Усиление контроля за выполнением антимоно-
польного законодательства: важно улучшить эф-
фективность органов контроля и усилить меры от-
ветственности за нарушение антимонопольного за-
конодательства, в том числе через более высокие 
штрафы и уголовное преследование; 

4) Повышение осведомленности об институте 
конкуренции: важно улучшить осведомленность 
всех заинтересованных сторон, включая бизнес, 
государственные органы, академические круги и по-
требителей, об институте конкуренции, его целях и 
принципах, а также о том, как соблюдать антимоно-
польное законодательство; 

5) Развитие конкуренции на рынках: важно стиму-
лировать развитие конкуренции на рынках, напри-
мер, через поощрение развития малого и среднего 
бизнеса, упрощение процедур регистрации и лицен-
зирования, уменьшение государственного вмеша-
тельства в экономику и др. 

При этом, уточнение понятия недобросовестной 
конкуренции и дополнение списка ее проявлений в 
Федеральном законе «О защите конкуренции», 
могло бы усилить контроль за нарушениями в этой 
области и предотвратить произвол. Также, воз-
можно, стоило бы ужесточить ответственность за 
нарушения антимонопольного законодательства и 
повысить штрафы до уровня, который будет в состо-
янии оттолкнуть хозяйствующих субъектов от наме-
рения нарушать правила конкуренции. В целом, 
улучшение правового регулирования института кон-

куренции в Российской Федерации является важ-
ным шагом для поддержания здоровой конкурент-
ной среды и защиты прав потребителей. 

Для совершенствования правового регулирова-
ния института конкуренции в условиях цифровой 
экономики в РФ могут быть предприняты следую-
щие меры: 

1) Разработка новых нормативных актов, учиты-
вающих специфику цифровой экономики и ее влия-
ние на конкуренцию. Это может включать в себя 
уточнение определений, расширение списка запре-
щенных действий и методов нарушения антимоно-
польного законодательства, а также установление 
новых механизмов контроля за выполнением анти-
монопольного законодательства в цифровой сфере; 

2) Укрепление ответственности за нарушение ан-
тимонопольного законодательства в цифровой эко-
номике. Это может быть достигнуто через повыше-
ние штрафов и усиление мер административной и 
уголовной ответственности за нарушения конкурен-
ции в цифровой сфере; 

3) Развитие механизмов защиты прав потребите-
лей в цифровой экономике. Это может включать в 
себя установление требований к защите данных и 
конфиденциальности, повышение прозрачности и 
доступности информации о товарах и услугах, а 
также расширение прав потребителей на возврат 
товара или услуги в цифровой сфере; 

4) Усиление механизмов контроля за доминиру-
ющим положением в цифровой экономике. Это мо-
жет быть достигнуто через установление новых кри-
териев определения доминирующей позиции на 
цифровых рынках, а также через усиление механиз-
мов контроля за слияниями и поглощениями в циф-
ровой сфере; 

5) Развитие международного сотрудничества в 
области правового регулирования конкуренции в 
цифровой экономике. Это может включать в себя 
обмен опытом, разработку общих стандартов и 
принципов, а также совместное рассмотрение круп-
ных международных дел о нарушении конкуренции 
в цифровой сфере. 

В целях преодоления отставания от стран-лиде-
ров в применении информационных технологий 
необходимо повышение конкурентоспособности 
российских компаний на мировых рынках. В связи с 
чем одним из ключевых направлений развития гос-
ударственного регулирования является антимоно-
польное регулирование в условиях развития цифро-
вой экономики и ее глобализации. Также перед гос-
ударством остро встает вопрос о необходимости ак-
туализации правовых и технологических средств ан-
тимонопольного регулирования в условиях цифро-
вой реальности с целью обеспечения благоприят-
ной конкурентной среды и защиты конкуренции. 

Основополагающими информационно-коммуни-
кационными инструментами, которые могут быть ис-
пользованы при осуществлении антимонопольного 
регулирования, должны стать: 

- технологии обработки больших данных; 
- блокчейн-технологии; 
- интернет вещей; 
- виртуальная и дополненная реальность; 
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- искусственный интеллект [15]. 
В качестве следующего направления необхо-

димо закрепление антимонопольного комплаенса 
на законодательном уровне. Антимонопольный ком-
плаенс представляет собой систему мер, направ-
ленных на соблюдение антимонопольного законо-
дательства и предотвращение нарушений конкурен-
ции на рынке. Он включает в себя правовое обуче-
ние, систему мониторинга и контроля, а также ответ-
ственность за нарушения. В настоящее время фор-
мирование правовой культуры соблюдения антимо-
нопольного законодательства является необходи-
мым базисом для улучшения ситуации в экономике 
с развитой конкуренцией, где хозяйствующие субъ-
екты действуют добросовестно, не нарушая Закон о 
защите конкуренции, и это стало нормой для многих 
хозяйствующих субъектов [13]. 

Во многих странах, включая Россию, антимоно-
польный комплаенс не является обязательным тре-
бованием законодательства, но предприятия все 
чаще внедряют его, чтобы избежать штрафов и су-
дебных разбирательств. Однако, закрепление анти-
монопольного комплаенса на законодательном 
уровне может повысить его эффективность и значи-
мость для бизнеса. В законодательстве также могут 
быть предусмотрены меры стимулирования пред-
приятий к внедрению антимонопольного компла-
енса, такие как льготы, снижение штрафов или воз-
можность участия в государственных закупках. Сле-
довательно, закрепление антимонопольного ком-
плаенса на законодательном уровне может помочь 
повысить эффективность его внедрения в бизнесе и 
обеспечить справедливую конкуренцию на рынке. 

Исходя из вышеизложенного, автор статьи при-
ходит к выводу, что на сегодняшний день, суще-
ствует определенный ряд проблем в правовом регу-
лировании института конкуренции в Российской Фе-
дерации. Недостатки антимонопольного законода-
тельства и отсутствие эффективных механизмов за-
щиты прав потребителей могут негативно сказаться 
на экономике и нарушить права потребителей. Для 
решения этих проблем необходимо усовершенство-
вать антимонопольное законодательство и усилить 
контроль за его соблюдением. Кроме того, важно 
проводить образовательную работу среди населе-
ния по вопросам конкуренции и защиты прав потре-
бителей. Только таким образом можно обеспечить 
справедливую конкуренцию на рынке и защитить ин-
тересы всех участников экономических отношений. 

В заключении можно отметить, что проблемы 
правового регулирования института конкуренции в 
Российской Федерации являются серьезными и тре-
буют внимания со стороны государства. Недостатки 
антимонопольного законодательства, неэффектив-
ные механизмы защиты прав потребителей и низкая 
эффективность органов контроля за выполнением 
антимонопольного законодательства могут приве-
сти к нарушению конкуренции и ущербу для эконо-
мики и потребителей. Современные технологии и 
появление цифровой экономики также вносят свои 
коррективы в правовое регулирование конкуренции. 
Необходимо разработать новые механизмы кон-
троля за деятельностью компаний в цифровой 

сфере и ужесточить ответственность за нарушения 
антимонопольного законодательства. В целом, со-
вершенствование правового регулирования инсти-
тута конкуренции в России является важным 
направлением для обеспечения эффективной кон-
куренции и защиты прав потребителей в условиях 
современной экономики. 
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Правовые проблемы, связанные с задействованием 
искусственного интеллекта в создании результатов 
интеллектуальной деятельности 
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В настоящей публикации рассматривается юридический аспект 
использования искусственного интеллекта в создании результа-
тов интеллектуальной деятельности. На основе действующего 
законодательства раскрывается содержание искусственного ин-
теллекта, устанавливаются правовые и юридические основания 
участия искусственного интеллекта в генерации охраняемых за-
коном результатов интеллектуальной деятельности. В заключе-
нии делается вывод о том, что искусственный интеллект де-
факто способен участвовать в фактических отношениях по фор-
мированию результатов интеллектуальной деятельности, однако 
де-юре не способен обладать какими-либо правами на послед-
ние 
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, авторское право, ис-
ключительное право 
 

В настоящее время мировое экономическое и тех-
нологическое развитие в контексте постиндустри-
ального общества в силу складывающихся объек-
тивно-исторических причин выдвинуло на передний 
план тренд цифровизации социального простран-
ства. Причем цифровизация (диджитализация) – это 
закономерный этап эволюции информационного об-
щества, целиком укладывающийся в локус постин-
дустриализма. Данный вывод можно сделать на ос-
нове фундаментального труда Даниэла Белла, ос-
нователя идеи информационного общества, под 
названием «Грядущее постиндустриальное обще-
ство. Опыт социального прогнозирования». Ученый, 
не говоря о цифровизации как таковой, обозначает 
критерии постиндустриального социума, под кото-
рые подпадает в том числе диджитализация: «1) 
масштабы и пределы технического подхода к реше-
нию социальных проблем; 2) оценка отраслей, про-
изводящих «знания», а не товары, и доли этих от-
раслей (коммерческих и некоммерческих) в эконо-
мике страны; 3) основы сплоченности любого нового 
класса, базирующегося на умениях, а не на владе-
нии собственностью; 4) возможность того, что тех-
нические специалисты и технократы превратятся в 
новый, господствующий класс (подобно буржуазии, 
которая появилась раньше развертывания крупной 
промышленности), заменяющий прежний класс бур-
жуа»[5]. Отсюда следует, что цифровизация, хотя и 
является качественно новым этапом информатиза-
ции, но основывается на технократическом, компе-
тенционном, инновационном и интеллектуальном 
фундаменте постиндустриализма. 

Заметим, что цифровизацию в научной литера-
туре нередко именуют цифровой трансформацией. 
По мнению М.А. Скляра и К.В. Кудрявцевой, послед-
няя включает в себя следующие тренды: «автома-
тизация бизнес-процессов с минимизацией участия 
человека, «интернет вещей», дополненная реаль-
ность, виртуальная реальность, 3-D моделирование 
и 3-D печать, технологии машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта, связь цифровой эконо-
мики с робототехникой»[12]. При этом одним из ос-
новных, мейнстримных, направлений цифровиза-
ции в юридическом контексте, на наш взгляд, явля-
ется искусственный интеллект, его юридический 
статус, пределы ответственности и возможность 
участия в правоотношениях с соответствующими 
правовыми последствиями.  

Проблематика искусственного интеллекта в раз-
резе юриспруденции в последнее время стала ак-
тивно разрабатываться отечественными учеными. 
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Авторы уделяют особое внимание правосубъектно-
сти искусственного интеллекта (А.В. Степанова)[14], 
участию искусственного интеллекта в судопроиз-
водстве (Н.Н. Апостолова)[6], правовому статусу ис-
кусственного интеллекта и проблемам его норма-
тивного правового регулирования (А.А. Васильев, 
И.Г. Крысанова-Кирсанова, А.В. Минбалеев, С.А. 
Соменков, И.О. Трушина, Д. Шпопер, А.А. Щитова,) 
[8, 9, 11, 13, 15], влиянию искусственного интеллекта 
на трудовые правоотношения (Э.И. Лескина)[10] и 
уголовный процесс (А.Ю. Афанасьев)[7]. При этом 
надо понимать, что отмеченный перечень правовых 
проблем в сфере функционирования искусствен-
ного интеллекта носит далеко не полный характер, 
а перечисление всех юридических аспектов вовле-
ченности искусственного интеллекта в российское 
правовое поле потребовало бы отдельного иссле-
дования. Тем не менее, по нашему убеждению, в 
настоящее время остается слабо изученной про-
блема соотношения искусственного интеллекта с 
российским правом интеллектуальной собственно-
сти.  

Из наиболее авторитетных исследований по дан-
ному вопросу следует выделить фундаментальное 
диссертационное изыскание П.М. Морхата под 
названием «Правосубъектность искусственного ин-
теллекта в сфере права интеллектуальной соб-
ственности: гражданско-правовые проблемы»[3], в 
котором автор разбирал следующие аспекты затра-
гиваемой тематики: детерминанты неопределенно-
сти понятия «искусственный интеллект», исследо-
вание критериев творческого вклада искусственного 
интеллекта в создание результатов интеллектуаль-
ной деятельности, гражданско-правовое исследова-
ние потенциальной правосубъектности юнитов ис-
кусственного интеллекта, изучение правовых и фак-
тических опций и последствий «экстраполяции мо-
дифицированных прав человека на юниты искус-
ственного интеллекта»[3].  

Однако рамками одного, пусть даже серьезного и 
концептуального, исследования невозможно исчер-
пать правовые нюансы вовлечения искусственного 
интеллекта в отношения, сопряженные с правом ин-
теллектуальной собственности. Стало быть, 
назрела актуальная потребность в установлении 
действительных возможностей искусственного ин-
теллекта в гражданско-правовых отношениях в 
сфере интеллектуальной собственности и результа-
тов интеллектуальной деятельности и, в частности, 
в исследовании процесса задействования искус-
ственного интеллекта в создание результатов ин-
теллектуальной деятельности. 

Рассматривая обозначенную нами проблема-
тику, заметим, прежде всего, что к настоящему вре-
мени в российской системе законодательства имеет 
место легальное определение понятия «искусствен-
ный интеллект». Содержание указанной правовой 
категории отражено в Федеральном законе «О про-
ведении эксперимента по установлению специаль-
ного регулирования в целях создания необходимых 
условий для разработки и внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта в субъекте Российской Фе-
дерации – городе федерального значения Москве и 

внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 
закона «О персональных данных» от 24.04.2020 № 
123-ФЗ[2]. Не имея надобности дословно отражать 
законодательное определение искусственного ин-
теллекта, раскроем компоненты последнего на ос-
нове нормы-дефиниции обозначенного федераль-
ного закона: 1) технологический (имитация когнитив-
ных функций человека, в том числе свойства само-
обучаемости и поиска неалгоритмизированных ре-
шений отдельно взятых казусов, сопоставимость 
результатов деятельности искусственного интел-
лекта с итогами деятельности действительного (ор-
ганического) интеллекта человека); 2) инфраструк-
турный («информационные системы, информаци-
онно-телекоммуникационные сети, иные техниче-
ские средства обработки информации»[2]); 3) про-
граммно-процессный (специальное программное 
обеспечение и сервисы). 

Искусственный интеллект понимается россий-
ским законодателем, в первую очередь, как техно-
логия, а точнее, как набор технологий по обработке 
человеческого языка и речи, в том числе по распо-
знаванию и синтезированию последней, а также по 
интеллектуальной поддержке генерирования и 
обоснования тех или иных решений. Потому не вы-
зывает удивления то обстоятельство, что термин 
«интеллект» применяется в данном случае условно, 
ибо презюмируется, что комплекс технологических 
решений не способен в принципе обладать право-
вой субъектностью, присущей физическим лицам 
как носителям правоспособности (возможности 
субъекта права иметь гражданские права) и дееспо-
собности (способности субъекта права своей актив-
ностью приобретать субъективные права и нести 
установленные законом юридические обязанности), 
включая сделкоспособность (способность участво-
вать в юридических фактах, влекущих становление, 
изменение и прекращение гражданских правоотно-
шений) и деликтоспособность (способность нести 
юридическую ответственность за совершенные пра-
вонарушения). В свете вышесказанного соотноше-
ние человеческого интеллекта (который, между про-
чим, ложится в интеллектуальный компонент право-
вого статуса физического лица наряду с компонен-
том волевым, целеполагательным) с интеллектом 
искусственным можно уподобить соотношению 
между организмом и композицией, где организм – 
это набор элементов, объединенных прочными и 
уникальными системными связями, детерминирую-
щими уникальность, непохожесть и своеобразие, а 
композиция – это набор разрозненных консолидиро-
ванных частей (пусть даже способных в целокупно-
сти решать некоторые задачи), не объединенных 
«органическим» единством. 

Обозначим причины невозможности обладания 
искусственным интеллектом гражданско-правовой 
субъектностью. Во-первых, в отечественном праве 
отсутствует указание на юридически значимые об-
стоятельства, могущие свидетельствовать о появ-
лении у искусственного интеллекта правосубъект-
ности. Во-вторых, искусственный интеллект есть 
лишь совокупность технологий, используемых чело-
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веком, что говорит не об их субъектности, а об объ-
ектности. В-третьих, важным компонентом право-
субъектности является деликтоспособность, сопря-
женная с волевым компонентом, отсутствующим у 
искусственного интеллекта. В-четвертых, стоит об-
ратиться к телеологической проблеме: внедрение 
технологии искусственного интеллекта направлено 
на улучшение качества жизни, повышение эффек-
тивности публичного управления, улучшение соци-
альных отношений. То есть искусственный интел-
лект – это способ совершенствования общества, со-
путствующий механизм, но никак не обладающая 
самоцелью субъектность, существующая для самой 
себя. 

Теперь перейдем к характеристике результатов 
интеллектуальной деятельности (далее возможно 
сокращение – «РИД»). Под ними, согласно статье 
1225 Части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – «ГК РФ»), понимаются 
«произведения науки, литературы и искусства, про-
граммы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ), базы данных, исполнения, 
фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю ра-
дио- или телепередач (вещание организаций эфир-
ного или кабельного вещания), изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, селекцион-
ные достижения, топологии интегральных микро-
схем, секреты производства (ноу-хау), фирменные 
наименования, товарные знаки и знаки обслужива-
ния, географические указания, наименования мест 
происхождения товаров, коммерческие обозначе-
ния»[1].  

РИД входят в перечень объектов гражданских 
прав (статья 128 ГК РФ), что означает необходи-
мость их правовой регламентации и охраны. Ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, с точки 
зрения гражданского законодательства, раскрыва-
ются в контексте принадлежности субъекту граж-
данских правоотношений имущественных (в первую 
очередь, исключительное право) и неимуществен-
ных (право следования, право доступа и пр.) прав 
(статья 1226 ГК РФ). Носителем первоначальных 
имущественных и неимущественных прав на РИД в 
настоящее время является только автор соответ-
ствующих результатов, однако он управомочен пе-
редать свои исключительные права иным лицам на 
основании участия в договорных и иных отношениях 
(пункт 3 статьи 1228 ГК РФ).  

В контексте вовлеченности искусственного ин-
теллекта в процесс создания охраняемых РИД все 
вышеозначенное говорит о следующем.  

Во-первых, искусственный интеллект как ком-
плекс технологических решений по имитации чело-
веческого интеллекта, конечно, может принимать 
фактическое участие в разработке результатов ин-
теллектуальной деятельности, однако последние не 
могут закрепляться за искусственным интеллектом 
в силу отсутствия у него какой-либо гражданской 
правосубъектности.  

Во-первых, в правоотношения в части результа-
тов интеллектуальной деятельности (обладания ис-
ключительными правами, передачи таких прав, 
охраны авторских прав на результаты творческого 

труда) могут быть вовлечены только граждане и 
юридические лица, а также публично-правовые 
субъекты. Это значит, что искусственный интеллект 
не обладает никакими правами на результаты ин-
теллектуальной деятельности – как первоначаль-
ными, так и производными.  

В-третьих, законодатель четко установил непре-
одолимую пропасть между носителем искусствен-
ного интеллекта (объектом вещных правоотноше-
ний) и теми результатами, которые были генериро-
ваны посредством технологии искусственного ин-
теллекта. Это значит, что результаты интеллекту-
альной деятельности как исключительные права ав-
тора (физического лица) приобретают собственное 
юридическое значение и отделяются от материаль-
ного носителя, в котором соответствующие резуль-
таты запечатлены (пункт 1 статьи 1227 ГК РФ). 

В заключение заметим, что искусственный ин-
теллект как часть материального мира способен 
участвовать в фактических отношениях по форми-
рованию результатов интеллектуальной деятельно-
сти, однако он не способен обладать какими-либо 
правами на последние как технология, априори ли-
шенная гражданской и всякой другой правосубъект-
ности. 
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В статье рассматривается проблема правосубъектности носите-
лей искусственного интеллекта. Автор, рассматривая категорию 
правосубъектности в теоретико-правовой и цивилистической 
науке, понимает под ней неотъемлемую черту субъекта права, 
позволяющую последнему за счет обладания правоспособно-
стью и дееспособностью иметь субъективные права и нести юри-
дические обязанности в рамках существующего в определенном 
правопорядке легального поля. Обозначается легальное опреде-
ление искусственного интеллекта. Заявляется аргументация в 
пользу невозможности обладания искусственным интеллектом и 
его носителями правосубъектностью: 1) отсутствие в российском 
законодательстве указания на обстоятельства, могущие свиде-
тельствовать о появлении у носителя искусственного интеллекта 
правосубъектности; 2) характеристика носителя искусственного 
интеллекта как вещи, которая не может одновременно являться 
субъектом; 3) невозможность носителя искусственного интел-
лекта обладать деликтоспособностью ввиду отсутствия волевого 
компонента; 4) искусственный интеллект есть технологические 
решения, которые не могут быть объектом; 5) искусственный ин-
теллект и его носители есть средство улучшения жизни субъек-
тов права, которое существует не для себя, а для удовлетворе-
ния потребностей субъектов 
Ключевые слова: правосубъектность, искусственный интел-
лект, правоотношения, цифровизация 
 

Развитие экономических отношений и непрекращаю-
щиеся технологические новации в условиях постинду-
стриального общества породили к настоящему вре-
мени всемирный тренд цифровизации, затрагиваю-
щий как общественное производство и сферу услуг, 
так и политико-правовую материю. Как отмечают ис-
следователи процесса цифровой трансформации, ха-
рактерными чертами последней являются «автомати-
зация бизнес-процессов с минимизацией участия че-
ловека, «интернет вещей», дополненная реальность, 
виртуальная реальность, 3-D моделирование и 3-D 
печать, технологии машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта, связь цифровой экономики с робото-
техникой»[8]. Вместе с тем наибольший интерес ис-
следователей и практиков сейчас привлекает именно 
искусственный интеллект, который внедряется почти 
что повсеместно: от банкинга и энергетики до оказа-
ния государственных услуг населению и политиче-
ского управления обществом. При этом у специали-
стов юридической направленности в свете экспансии 
технологии искусственного интеллекта могут справед-
ливо возникать вопросы о правовой субъектности вир-
туального «интеллекта». Подобный интерес, с нашей 
точки зрения, объясняется тем, что существуют опа-
сения замены подлинного, человеческого интеллекта 
в бизнес-процессах и государственном управлении на 
интеллект цифровой, рукотворный. Стало быть, серь-
езному и всестороннему осмыслению должен подле-
жать вопрос о том, может ли искусственный интеллект 
в принципе являться субъектом юридической жизни в 
текущем отечественном правовом поле. 

Однако, для того чтобы развить обозначенную во 
вводном абзаце статьи проблематику, следует для 
начала дать общую характеристику правосубъект-
ности как таковой, раскрыть ее сущность и содержа-
ние. Это позволит затем перейти к описанию искус-
ственного интеллекта и последующему ответу на 
вопрос о том, можно ли перенести актуальные при-
знаки правосубъектности на носителей искусствен-
ного интеллекта. 

Говоря об общей характеристике правосубъект-
ности, ее сущности и содержании, нам необходимо 
отметить, что категория «правосубъектность» в 
юридической науке относится, с одной стороны, к 
теории государства и права, а, с другой стороны, к 
цивилистической науке. 

С точки зрения теории государства и права, право-
субъектность «представляет собой правоспособ-
ность и дееспособность вместе взятые, т.е. право-
дееспособность»[4]. Понятие правосубъектности «от-
ражает те ситуации, когда правоспособность и дее-
способность неразделимы во времени, органически 
сливаются воедино». Т.Н. Радько обращает внимание 
на привязку правовой субъектности к той или иной от-
расли права. По его убеждению, «отраслевая право-
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субъектность выступает как закрепленная правом спо-
собность лица иметь и реализовывать конкретные (в 
соответствии с отраслями права) юридические права, 
обязанности и законные интересы: конституционные, 
административные, гражданские, трудовые»[5]. Лако-
ничное определение правосубъектности можно встре-
тить у А.Г. Хабибулина и В.В. Лазарева; для ученых 
правосубъектность – это «способность быть субъек-
том права»[7]. Таким образом, из всего вышеизложен-
ного мы можем заключить, что правосубъектность – 
это неотъемлемая черта субъекта права, позволяю-
щая ему за счет обладания правоспособностью и де-
еспособностью иметь субъективные права и нести 
юридические обязанности в рамках существующего в 
определенном правопорядке легального поля. 

Отметим, что, с точки зрения теоретико-правовой 
науки, правосубъектность – это атрибут субъекта 
права. А субъект права, в свою очередь, выступает в 
качестве компонента правовых отношений. В сущно-
сти, под правоотношением понимается «обществен-
ное отношение, урегулированное нормами права и 
участники которого обладают соответствующими 
субъективными правами и юридическими обязанно-
стями»[3]. Правоотношение как данность юридиче-
ской материи возникает ввиду воздействия действи-
тельных (в данном случае – позитивных) правовых 
норм на поведение людей и отношения между ними. 
Кроме того, надо понимать, что правовая связь между 
самостоятельными в интеллектуальном и волевом от-
ношении субъектами права, выражающаяся в валид-
ных субъективных правах и юридических обязанно-
стях, строится на нормах объективного права.  

В рамках правовых отношений в теории государ-
ства и права принято выделять четыре составляю-
щие: субъекты, объект, субъективное право и юриди-
ческую обязанность (иногда в качестве компонента 
правоотношений также обозначают юридические 
факты). Субъекты права могут быть представлены ин-
дивидуально (физические лица) и коллективно (юри-
дические лица и публично-правовые образования – 
органы государственной власти и органы местного са-
моуправления). Объект права – это то, на что направ-
лены действия субъектов права. В юридической тео-
рии в части объекта до сих пор отсутствует единая 
точка зрения по вопросу о том, что же представляет 
собой объект. Сторонники монистической концепции 
полагают, что объект – это только действия субъектов 
права, последователи плюралистического подхода 
убеждены в том, что объект следует понимать шире, 
так как к нему относится вся действительность – при-
родная и социальная.  

Субъективное право – это установленные в нормах 
позитивного права виды и границы возможного и/или 
дозволенного поведения. Структура субъективного 
права включает в себя: 1) право на самостоятельные, 
автономные активно-преобразовательные действия; 
2) право требовать от правообязанного лица соответ-
ствующего поведения; 3) право притязания – то есть 
правомочие требовать применения государственного 
принуждения к правонарушителю; 4) возможность ис-
пользования благ, вытекающих из правовых установ-
лений. В отличие от субъективного права юридиче-

ская обязанность раскрывается посредством необхо-
димости совершения определенных действий или от-
каза от их совершения, необходимости адекватного 
реагирования на законные требования управомочен-
ного лица, необходимости несения правовой ответ-
ственности при нарушении юридических норм, необ-
ходимости воздерживаться от препятствования дру-
гому лицу в активной реализации своих прав и закон-
ных интересов. 

В гражданско-правовой науке, где по очевидным 
причинам исследованию подлежит другой объект, по-
нятие правосубъектности не привязывается к право-
отношению, хотя и предусматривает включение пра-
воспособности и дееспособности. Так, гражданская 
правосубъектность – это «социально-правовая воз-
можность субъекта быть участником гражданских пра-
воотношений»[6]. В русле цивилистического знания 
правосубъектность рассматривается как единство 
правоспособности (возможности субъекта права 
иметь гражданско-правовые права) и дееспособности 
(способности субъекта права своей активностью при-
обретать субъективные права и нести установленные 
законом юридические обязанности). При этом в содер-
жание дееспособности включается сделкоспособ-
ность (способность участвовать в юридических фак-
тах, влекущих становление, изменение и прекраще-
ние гражданских правоотношений) и деликтоспособ-
ность (способность нести юридическую ответствен-
ность за совершенные правонарушения). 

С точки зрения действующего гражданского зако-
нодательства, правоспособность физического лица 
возникает в момент рождения и прекращается по-
сле смерти (пункт 2 статьи 17 Гражданского кодекса 
Российской Федерации)[1], дееспособность физиче-
ского лица начинает действовать в полном объеме 
после достижения совершеннолетия (пункт 1 статьи 
21 Гражданского кодекса Российской Федерации) и 
прекращается либо вследствие смерти, либо после 
вступления в законную силу решения суда о призна-
нии недееспособным. В случае с юридическими ли-
цами момент возникновения правоспособности и 
дееспособности совпадает (дата регистрации в 
Едином государственном реестре юридических 
лиц), как и момент прекращения (исключение из от-
меченного ранее реестра). 

Теперь необходимо разобраться с тем, что же 
представляет собой искусственный интеллект и но-
ситель искусственного интеллекта. Согласно ле-
гальному определению[2], искусственный интеллект 
представляет собой набор технологических реше-
ний, посредством использования которых появля-
ется возможность «имитировать когнитивные функ-
ции человека…и получать при выполнении конкрет-
ных задач результаты, сопоставимые, как минимум, 
с результатами интеллектуальной деятельности че-
ловека». Искусственный интеллект, согласно отме-
ченному акту, обладает способностями по самообу-
чению и поиску неалгоритмизированных решений. 
Искусственный интеллект как составляющая техно-
логической жизни включает в себя соответствую-
щую информационную инфраструктуру, программ-
ное обеспечение, а также процессы и сервисы по 
работе с данными и поиску решений. 
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По нашему убеждению, сопоставления вышена-
званной характеристики искусственного интеллекта с 
теоретическими положениями о правосубъектности 
вполне достаточно для того, чтобы заключить об от-
сутствии у искусственного интеллекта как такового и 
его носителей правовой субъектности. Во-первых, 
правосубъектность порождается и изменяется на ос-
нове какого-либо юридического факта (регистрация 
юридического лица, рождение, достижение совершен-
нолетия, эмансипация и пр.), а в российском законода-
тельстве отсутствует указание на юридически значи-
мые обстоятельства, могущие свидетельствовать о 
появлении у носителя искусственного интеллекта пра-
восубъектности. Конечно, создание носителя искус-
ственного интеллекта и запуск процессов, имитирую-
щих когнитивную деятельность, может относиться к 
юридическим фактам, но к тем, которые не связаны с 
правами и обязанностями. Во-вторых, сам носитель 
искусственного интеллекта представляет собой тех-
ническое средство обработки информации, которое 
расценивается как объект правоотношений, но никак 
не в качестве субъекта. А объект права, очевидно, не 
может породить правовой субъект. В-третьих, важным 
компонентом правосубъектности является деликто-
способность, а для ее возникновения недостаточно 
интеллектуальных процессов и/или их имитации, как в 
случае с искусственным интеллектом. Также необхо-
дим волевой компонент деликтоспособности, который 
у искусственного интеллекта отсутствует и который не 
способен воссоздать его носитель. В-четвертых, как 
явствует из легального определения, искусственный 
интеллект есть комплекс технологических решений, а 
последние, как и носитель искусственного интеллекта, 
могут быть только объектами правоотношений. Нако-
нец, в-пятых, если обратиться к названному ранее фе-
деральному закону, можно заметить, что внедрение 
технологии искусственного интеллекта (что влечет 
воспроизводство соответствующих носителей) 
направлено на улучшение качества жизни, повыше-
ние эффективности публичного управления, улучше-
ние социальных отношений. Проще говоря, искус-
ственный интеллект – это способ совершенствования 
общества, сопутствующий механизм. И этот способ не 
может являться субъектом, потому как последние су-
ществуют для самих себя, а искусственный интеллект 
«существует» для обслуживания субъектов права – 
граждан, юридических лиц, институтов публичной вла-
сти. 

Таким образом, в завершение статьи заметим, 
что искусственный интеллект и его носители к 
настоящему времени предстают, согласно действу-
ющему законодательству, в качестве объектов пра-
воотношений. Это значит, что они не могут обладать 
правосубъектностью и активно участвовать в юри-
дических отношениях. 
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The article deals with the problem of the legal personality of carriers of artificial 

intelligence. The author, considering the category of legal personality in 
theoretical legal and civil science, understands it as an integral feature of the 
subject of law, allowing the latter, due to the possession of legal capacity and 
legal capacity, to have subjective rights and bear legal obligations within the 
framework of the legal field existing in a certain legal order. The legal definition 
of artificial intelligence is indicated. Arguments are presented in favor of the 
impossibility of possessing artificial intelligence and its carriers as legal 
personality: 1) the absence in Russian legislation of an indication of 
circumstances that may indicate the appearance of legal personality in the 
carrier of artificial intelligence; 2) characterization of the carrier of artificial 
intelligence as a thing that cannot simultaneously be a subject; 3) the 
impossibility of the carrier of artificial intelligence to have tortiousness due to the 
absence of a volitional component; 4) artificial intelligence is technological 
solutions that cannot be an object; 5) artificial intelligence and its carriers are a 
means of improving the lives of subjects of law, which exists not for itself, but to 
meet the needs of subjects 
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Правовые вопросы квалификации недобросовестного 
поведения, нарушающего публичный порядок 
 
 
 
 
Седова Жанна Игоревна, 
кандидат юридических наук, Российский государственный уни-
верситет правосудия, Zhanna.sedova@EL5-energo.ru 
 
С целью выявления особенностей квалификации недобросовест-
ного поведения, нарушающего публичный порядок, на конкрет-
ных практических ситуациях, примерах судебной и арбитражной 
практики необходимо рассмотреть некоторые виды такого недоб-
росовестного поведения, появившиеся в современном историче-
ском периоде. Особенности соотношения принципа добросовест-
ности, являющегося общим и общепризнанным принципами 
права, и оговорки о публичном порядке, являющейся императив-
ной нормой права, в контексте квалификации недобросовестного 
поведения, нарушающего публичный порядок, представляет 
важную задачу в условиях введения государствами взаимных од-
носторонних мер ограничительного характера (недружественных 
санкций). Заблуждение о том, что за применение недружествен-
ных санкций на территории РФ не установлена ответственность, 
должно быть развеяно, так как ответственность в этом случае 
наступает за нарушение публичного порядка РФ. Убытки, причи-
ненные нарушением публичного порядка, также подлежат возме-
щению. 
Ключевые слова: принцип добросовестности, общий принцип 
права, общепризнанный принцип права, отрицание недобросо-
вестного поведения, публичный порядок, односторонние меры 
ограничительного характера. 
 
 

Принцип добросовестности является общим прин-
ципом права для всех правовых систем, представ-
ляющим собой императивную норму права, которая 
обладает высшей юридической силой, и общепри-
знанным принципом международного права, харак-
теризующимся сверхимперативностью и наивыс-
шей юридической силой. Общий принцип права и 
общепризнанный принцип права соотносятся по 
своей юридической силе как категорический и свер-
категорический императивы юридической силы. Из 
принципа добросовестности, обладающего свой-
ством нормативной автономности, выкристализовы-
ваются требования к поведению субъектов любого 
правоотношения. Эти требования, сложенные в 
нормы-предписания императивного и сверхимпера-
тивного характера, направлены на защиту общества 
и государства от недобросовестного поведения как 
частных, так и публичных субъектов правоотноше-
ний. 

В современных условиях геополитической турбу-
лентности наиболее актуальное значение имеет 
необходимость защиты публичного порядка Россий-
ской Федерации. Соотношение двух таких импера-
тивных норм, как принципа добросовестности и ого-
ворки о публичном порядке, требует отдельного ис-
следования. Выявление недобросовестных практик, 
попирающих фундаментальные принципы и основы 
национального правопорядка, необходимо для 
оценки достаточности и эффективности правовых 
средств защиты публичного порядка. 

Можно выделить следующие виды недобросо-
вестного поведения, нарушающего публичный поря-
док: 

1. Применение хозяйствующими субъектами 
односторонних недружественных мер ограничи-
тельного характера иностранного государства 
на территории Российской Федерации представ-
ляет собой недобросовестное поведение, нару-
шающее публичный порядок РФ. 

Односторонние меры ограничительного харак-
тера представляют собой закрепленные в нормах 
национального права государства меры, предписы-
вающие физическим и юридическим лицам, находя-
щимся под его юрисдикцией, воздерживаться под 
страхом привлечения к юридической ответственно-
сти от совершения определенных действий [1, c. 
108], в частности, не взаимодействовать с теми фи-
зическими и юридическими лицами, которые вклю-
чены в специальные блокирующие перечни («санк-
ционные списки»). 

Российские юридические лица, не относящиеся к 
юрисдикции вводящего ограничительные меры ино-
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странного государства, но опасающиеся негатив-
ного влияния таких мер на их бизнес, в поисках за-
щиты от односторонних ограничительных мер ино-
странных государств создают специальные право-
вых механизмы, направленные на их персональную 
защиту от негативного влияния ограничительных 
мер.  

К таким правовым механизмам, самостоятельно 
и стихийно выработанным современной бизнес-
практикой, можно отнести следующие: 

1) включение в договоры положений (оговорок) о 
немедленном расторжении договора в случае вклю-
чения контрагента в санкционный список опреде-
ленного государства (в бизнес-практике такие поло-
жения контрактов принято называть «санкционными 
оговорками»); 

2) требование иностранным контрагентом вы-
дачи «сертификата конечного пользователя» (end-
use certificate), в котором от российского контрагента 
требуется подтвердить: (а) что продаваемые ему 
товары будут использоваться исключительно в це-
лях, описанных предметом договора; (б) что товары 
не будут использоваться, целиком либо частично, 
для проектов, имеющих отношение к определенным 
отраслям российской экономики; (в) что приобрета-
емые российский лицом товары не будут переда-
ваться физическим или юридическим лицам, субъ-
ектам или объектам, находящимся на определен-
ных территориях РФ и(или) использоваться на этих 
территориях; (г) что товары (их части), услуги или 
технологии не будут переданы или использованы на 
конкретных месторождениях; 

3) включение в договор с иностранным контр-
агентом оговорки о применимом иностранном праве 
и применимой юрисдикции, чтобы была возмож-
ность воспользоваться мерами защиты, предусмот-
ренными в нормативно-правовых документах госу-
дарств, устанавливающих ограничительные меры. 
Если сторона договора отказалась от исполнения 
обязательств по договору в связи с введенными гос-
ударством односторонними санкциями и в резуль-
тате этого нарушила договор, то выдвинутые контр-
агентом требования по договору об исполнении обя-
зательств в натуре, выплате договорных штрафов 
или убытков будут отклонены судами государства, 
вводящего санкции. Национальное законодатель-
ство о санкциях, как правило, защищает националь-
ных физических и юридических лиц от таких требо-
ваний: например, в санкционном праве ЕС преду-
смотрены положения о том, что суды ЕС должны от-
клонять требования, предоставленные им на рас-
смотрение, когда нарушение договора или исполне-
ние с нарушениями вызвано соблюдением нару-
шившей стороной санкций и правил ЕС. Чтобы вос-
пользоваться этой мерой защиты, сторонам дого-
вора следует понимать, что договор должен регули-
роваться законодательством ЕС, споры должны пе-
редаваться на рассмотрение в суд страны-члена 
ЕС, поскольку суды за пределами ЕС не обязаны со-
блюдать правила санкционного режима. Такие ого-
ворки о применимом иностранном праве встреча-
ются в договорах с контрагентами, расположенными 

в юрисдикции, в отношении которой действуют огра-
ничительные меры. Действительность такой ого-
ворки в настоящее время обсуждается правове-
дами со ссылкой на то, что правовой основой ее 
включения в контракт могут являться Принципы 
международных коммерческих договоров УНИДРУА 
2016 года и принцип «автономии воли сторон» (см. 
пункты 3.3.1 – 3.3.2 Принципов УНИДРУА 2016 г. и 
дело Арбитражного суда города Москвы № А40-
126531/17-68-571) [5, c. 132], что делает такую ого-
ворку с точки зрения права: допустимой, юридиче-
ски действительной, закрепленной прямым воле-
изъявлением обеих сторон в договоре и отражаю-
щими справедливый баланс правоотношений участ-
ников бизнеса, действующих в условиях нескольких 
санкционных режимов разных стран; 

4) утверждение в юридическом лице внутрикор-
поративной политики о воздержании (Recusal Policy) 
членов совета директоров или топ-менеджеров от 
участия в обсуждении и решении вопросов, которые 
относятся к заключению сделок с контрагентом, 
включенным в санкционный список иностранного 
государства (такие положения могут быть инкорпо-
рированы в устав компании и в положение о совете 
директоров, если члены совета директоров отно-
сятся к юрисдикции, в отношении которой дей-
ствуют ограничительные меры). В частности, прото-
кол заседания совета директоров должен содер-
жать информацию о том, какие иностранные члены 
совета директоров не обсуждали, не участвовали в 
принятии решения, не голосовали, а также их уча-
стие в заседании не требовалось для обеспечения 
кворума такого заседания совета директоров, если 
вопрос повестки дня совета директоров, например, 
касался одобрения сделки с заблокированным ли-
цом; 

5) создание в холдинге регламента (основных 
принципов) по заключению сделок с заблокирован-
ными контрагентами, включенными в санкционные 
списки иностранного государства, в условиях «не-
возможности избегания» заключения таких сделок 
из-за обязательности соблюдения императивных 
норм собственного национального законодатель-
ства и других существенных причин;  

6) расширение компетенции внутрикорпоратив-
ного комитета по комплайенсу относительно вопро-
сов заключения сделок с заблокированными контр-
агентами, включенными в санкционные списки ино-
странного государства или интеграционных группи-
ровок государств (союза) [4, c. 164-184]. 

Возникает проблема того, что реализация рос-
сийскими юридическими лицами на практике всех 
вышеприведенных выработанных «на скорую руку» 
механизмов и «санкционных оговорок» может со-
здать факт нарушения публичного порядка Россий-
ской Федерации (статьи 1193 Гражданского кодекса 
РФ). Стремление изобрести свои правовые меха-
низмы защиты от санкционного режима иностран-
ных государств может привести к косвенному при-
знанию (или признанию «де факто») действия ино-
странных ограничительных мер в России и их фак-
тическому применению на территории нашей 
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страны, что не допустимо в принципе. Факт призна-
ния юридическим лицом на территории собствен-
ного государства действия односторонних недруже-
ственных мер ограничительного характера ино-
странного государства будет являться нарушением 
публичного порядка отечественного государства – 
места инкорпорации такого юридического лица. 

На Российской энергетической неделе в октябре 
2022 года и на межрегиональном российском фо-
руме классической юридической университетской 
науки «XII Пермский конгресс ученых-юристов» 
было отмечено новое применение статьи 1193 
Гражданского кодекса РФ: если российскому лицу 
причинены убытки применением российским контр-
агентом, находящимся под контролем недруже-
ственного иностранного лица, норм иностранного 
права, а именно, односторонних недружественных 
мер ограничительного характера, которые противо-
речат публичному порядку Российской Федерации, 
то такие убытки подлежат возмещению на основа-
нии статьи 15 Гражданского кодекса РФ. Причине-
ние частному лицу убытков нарушением публичного 
порядка должно быть наказуемо, поэтому несмотря 
на то, что в статье 1193 Гражданского кодекса РФ 
содержится только одна санкция – неприменение 
нормы иностранного права, противоречащей пуб-
личному порядку РФ, – можно утверждать, что за 
нарушение публичного порядка есть еще вторая 
косвенная санкция – возмещение убытков, причи-
ненных нарушением публичного порядка. 

Таким образом, если третейский суд (междуна-
родный коммерческий арбитраж) вынесет решение, 
последствия исполнения которого, по сути, пред-
ставляют собой признание иностранных государ-
ственных односторонних мер ограничительного ха-
рактера, то такое решение нарушает публичный по-
рядок Российской Федерации. Вследствие изложен-
ного представляется возможным утверждать, что о 
нарушении публичного порядка Российской Феде-
рации может также свидетельствовать: (1) призна-
ние на основании решения третейского суда дей-
ствия иностранных государственных односторонних 
мер ограничительного характера (т.е. односторон-
них недружественных мер ограничительного харак-
тера иностранного государства) в Российской Феде-
рации и их фактического применения на территории 
Российской Федерации в отношении российских фи-
зических и юридических лиц; (2) нарушение реше-
нием иностранного суда, третейского суда междуна-
родного публичного порядка (например, нарушение 
присущих государству международных иммуните-
тов, нарушение порядка выдачи уполномоченным 
от имени государства лицом согласия на рассмотре-
ние спора с участием государства в третейском раз-
бирательстве или международном коммерческом 
арбитраже на территории другого иностранного гос-
ударства) [4, c. 164-184]. 

Более того, последствия признания и исполне-
ния решений иностранных судов, третейских судов 
надо проверять на непротиворечие публичному по-
рядку через призму того, что последствия исполне-
ния решения иностранного суда, третейского суда 

свидетельствуют (не свидетельствуют) ли о призна-
нии действия иностранных государственных одно-
сторонних мер ограничительного характера (т.е. од-
носторонних недружественных мер ограничитель-
ного характера иностранного государства) в Россий-
ской Федерации и их фактического применения на 
территории Российской Федерации в отношении 
российских физических и юридических лиц. 

2. Нарушение юридическим лицом, подве-
домственным государству, порядка выдачи со-
гласия государства на арбитрабельность спора 
в третейском суде (международном коммерче-
ском арбитраже), представляет собой недобро-
совестное поведение, нарушающее междуна-
родный публичный порядок. 

Кроме того, элементом международного публич-
ного порядка является порядок (правила) выдачи 
согласия государства на арбитрабельность в тре-
тейском суде (международном коммерческом ар-
битраже) споров с участием как самого государства 
(его органов), так и подведомственного ему юриди-
ческого лица, что подтверждается, в частности, сле-
дующими примерами: Саудовская Аравия запре-
щает государственным компаниям соглашаться на 
арбитрабельность споров с их участием без согла-
сия государства [8]. Правоспособность публичных 
субъектов права ОАЭ заключать арбитражные со-
глашения: (1) ограничена на федеральном уровне 
(любое федеральное правительственное ведом-
ство, заключающее контракт, который включает ар-
битражную оговорку, должно получить предвари-
тельное одобрение Совета Министров ОАЭ после 
рассмотрения Министерством юстиции ОАЭ (Реше-
ние Совета Министров ОАЭ № 406/2 2003 от 
15.09.2003); (2) имеет дополнительные особенности 
на локальном уровне, например, в Дубае (Прави-
тельство Дубая и его агентства: не должны заклю-
чить договор, регулируемый законами где-либо, 
кроме ОАЭ (Дубайская инструкция от 06.02.1988); 
не должны предусматривать в любом контракте ар-
битражное разбирательство за пределами Дубая 
(статья 36 Закона о правительственных контрактах 
Дубая, Закон Дубая № 6 от 1997 года) [6]. 

В международном праве отсутствует правило о 
том, что национальные нормы, ограничивающие 
участие в третейском разбирательстве (междуна-
родном коммерческом арбитраже) государства или 
публичного юридического лица (то есть юридиче-
ского лица, подведомственного государству), не 
оказывают влияние на признание недействитель-
ным арбитражного соглашения, заключенного госу-
дарством, которое ввело такие национальные огра-
ничения. Такое правило международного права не 
могло бы возникнуть наряду с Нью-Йоркской Кон-
венцией 1958 г., так как эта конвенция прямо каса-
ется вопроса правоспособности сторон обязывать 
себя с учетом требований (национального) персо-
нального права (подпункт «а» пункта 1 статьи V 
Нью-Йоркской Конвенции 1958 г.). Также, статья 46 
Венской Конвенции о праве международных догово-
ров от 23.05.1969 не дает достаточной юридической 
базы для отказа государствам в получении выгоды 
от собственных национальных правил. В первую 
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очередь должно быть установлено одно важное об-
стоятельство, было ли способно государство или 
публичное юридическое лицо, заключившее арбит-
ражное соглашение, отказаться в законном порядке 
от «защищающей» его нормы собственного нацио-
нального права, ограничивающей его правоспособ-
ность на участие в третейском разбирательстве 
(международном коммерческом арбитраже). Такое 
поведение государства является допустимым в слу-
чае надлежащего представительства от имени гос-
ударства. Подведомственное государству юридиче-
ское лицо (публичное юридическое лицо) не может 
в законном порядке отказаться от правового ограни-
чения, установленного государством, к подведом-
ственности которого это юридическое лицо отно-
сится. Арбитражное соглашение будет в таких слу-
чаях иметь порок, который не может быть реализо-
ван публичным юридическим лицом, если другая 
сторона (частный субъект права) сможет доказать 
«prima facie», что она не знала о существовании 
ограничения на участие публичного субъекта в тре-
тейском разбирательстве или международном ком-
мерческом арбитраже (со ссылкой на злоупотребле-
ние правом). Для справки: концепция доказательств 
«prima facie» подразумевает под собой очевидное и 
достаточное доказательство, кажущееся достовер-
ным при отсутствии опровержения; такие доказа-
тельства представляются в порядке опровержимой 
презумпции «при отсутствии доказательств в пользу 
противного». И наоборот, публичное юридическое 
лицо может ссылаться на недействительность ар-
битражного соглашения, если обеим сторонам был 
известен его порок, наносящий ущерб действитель-
ности арбитражного соглашения. В любом случае 
только публичное юридическое лицо (не частная 
компания) вправе возражать против действительно-
сти арбитражного соглашения, заключенного в про-
тиворечии с национальными правилами, за исклю-
чением случая, если в национальном праве есть 
прямое указание на возможность публичного лица 
заключать арбитражное соглашение [7, c. 192-193]. 

В одном из рассматриваемых МКАС при ТПП РФ 
дел (см. решение МКАС при ТПП РФ от 05.02.2019 
по делу № М-59/2018) ответчик является органом 
государственного управления Республики Узбеки-
стан, для которого установлен законодательный за-
прет на участие в третейском соглашении. Ответчик 
имеет имущество, переданное ему на праве пол-
ного хозяйственного ведения Республикой Узбеки-
стан. При этом спор из договора, рассмотренный 
МКАС при ТПП РФ, подпадает под исключительную 
компетенцию государственных судов Республики 
Узбекистан, в силу чего выдача согласия государ-
ства Республики Узбекистан на арбитрабельность в 
международном коммерческом арбитраже спора с 
участием ответчика, как органа государственного 
управления или как юридического лица, подведом-
ственного государству, в принципе является невоз-
можным. Иначе такое согласие нарушило бы исклю-
чительную компетенцию национальных судов, уста-
новленную тем же государством.  

С 1 апреля 2018 года согласно статье 240 Эконо-
мического процессуального кодекса Республики Уз-
бекистан спор из договора купли-продажи подпа-
дает под исключительную компетенцию судов Рес-
публики Узбекистан, как спор с участием иностран-
ных лиц в отношении имущества, являющегося соб-
ственностью Республики Узбекистан. При этом ча-
стью 2 статьи 5 Закона Республики Узбекистан «О 
третейских судах» и пунктом 3 Постановления Пле-
нума Высшего Хозяйственного Суда Республики Уз-
бекистан № 238 от 15.06.2012 установлен прямой 
запрет на участие органов государственной власти 
и управления в третейских соглашениях, при этом 
ответчик является органом государственного управ-
ления согласно Указу Президента Республики Узбе-
кистан от 28.01.1992 № УП-326 «О создании Нацио-
нальной авиакомпании Узбекистана».  

Таким образом, МКАС при ТПП РФ не имел ком-
петенции на рассмотрение спора из Договора как в 
связи с отсутствием согласия Республики Узбеки-
стан на рассмотрение спора в международном ком-
мерческом арбитраже, так и в связи с невозможно-
стью нарушения исключительной компетенции 
национальных судов Республики Узбекистан. Более 
того, посредством признания своей компетенции по 
спору МКАС при ТПП РФ нарушил принцип недопу-
стимости изменения соглашением сторон исключи-
тельной компетенции национального суда, вытека-
ющей из внутреннего законодательства Республики 
Узбекистан. 

Игнорирование принципа невозможности (недо-
пустимости) обхода исключительной компетенции 
национальных государственных судов соглашением 
сторон спора является обходом закона. Запрет об-
хода закона представляет собой предел осуществ-
ления субъективных прав участников коммерче-
ского оборота [3, c. 21-25]. 

Кроме того, следует обратить внимание на со-
блюдение принципа добросовестности при оценке 
самим третейским судом (международным коммер-
ческим арбитражем) исполнимости (неисполнимо-
сти) выносимого решения. Нарушение решением 
третейского суда международного публичного по-
рядка в части игнорирования третейским судом 
принципа недопустимости изменения соглашением 
сторон исключительной компетенции националь-
ного государственного суда, вытекающей из внут-
реннего законодательства страны места исполне-
ния данного решения, является нарушением пуб-
личного порядка стран как места вынесения реше-
ния, так места исполнения решения. В результате 
такое решение третейского суда объективно явля-
ется заведомо неисполнимым, а вынесение заве-
домо неисполнимого решения является наруше-
нием принципа добросовестности. Зная о невозмож-
ности исполнения такого решения вследствие нару-
шения международного публичного порядка и наци-
онального публичного порядка, российский уполно-
моченный суд должен отменить данное решение по 
основанию подпункта 2 пункта 2 статьи 34 Закона 
РФ «О международном коммерческом арбитраже» 
от 07.07.1993 № 5338-1 в порядке части 5 статьи 233 
Арбитражного процессуального кодекса РФ. 
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Таким образом, если третейским судом при вы-
несении решения был нарушен международный 
публичный порядок, который составляет часть пуб-
личного порядка Российской Федерации, то для 
нарушения международного публичного порядка не 
имеет значение, каким правом (иностранным или 
российским) он нарушен, так как нарушение между-
народного публичного порядка может быть допу-
щено посредством ненадлежащего применения лю-
бого национального права. 

Анализ и обобщение иностранной судебной 
практики демонстрирует возможность применение 
оговорки о публичном порядке для предотвращения 
нарушения международного публичного порядка и 
для целей предотвращения обхода закона.  

Существует соподчиненность национального 
публичного порядка общему международному пуб-
личному порядку, так как любое государство явля-
ется элементом мирового публичного порядка [2, c. 
10-13]. Таким образом, нарушение международного 
публичного порядка, выразившееся в: (1) наруше-
нии третейским судом (международным коммерче-
ским арбитражем) посредством признания своей 
компетенции по спору принципа недопустимости из-
менения соглашением сторон исключительной ком-
петенции национального суда, вытекающей из внут-
реннего законодательства страны; (2) игнорирова-
нии третейским судом (международным коммерче-
ским арбитражем) запрета обхода закона; (3) нару-
шении принципа добросовестности посредством 
вынесения третейским судом (международным ком-
мерческим арбитражем) заведомо неисполнимого 
решения, – является одновременно нарушением как 
международного публичного порядка, так и любого 
национального публичного порядка, что делает при-
менимой норму подпункта «b» пункта 2 статьи V 
Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. 

Вынесенное по российскому праву решение тре-
тейского суда может нарушать публичный порядок 
Российской Федерации как неотъемлемую часть 
международного публичного порядка, если будет 
доказано, что такое решение третейского суда нару-
шило международный публичный порядок. 

Вышеприведенные примеры видов недобросо-
вестного поведения, нарушающего публичный поря-
док, характеризуются сложностью квалификации та-
кого поведения из-за множества фактических обсто-
ятельств, совокупность которых необходимо уста-
навливать судам в каждом конкретном деле с уче-
том того, какой именно публичный порядок попира-
ется, национальный или международный. Следует 
отметить также разнообразие фактических обстоя-
тельств дела, влияющих на квалификацию добросо-
вестности или недобросовестности поведения сто-
рон, а также необходимость установления нарушен-
ных норм и правил, составляющих публичный поря-
док. 

Отдельный интерес в сфере международного 
права представляют заверения государств, явля-
ющихся сторонами международного договора, о 
соответствии предмета их соглашения основам 
публичного порядка.  

В частности, в пункте 4 статьи 14 Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Узбекистан о сотруд-
ничестве в строительстве на территории Респуб-
лики Узбекистан атомной электростанции от 
07.09.2018 и в пункте 4 статьи 15 Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Замбии о сотрудничестве в 
сооружении Центра ядерной науки и технологий на 
территории Республики Замбии от 16.02.2017 даны 
заверения по поводу соответствия публичному по-
рядку, согласно которым Республика Узбекистан и 
Республика Замбии соответственно подтверждают, 
что деятельность, осуществляемая в рамках указан-
ных международных соглашений, полностью соот-
ветствует национальному публичному порядку и ин-
тересам общества этих стран и никоим образом не 
противоречит им. 

Такими заверениями стороны соглашения ис-
ключили возможность ограничения по основаниям 
публичного порядка в дальнейшем деятельности по 
сооружению атомной электростанции на террито-
рии Узбекистана и деятельности по осуществлению 
пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации Центра ядерной науки и технологий 
на территории Замбии, выполняемым на основе 
проектов Российской Федерации. Однако открытым 
остаётся вопрос о том, какой круг вопросов согласо-
ван как соответствующий публичному порядку этих 
стран, так как понятие «деятельности, осуществля-
емой в рамках соглашения» является широким и не 
исключающим ситуацию осуществления такой дея-
тельности застройщиком с нарушениями импера-
тивных норм национального права места строитель-
ства. 

Учитывая, что, как правило, правовое регулиро-
вание государства направлено на защиту собствен-
ного национального публичного порядка, то интерес 
представляет предоставление правовой защиты 
публичному порядку других государств. Например, 
статья 9 «Модельного закона об основах регулиро-
вания Интернета (новая редакция)», принятого 
25.11.2016 Постановлением 45-12 на 45-ом пленар-
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ, предусматривает в рамках 
международного сотрудничества в области регули-
рования Интернета, что национальный регистратор 
должен принять такие правила регистрации домен-
ных имен второго уровня в национальном сегменте 
Интернета, которые бы позволяли аннулировать ре-
гистрацию доменных имен, нарушающих публичный 
порядок других государств.  

Данный пример демонстрирует, что несмотря на 
научную полемику по поводу включения в понятие 
«территория государства» киберпространства (хотя 
бы в части его национального сегмента, образуе-
мого инкорпорацией субъектов, обеспечивающих 
работу сети «Интернет», и местонахождением соот-
ветствующего оборудования, необходимого для ра-
боты сети «Интернет»), категория публичного по-
рядка уже вводится первыми нормами права, 
направленными на регулирование киберпростран-
ства. При этом важным моментом является то, что 
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эти нормы защищают национальные публичные по-
рядки других государств, то есть, по сути, направ-
лены на защиту международного публичного по-
рядка. 

Вышеприведенный анализ примеров судебной и 
арбитражной практики, коммерческих отношений 
как между частными, так и между публичными субъ-
ектами указывает на актуальность защиты публич-
ного порядка через требования принципа добросо-
вестности в период сложной геополитической ситу-
ации в мире из-за взаимного введения государ-
ствами односторонних мер ограничительного харак-
тера. Недопустимость нарушения публичного по-
рядка является одним из видов отрицания недобро-
совестного поведения в праве. При этом отрицание 
недобросовестного поведения представляет собой 
универсальный метод правового регулирования, 
присущий принципам справедливости и добросо-
вестности. Отрицание поведения, нарушающего 
публичный порядок, выражено в обязательных нор-
мах-запретах международного и национального 
права. Однако сложность применения этих запретов 
обусловлена, во-первых, критерием исключитель-
ности их применения и, во-вторых, трудностями ква-
лификации недобросовестного поведения, наруша-
ющего публичный порядок, в условиях постоянно 
изменяющихся фактических обстоятельств. 
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Транссексуализм в современном обществе – проблемы 
медицинского и трудового права:  
национальный опыт и международная практика 
 
 
 
Смолина Юлия Васильевна 
аспирант кафедры трудового права Уральский государственный 
юридический университет имени В.Ф. Яковлева, 
julias.uzts@mail.ru 
 
В данной статье рассмотрены основные проблемы относительно 
соблюдения трудовых прав трансгендеров в Российской Федера-
ции, проведен анализ зарубежной практики относительно реше-
ния данной проблемы, также в статье подробно проведен анализ 
отнесения трансексуализма к психическим расстройствам лично-
сти либо к нарушению полового самопознания, в связи с этим по-
ставлен вопрос о том – не приведет ли лояльность действующего 
законодательства Российской Федерации в будущем к пробле-
мам в медицинском и трудовом праве. 
Ключевые слова: трудоустройство; трассексуализм; дискрими-
нация; трансгендеры; пол. 
  

Тенденция развития современного российского об-
щества относительно свободного выбора половой 
принадлежности выявила неподготовленность зако-
нодательства Российской Федерации к подобным 
изменениям. В нашей стране к подобным тенден-
циям развития оказалось не готово не только дей-
ствующее законодательство, но и общество в це-
лом. В настоящее время общество осознало, что 
острым встал вопрос относительно позиции по от-
ношению к трансгендерам как отдельной категории. 
И в данном случае, если общество проявит толе-
рантность, то и действующему законодательству 
придется готовиться к глобальным изменениям, 
если же общество в настоящее время будет не го-
тово принять подобные современные взгляды, то и 
действующее законодательство не претерпит изме-
нений относительно половой принадлежности лич-
ности и всех вытекающих из этого прав и обязанно-
стей. Уже несколько десятилетий активно защища-
ются права трансгендеров в западных странах, дан-
ная тенденция коснулась и нашей страны, в связи с 
чем и назрела необходимость решения вопроса о 
внесении изменении в действующее законодатель-
ство либо путем признания прав трансгендеров и 
определения данного типа людей как отдельного 
пола и, соответственно, внесения глобальных изме-
нений в действующее законодательство Российской 
Федерации либо признания транссексуализма про-
блемой психического сознания личности и, соответ-
ственно, внесение изменений в отдельные норма-
тивные акты относительно необходимости лечения 
данного заболевания. Стоит отметить, что лишь за-
падные страны выступают за права трансгендеров 
в современном обществе, в то время как большин-
ство мусульманских стран не видит в данном явле-
нии проблемы, так как в данных странах, в связи с 
вероисповеданием, такое явление как транссексуа-
лизм не нашло отражение в современном обществе. 

Проблема действующего законодательства Рос-
сийской Федерации состоит в том, что работодатель 
оказывается наиболее уязвимым субъектом в дан-
ной цепочке отношений, возникающих в связи со 
сменой пола работника, так как в действующем тру-
довом законодательстве Российской Федерации 
имеются гендерные ограничения на занятие опре-
деленных должностей лицами женского пола[8]. За-
конодатель объясняет данные ограничения заботой 
о репродуктивной функции женщины, при этом не 
объясняя, что делать в случае смены пола, но с со-
хранившейся репродуктивной функцией женщины. 
Ведь в этом и состоит сущность транссексуализма – 
происходит смена пола на бумажных носителях (до-
кументах) и появляются «атрибуты» другого пола в 
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виде щетины и макияжа, маникюра и т.д., при этом. 
по сути не происходит смены пола, который заложен 
природой при рождении. Также существует про-
блема медицинской тайны относительно смены 
пола, но как ее сохранить при ведении трудовой 
книжки на бумажном носителе? Но наиболее скры-
тая, но от этого не менее важная проблема состоит 
в том, что трансгендеры (лица женского пола, кото-
рые при смене документов на лицо мужского пола) 
оставляют за собой возможность сохранения репро-
дуктивной функции женщины. То есть в теории, в 
настоящее время могут появиться лица мужского 
пола, которые могут оказаться беременными, в 
связи с чем вскроются огромные проблемы меди-
цинского права относительно родоразрешения, по-
лучения родового сертификата, обменной карты, 
материнского капитала и т.д. Каким образом в дан-
ном случае будет оформляться отпуск по беремен-
ности и родам, который в настоящее время положен 
только женщинам? Также отдельным пунктом стоит 
поставить вопрос относительно пенсионного обес-
печения лиц, сменивших пол – как в таком случае 
рассчитывать пенсионный возраст, а также момент 
наступления пенсионного обеспечения. И что де-
лать в случае, если лицо после назначения пенсии 
снова сменило пол? Если рассматривать данную 
проблему не только в контексте трудового и меди-
цинского права, а расширить поле рассуждений, то-
гда мы можем увидеть, что действующее законода-
тельство столкнется с проблемами и в уголовном 
праве относительно места отбывания наказания 
данных лиц – в исправительное учреждение какого 
типа помещать данных лиц - в женской или мужской 
исправительной колонии им придется отбывать 
наказание? Разрешение подобных вопросов и 
должно стать основанием внесения изменений в 
действующее законодательство Российской Феде-
рации. 

Проблемы, возникающие в медицинском и трудо-
вом праве относительно трансгендеров в настоя-
щее время не могут быть в полном объеме разре-
шены, так как до сих пор в медицине не решен во-
прос относительно того, относится ли трансексуа-
лизм в психическим расстройствам личности либо 
является нарушением полового самопознания. 
Если придерживаться точки зрения врачей-психиат-
ров, которые считают, что транссексуализм явля-
ется нарушением полового самосознания, проявля-
ющимся в стойком убеждении своей принадлежно-
сти к противоположному полу, чувством диском-
форта, связанным с полом и неуместностью своей 
половой роли, несмотря на правильное развитие ре-
продуктивных органов и вторичных половых призна-
ков, то можно провести параллель о том, что это 
добровольный выбор каждого человека, а значит и 
добровольный выбор изменения прав и обязанно-
стей, в том числе и трудовых, которые впоследствии 
произойдут. В российском законодательстве долгое 
время отсутствовали правила об основаниях, усло-
виях и порядке проведения операций по смене 
пола, а о правовом положении лиц, подвергшихся 
подобной операции, правила отсутствуют до сих 
пор. Лишь статья 70 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния»[7] содержит упоминание: 
орган записи актов гражданского состояния состав-
ляет заключение о внесении исправления или изме-
нения в запись акта гражданского состояния, если 
представлен документ об изменении пола, выдан-
ный медицинской организацией по форме, установ-
ленной Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации[6].  

В западных странах уже существует судебная 
практика по данной категории споров. В 2008 году 
проходил один из примечательных судебных про-
цессов в США (в г. Нью-Йорк) в 2008 году. Лицо муж-
ского пола приняло решение стать женщиной, в 
связи с чем была сделана операция смене пола. По-
сле этого данное лицо приняло решение устроиться 
в магазин женской парфюмерии и косметики. При 
трудоустройстве данное лицо не сообщило своему 
работодателю о проведенной операции, следова-
тельно, данное лицо было принято в женский кол-
лектив. В должностные обязанности данного лица 
помимо продажи косметики и парфюмерии входили 
и погрузо-разгрузочные работы, данные работы 
оплачивались как работы за выполнение тяжелого 
(мужского) труда, так как работодатель был уверен, 
что в данном коллективе работают только женщины, 
и данные работы требуют физических усилий. 
Также данный работник в конце каждого квартала 
бесплатно получал косметическую и парфюмерную 
продукцию в качестве дополнительного бонуса от 
компании (подобный бонус получали все сотруд-
ницы женского пола, работающие в компании). Спу-
стя определенное время у работодателя возникли 
подозрения по поводу половой принадлежности 
данного лица. По приказу работодателя и с пись-
менного согласия работника были проведены ана-
лизы (в том числе анализ гормонов), результаты ко-
торых показали, что работник является лицом муж-
ского пола. Работодатель уволил работника и обра-
тился в суд, который признал действия работника 
злоупотреблением правом, так как при трудоустрой-
стве данный работник не предоставил работода-
телю информацию о своей половой принадлежно-
сти. Суд в своем решении обязал работника произ-
вести возврат работодателю денежных средств, по-
лученных в качестве денежной надбавки за выпол-
нение тяжелого для женщины труда, а также вер-
нуть денежную сумму, эквивалентную стоимости 
всей полученной в качестве дополнительного бо-
нуса парфюмерии и косметики. В данном случае 
злоупотребление правом заключается в том, что 
один субъект реализует свои законные права за 
счет пренебрежения законными правами и интере-
сами другого субъекта или даже их ущемления.. 
Если провести сравнительный анализ наличия в 
действиях данного работника злоупотребление пра-
вом, с позиции российского законодательства, то 
прежде всего необходимо ответить на вопрос – дол-
жен ли соискатель при приеме на работу и работник, 
заключивший трудовой договор, сообщать работо-
дателю о факте смены пола? Статьей 65 Трудового 
кодекса Российской Федерации[5] установлен ис-
черпывающий перечень документов, которые соис-
катель предъявляет работодателю при приеме на 
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работу. Согласно части 3 указанной статьи, работо-
дателю запрещено требовать от лица, поступаю-
щего на работу, иные документы, помимо тех, кото-
рые предусмотрены нормативными правовыми ак-
тами не ниже по юридической силе, чем постанов-
ления Правительства Российской Федерации. В 
связи с этим встает вопрос о расширении данного 
перечня документов, с связи с реалиями современ-
ного общества 

В зарубежных странах данная проблема разре-
шается по-разному. В 2007 г. в Испании был принят 
Закон «О половой идентичности», позволивший 
транссексуалам официально менять имя и доку-
менты, удостоверяющие личность, не делая пред-
варительно операции по изменению пола. Посте-
пенно встал вопрос о механизмах защиты транссек-
суалов от дискриминации. Международное сообще-
ство предпринимает попытки обеспечить их эффек-
тивную защиту от различных сфер дискриминации. 
Так, в Замечаниях общего порядка № 20 Комитет 
ООН по экономическим, социальным и культурным 
правам заявил, что «в качестве одного из запрещен-
ных оснований для дискриминации признается ген-
дерная идентичность». Общий подход к проблема-
тике обеспечения прав человека в контексте вопро-
сов сексуальной ориентации и гендерной идентич-
ности был сформулирован в документе под назва-
нием Джокьякартские принципы 2006 г., подготов-
ленные экспертами в области прав человека. В дан-
ных принципах декларируется, что государства 
должны признать и гарантировать право на равен-
ство и недискриминацию, проводить образователь-
ные и просветительские мероприятия, направлен-
ные на обеспечение обладания всеми правами и 
свободами для всех лиц в полном объеме вне зави-
симости от их гендерной идентичности. Документ 
рекомендует государствам принимать «все необхо-
димые меры законодательного, административного 
и иного характера с целью обеспечения равного до-
ступа, без дискриминации по признаку гендерной 
идентичности, содействие “лицам, заинтересован-
ным в физической коррекции тела в связи с измене-
нием пола” (Аблятипова Н. А., Тихомаева В. С., 
2019).  

Еще одна проблема трансгендеров – пенсионное 
обеспечение. Право на пенсию определяется, ис-
ходя из паспортного пола на текущий момент. Если 
речь идет о трансгендерной женщине, которая сме-
нила паспортный пол с мужского на женский, то она 
вправе получать пенсию по старости с 60 лет, а если 
о трансгендерном мужчине, изменившем пол в до-
кументах – с 65 лет. Практика по данному вопросу 
формируется и у Европейского суда по правам че-
ловека – Постановление ЕСПЧ от 23.05.2006 по 
делу «Грант (Grant) против Соединенного Королев-
ства» (жалоба N 32570/03)» (Калайтанова Н. А., 
2017). 

В связи с вышеизложенным, становится оче-
видно, что существует необходимость законода-
тельного регулирования многих вопросов, относя-
щихся к данной категории лиц. Но самый главный 
ответ на вопрос должен быть предоставлен меди-
цинским правом, которое и определит является ли 

транссексуализм психическим заболеванием или 
все же данное отклонение от существующих норм 
является нарушением полового самосознания. В 
случае, если признать транссексуализм психиче-
ским заболеванием, то значительно уменьшится 
круг нормативных актов, в которые стоит вносить из-
менения. Если же признать транссексуализм нару-
шением полового самосознания, то стоит гото-
виться не только к значительным изменениям дей-
ствующего законодательства Российской Федера-
ции, но и к глобальным переменам действующего 
сознания нашего общества, которое, на мой взгляд, 
к этому пока не готово. 

Помимо определения отнесения транссексуа-
лизма к психическим заболеваниям или половому 
самосознанию, стоит обратить и еще на один аспект 
данного вопроса- не противоречит ли данное явле-
ние действующим нормам относительно пропа-
ганды ЛГБТ сообществ, которые закреплены в за-
коне[4]. Также Кодексом об административных нару-
шениях (статья 6.21) пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений и (или) предпочтений либо 
смены пола, выразившаяся в распространении ин-
формации и (или) совершении публичных действий, 
направленных на формирование нетрадиционных 
сексуальных установок, привлекательности нетра-
диционных сексуальных отношений и (или) предпо-
чтений либо смены пола или искаженного представ-
ления о социальной равноценности традиционных и 
нетрадиционных сексуальных отношений и (или) 
предпочтений, либо навязывание информации о не-
традиционных сексуальных отношениях и (или) 
предпочтениях либо смене пола, вызывающей инте-
рес к таким отношениям и (или) предпочтениям 
либо смене пола, за исключением случаев, если эти 
действия не содержат признаков уголовно наказуе-
мого деяния, -влечет наложение административ-
ного штрафа. В настоящее время в нашем законо-
дательстве происходит противоречение норма 
права относительно трансгендеров. Действующее 
законодательство не запрещает смену пола, даже 
без проведения операции, но в тоже время и вносит 
запрет на пропаганду нетрадиционных предпочте-
ний. В данном случае, видимо, стоит разбираться в 
другом вопросе – а что такое пропаганда – это при-
зыв остальных быть такими как трансгендеры или 
достаточно появления в общественном месте?  

Подводя итог исследованию такого явления как 
транссексуализм и его появления в нашем обще-
стве, стоит отметить, что российское общество при-
держивается традиционных семейных ценностей 
относительно половой принадлежности личности, 
следовательно и такое явление как транссексуа-
лизм воспринимается негативно в нашем обществе, 
в связи чем, стоит отнести транссексуализм к психи-
ческим заболеваниям личности, тем самым избежав 
внесения глобальных изменений в действующее за-
конодательство Российской Федерации. 
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Снижение административных барьеров в сфере закупок  
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Снятие административных барьеров в настоящее время – один 
из приоритетов государственной политики в экономической 
сфере. Стимулирование предпринимательской активности, 
включая деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, 
осуществляется за счет облегчения доступа предпринимателей 
к различным рынкам, включая рынок государственного и коммер-
ческого заказа. В настоящей статье рассматриваются основные 
меры по снижению барьеров для субъектов МСП в сфере заку-
пок, выявляются характерные для данного рынка проблемы и со-
храняющиеся административные барьеры, предлагаются воз-
можные варианты их устранения или минимизации. Позитивно 
оцениваются новеллы, введенные в рамках «оптимизационного 
пакета» 2022 г., выявляются дальнейшие тенденции либерали-
зации доступа субъектов МСП к рынку закупок. Результатами ста-
тьи выступает перечень наиболее заметных барьеров для субъ-
ектов МСП и практические рекомендации решения данной про-
блемы – в том числе, путем изменения действующего законода-
тельства о публичных и коммерческих закупках.  
Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, 
контрактная система, малое и среднее предпринимательство, 
стимулирование, регуляторная политика, административные ба-
рьеры, дерегулирование, административная реформа.  
 

Основная часть 
Современный этап развития российского законо-

дательства в сфере предпринимательской деятель-
ности характеризуется двумя заметными тенденци-
ями: повышением роли стимулирующих механиз-
мов для развития малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП), а также снижением регуля-
торной нагрузки, минимизацией административных 
барьеров в различных секторах экономической дея-
тельности. Обе эти тенденции прослеживаются и в 
секторе публичных закупок, т.е. в рамках действую-
щей в Российской Федерации Федеральной кон-
трактной системы (далее – ФКС).  

Любые реформы в этой области являются ча-
стью регуляторной политики, под которой в литера-
туре обычно понимают процесс создания и модифи-
кации «правил игры» для предпринимателей со сто-
роны государства [1]. С одной стороны, данные пра-
вила необходимы для обеспечения публичных цен-
ностей (включая жизнь, здоровье, безопасность и 
прочие охраняемые государством блага), с другой – 
наличие избыточных требований к субъектам эконо-
мической деятельности негативно сказывается на 
полноценном функционировании рыночной эконо-
мики: снижают предпринимательскую активность, 
ухудшают инвестиционный климат, провоцируют 
коррупционные риски и т.п. [2]. 

Поэтому во многих государствах (в особенности, 
принадлежащих к континентальной правовой семье 
с традиционно сильным институтом бюрократии) в 
последние годы дерегулирование становится важ-
ным направлением регуляторной политики, по-
скольку именно в случае снятия излишних админи-
стративных барьеров, как отмечают в международ-
ных финансовых институтах, обеспечивается эконо-
мический рост [3].  

Административный барьер – одно из ключевых 
понятий в политике дерегулирования. Российские 
исследователи отмечают, что административный 
барьер чаще всего выступает «обратной стороной 
медали» любых административных процедур, лю-
бых регуляций [4]. Под ним понимается любое де-
фектное (не оптимальное, не соответствующее це-
лям) или избыточное регулирование [2].  

Значительная часть административных барье-
ров лежит в сфере организации контрольно-надзор-
ной деятельности государства. Именно на устране-
ние этого вида барьеров была направлена мас-
штабная реформа «регуляторной гильотины», запу-
щенная в 2019-м г. по инициативе премьер-мини-
стра Д.А. Медведева. В ходе данной реформы было 
устранено множество устаревших актов, дублирую-
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щих или противоречащих друг другу норм ведом-
ственных актов [5]. Однако, к сожалению, данная ре-
форма не затронула барьеры, содержащиеся в фе-
деральном законодательстве. При дискуссиях о це-
лесообразности применения регуляторной гильо-
тины в сфере публичных закупок Федеральная ан-
тимонопольная служба России (далее ФАС) высту-
пила против, указав, что отношения в области кон-
трактной системы регулируются не подзаконными 
актами, а относительно новыми законами, приня-
тыми во второй половине 2010-х гг. [6]. 

Справедливость логики ФАС в данном вопросе 
не означает, что барьеры на рынке закупок отсут-
ствуют. Они сконцентрированы в других аспектах – 
в первую очередь, при входе на рынок и при возмож-
ности реализовать свою продукцию на этом рынке с 
минимальными издержками [7].  

В литературе указывается, что барьеры для 
входа на рынок публичных и коммерческих закупок 
по объективным причинам оказываются непомерно 
высокими именно для субъектов МСП. При этом, 
данная проблема характерна не только для России, 
но и для других государств, на что указывается в за-
рубежной литературе. Например, финские исследо-
ватели К. Карьялайнен, К. Кемппайнен полагают, 
что МСП в чисто рыночных условиях всегда будут в 
меньшей степени представлены на рынке госзаказа, 
поскольку они чаще всего не обладают необходи-
мым объемом кадровых, правовых и администра-
тивных ресурсов для участия в закупочной деятель-
ности [8]. 

Таким образом, наиболее жестким препятствием 
для эффективного развития сектора МСП высту-
пают как явные, так и скрытые ограничения конку-
ренции. Именно поэтому грамотно выстроенная по-
литика в области регулирования публичных и част-
ных закупок позволяет воздействовать на конкурен-
цию, облегчая доступ субъектов МСП на данный ры-
нок – а значит, давая им возможность реализовы-
вать собственные товары и услуги наравне с круп-
ными компаниями в рамках единых «правил игры» 
[9].  

В современной России снижение барьеров для 
участия субъектов МСП в публичных и коммерче-
ских закупках осуществляется на более широкой ос-
нове государственной политики поддержки малого и 
среднего бизнеса. Такая поддержка – общемировая 
практика, поскольку, с одной стороны, МСП имеет 
высокий потенциал для решения задач социально-
экономического развития, но, с другой стороны, для 
развитых государств характерна высокая степень 
уязвимости субъектов МСП перед абсолютно сво-
бодным рынком, в рамках которого доминируют 
крупные бизнес-структуры. Как в России, так и в за-
рубежных странах сегодня можно наблюдать явные 
тенденции к монополизации экономики крупными 
корпорациями; в этих условиях власть обязана дей-
ствовать более широко, обеспечивая комплексную, 
разветвленную систему мер поддержки субъектов 
МСП [10]. 

Специальным законом, образующим ядро нор-
мативно-правовой базы государственной под-
держки МСП в России является Федеральный закон 

«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (далее также – Закон 
об МСП) [11]. В частности, в ст. 7 данного закона от-
ражены основные меры государственной под-
держки МСП, среди которых выделяются: специаль-
ные налоговые режимы; меры финансовой под-
держки; инфраструктурные меры; льготные условия 
приватизации; особые условия участия субъектов 
МСП в госзакупках; особые правила осуществления 
государственного контроля (надзора) в отношении 
субъектов МСП и др. Кроме того, в ст. ст. 15-20 За-
кона об МСП содержится детализированное регули-
рование предоставления им инфраструктурной, га-
рантийной, финансовой, имущественной, консуль-
тационной и иной поддержки. 

Для нас наибольший интерес представляет со-
здание условий для участия субъектов МСП в госу-
дарственных закупках. Это важная задача ввиду 
того, что, по словам Главы Торгово-промышленной 
палаты России С. Катырина, из примерно 6 млн. 
субъектов МСП в современной России в закупках 
участвует не более 2% [12].  

Условия поддержки таких субъектов (равно как и 
сохраняющиеся административные барьеры) со-
держатся в двух ключевых федеральных законах, 
регулирующих публичные и коммерческие закупки 
соответственно: Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» [13] (далее – Закон №44) и Федеральный 
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» [14] (далее – Закон 
№223). Также участие МСП в коммерческих закуп-
ках регулируется специально принятым Постанов-
лением Правительства №1352 [15] (далее – ПП 
№1352). Цель поддержки субъектов малого пред-
принимательства (средние предприятия здесь ис-
ключены из целевого регулирования в некоторых 
его аспектах) состоит в перераспределении доли 
средств бюджетов всех уровней бюджетной си-
стемы России, а также средств бюджетов крупных 
коммерческих заказчиков в пользу таких субъектов.  

На сегодняшний день основная мера государ-
ственной поддержки субъектов малого предприни-
мательства (а также социально ориентированных 
НКО), облегчающая для них доступ на рынок пуб-
личного заказа – это квотирование закупок. Речь 
здесь идет не столько об административных, 
сколько об объективных рыночных барьерах, скла-
дывающихся ввиду низкой конкуренции. Согласно 
ст. 30 Закона №44, доля закупок, которое заказчик 
должен осуществлять у таких субъектов, составляет 
25%. Отметим, что до 2020 г. эта доля составляла 
15%, поэтому сегодня здесь наблюдается позитив-
ная тенденция. Впрочем, следует согласиться и с 
позицией о том, что в текущих условиях экономиче-
ского кризиса данная доля может быть увеличена и 
до 50% [12].  

Однако думается, что повышение должно быть 
не общим (поскольку излишнее вмешательство гос-
ударства в экономику может негативно сказаться на 
качестве закупаемой продукции), а секторальным. 
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Те сегменты российской экономики, где традици-
онно сильны малые и средние предприятия и инди-
видуальные предприниматели, могут становиться 
приоритетными при увеличении квот. В частности, к 
таким сегментам можно отнести IT-отрасль, благо-
устройство территории, строительство некрупных 
объектов. Здесь доля обязательных закупок у МСП 
может быть повышена даже выше 50%, поскольку 
реальная возможность «проторговать» практически 
весь объем закупок здесь имеется уже сегодня.  

Следующий барьер тоже носит общий характер: 
это сохраняющийся низкий уровень конкуренции на 
рынке публичных закупок, где значительная часть 
закупок осуществляется у единственного постав-
щика (т.е. на неконкурентной основе). Эта доля ра-
дикально увеличилась в условиях пандемии COVID-
19 – с примерно 15% до примерно 25% [16]. Разуме-
ется, в подобных условиях субъекты МСП не могут 
конкурировать с крупными компаниями, поэтому 
необходима последовательная работа по увеличе-
нию доли конкурентных способов закупки в общей 
структуре рынка.  

Следующий барьер связан с неопределенно-
стью, отсутствием централизации в вопросах осу-
ществления государственной контрольно-надзор-
ной деятельности на рынке закупок. В частности, со-
блюдение законодательства в этой сфере сегодня 
осуществляется несколькими субъектами: ФАС Рос-
сии, Минэкономразвития РФ, Счетной палатой РФ, 
Росфинмониторингом. В этих условиях, как указы-
вается в литературе, возрастают коррупционные 
риски, а также возрастают финансовые издержки на 
взаимодействие с контролирующими органами, 
чрезмерно высокие для небольших компаний и ин-
дивидуальных предпринимателей [17].  

Четвертый барьер связан с трудно поддающейся 
объяснению логикой законодателя при облегчении 
доступа субъектов МСП на рынки публичных и част-
ных закупок. Так, в рамках Закона №44 поддержка 
осуществляется в отношении субъектов малого 
предпринимательства и СОНКО, тогда как в рамках 
Закона №223 поддержка адресуется субъектам 
МСП. Получается, что в первом случае необосно-
ванно исключены средние предприятия, а во втором 
– СОНКО. Думается, что данный барьер должен 
быть снят, и в обоих указанных случаях поддержка 
должна распространяться в равной степени на 
субъекты МСП и СОНКО.  

Значительная часть барьеров связана со слож-
ностью сферы закупок для субъектов МСП, которые 
могут обладать компетенцией для того, чтобы по-
ставить необходимые товары или услуги, но не ре-
шаются участвовать в контрактной системе из-за 
недостаточной технической и кадровой подготовки. 
Во многих малых и средних предприятиях отсут-
ствуют тендерные отделы или профильные специа-
листы, которые могли бы успешно обеспечивать 
свое участие в закупках [18]. Для устранения этих 
барьеров в ноябре 2022 г. был предпринят важный 
шаг – принятие новых норм законодательства, обес-
печивающих «выращивание поставщика» в рамках 
закупок по Закону №223 [19]. Представители МСП 

здесь смогут рассчитывать на финансовую, юриди-
ческую и информационную поддержку. Помогать им 
будут как сами заказчики, так и субъекты инфра-
структуры поддержки МСП, а также «другие заинте-
ресованные органы». Крайне важно, что в законе со-
держится запрет на аффилированность субъектов 
МСП с госкомпаниями (что снижает риски выращи-
вания «своих» дочерних компаний под видом неза-
висимых субъектов МСП). 

Некоторые барьеры касаются отдельных сфер 
госзаказа. В частности, в сфере государственного 
оборонного заказа, согласно специальному законо-
дательству в этой сфере, головным исполнителем 
может быть исключительно юридическое лицо [20]. 
Сегодня, ввиду повышения важности оборонзаказа 
для российской экономики в условиях проведения 
специальной военной операции представляется, 
что важно изменить данную норму, дополнив ее 
также указанием и на индивидуальных предприни-
мателей, соответствующих законодательным тре-
бованиям и желающих участвовать в закупках для 
нужд национальной обороны.  

Говоря о текущей работе государства в отноше-
нии снятия барьеров для МСП в секторе закупок, 
нельзя не обратить внимание на позитивные тен-
денции, которые усилились в силу ухода с россий-
ского рынка крупных западных компаний, а также не-
стабильности российских корпораций, попавших 
под санкции. В таких условиях мобильность, адап-
тивность малого бизнеса позволили сохранить эко-
номическую стабильность; этим воспользовались, в 
первую очередь, субъекты коммерческих закупок по 
Закону №223 [21]. В таких условиях автоматически 
снизился риск ценового демпинга (барьер, которым 
часто злоупотребляли крупные поставщики товаров 
и услуг для устранения менее финансово обеспе-
ченных конкурентов).  

Кроме того, благотворно сказались реформы, 
проведенные в 2022-м г. в рамках «оптимизацион-
ного пакета»: увеличение квоты закупок у субъектов 
МСП до 25% даже по коммерческим закупкам, повы-
шение максимальной цены контракта с 400 до 800 
тысяч по специальным торгам. Кроме того, снизи-
лись требования к комплекту документов для уча-
стия в закупках, закрылась возможность для заказ-
чиков произвольно менять требования к содержа-
нию документации, был сокращен срок оплаты за 
выполненные работы, предоставленные услуги или 
переданные товары – до семи дней [22]. Эти ре-
формы, проведенные достаточно оперативно, уже 
сегодня дают позитивный эффект для экономики, 
поэтому остается надеяться, что правительство 
продолжит взятый курс на поддержку субъектов 
МСП путем снятия барьеров для их участия на 
рынке публичных и коммерческих закупок.  
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Reducing administrative barriers in the field of procurement as a measure 

to stimulate small and medium-sized businesses 
Tikhonov S.A. 
Moscow University of Finance and Law (MFLA) 
The removal of administrative barriers is currently one of the priorities of state 

policy in the economic sphere. Stimulation of entrepreneurial activity, 
including the activities of small and medium-sized businesses, is carried 
out by facilitating the access of entrepreneurs to various markets, including 
the market for state and commercial orders. This article discusses the main 
measures to reduce barriers for SMEs in the field of procurement, identifies 
market-specific problems and remaining administrative barriers, and 
suggests possible options for their elimination or minimization. The 
novelties introduced as part of the “optimization package” in 2022 are 
positively assessed, further trends in the liberalization of access for SMEs 
to the procurement market are identified. The article results in a list of the 
most noticeable barriers for SMEs and practical recommendations for 
solving this problem, including by changing the current legislation on public 
and commercial procurement. 
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Проблемы, возникающие в делах о взыскании убытков  
с органов управления юридических лиц 
 
 
 
Третьяков Роман Вадимович 
аспирант, кафедра арбитражного процесса, ФГБОУ ВО «Сара-
товская государственная юридическая академия», 
roman.tretyakov.97@mail.ru 
 
Предметом настоящего исследования являются проблемы, воз-
никающие при рассмотрении спора о привлечении директоров к 
ответственности в виде взыскания с них убытков. При этом целью 
работы является раскрытие сути соответствующих проблем в 
контексте судебного рассмотрения данной категории споров. Ме-
тодологическая основа включает в себя применение в рамках 
настоящего исследования таких методов как метод анализа и 
синтеза, логико-юридический и формально-юридический ме-
тоды. Во время исследования была определена нормативно-пра-
вовая основа, регулирующая институт взыскания убытков с орга-
нов управления юридического лица; выявлены две основные 
проблемы, которые возникают в значительном количестве дел о 
взыскании убытков; изучены судебная практика судов кассацион-
ной инстанции и экономической коллегии ВС РФ. В конце иссле-
дования автор делает вывод, что арбитражные суды в анализи-
руемой категории споров склонны проявлять формальный под-
ход, при котором фактически нарушаются процессуальные права 
истцов, поскольку им зачастую трудно доказать обстоятельства, 
на которые они ссылаются. В связи с этим автор делает вывод о 
необходимости внесения соответствующих изменений в процес-
суальное законодательство. 
Ключевые слова: директор, корпоративные споры, убытки, 
гражданско-правовая ответственность, бремя доказывания, со-
стязательность 
 

Категория корпоративных споров о взыскании убыт-
ков с руководителей коммерческих организаций яв-
ляется одной из наиболее распространенных кате-
горий корпоративных споров, поскольку именно в 
сфере взыскания убытков каждый возникают все бо-
лее сложные вопросы и ситуации, требующие пра-
вовой квалификации.  

Согласно п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) лицо, которое в силу закона, иного 
правового акта или учредительного документа юри-
дического лица уполномочено выступать от его 
имени, должно действовать в интересах представ-
ляемого им юридического лица добросовестно и ра-
зумно. Согласно п. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса 
в случае невыполнения этим лицом данных обязан-
ностей оно несет ответственность и возмещает при-
чиненные по его вине убытки[1].  

Несмотря на установленную законодателем воз-
можность привлечения исполнительного органа 
юридического лица к ответственности, по-прежнему 
остается распространенной ситуация, когда руково-
дители, злоупотребляя доверием участников корпо-
ративных отношений, не исполняют возложенные 
на них обязанности по управлению компанией долж-
ным образом и используют ее ресурсы с целью лич-
ного обогащения.  

В такой ситуации, как верно отмечают Г.С. Кур-
дюмов и А.В. Чекарева, инициалы до фамилии 
наиболее эффективным способом защиты прав 
участников корпоративных отношений от злоупо-
треблений со стороны органов корпоративного 
управления должен являться институт ответствен-
ности, позволяющий взыскать убытки в случаях ви-
новных действий (бездействия) или решений испол-
нительных органов юридического лица[6]. 

По нашим наблюдениям значительное количе-
ство проблем, возникает в сфере доказывания со-
става убытков, поскольку большинство доказа-
тельств в делах о взыскании убытков являются 
письменными, в частности, бухгалтерская и иная до-
кументация. Данные проблемы связаны, прежде 
всего, с отсутствием у истца или ответчика такой до-
кументации, что может привести к риску для хозяй-
ственной деятельности юридического лица и иму-
щественному положению бывших руководителей. 

В связи с этим, нам хотелось бы выделить две 
основные проблемы, возникающие в российской 
правовой действительности. 

Первая проблема связана с применением арбит-
ражными судами института распределения бремени 
доказывания. 

Основные презумпции, определяющие правила 
распределения доказывания в делах о взыскании 
убытков содержатся в Постановлении Пленума 
Высшего Арбитражного суда от 30 июля 2013 года 
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№ 62. Согласно пункту 1 Постановления бремя до-
казывания между сторонами распределяется следу-
ющим образом. Сначала истец доказывает наличие 
обстоятельств, свидетельствующих о недобросо-
вестности и (или) неразумности действий (бездей-
ствия) директора, повлекших неблагоприятные по-
следствия для юридического лица, а равно наличие 
убытков у последнего[3]. 

Ответчик, во-первых, должен дать пояснения от-
носительно своих действий (бездействия) и указать 
на причины возникновения убытков (например, не-
благоприятная рыночная конъюнктура, недобросо-
вестность выбранного им контрагента, работника 
или представителя юридического лица, неправо-
мерные действия третьих лиц, аварии, стихийные 
бедствия и иные события и так далее), а во-вторых, 
представить доказательства, обосновывающие 
свои доводы. Вместе с тем если директор отказыва-
ется от дачи пояснений, не является в суд либо дает 
пояснения, но они представляются суду явно непол-
ными, причем суд сочтет такое поведение дирек-
тора недобросовестным (статья 1 ГК РФ), то бремя 
доказывания отсутствия нарушения обязанности 
действовать в интересах юридического лица добро-
совестно и разумно может быть возложено судом на 
директора[5]. 

Обозначенный выше порядок распределения 
бремени доказывания показал свою эффективность 
за все время существования Постановления Пле-
нума ВАС № 62.  

Вместе с тем, современный механизм перерас-
пределения бремени доказывания содержит в себе 
изъяны, существенно затрагивающие права участ-
ников корпоративных отношений. В частности, пе-
ред ними может возникнуть вопрос о том, как дока-
зывать недобросовестность и неразумность, нали-
чие убытков у юридического лица в условиях отсут-
ствия необходимых документов.  

В практике неоднократно встречались случаи, ко-
гда истец, несмотря на отсутствие документов, ко-
торые могут свидетельствовать о совершенных ди-
ректором нарушениях, не освобождался от бремени 
доказывания. Арбитражные суды фактически пере-
кладывали бремя доказывания отрицательного 
факта на истцов.  

В деле № А40-215235/2015 акционер предъявил 
иск к бывшему руководителю общества и лицу, вре-
менно исполнявшего обязанности единоличного ис-
полнительного органа. Истец потребовал взыскать 
в солидарном порядке с них убытки, которые были 
причинены обществу в результате совершения сде-
лок на заведомо невыгодных условиях. Истец в под-
тверждение своих доводов ссылался, в том числе и 
на то, что ответчики уклонялись от передачи доку-
ментации и имущества новому руководителю. Од-
нако Арбитражный суд Московской области указал, 
что отсутствие документации должно быть дока-
зано, тем самым возложив бремя доказывания 
удержания бывшими руководителями документов 
на истца. Арбитражные суды апелляционной и кас-
сационной инстанции поддержали данную пози-
цию[4]. 

Вторая распространенная проблема в делах о 
взыскании убытков с органов управления юридиче-
ским лицом связана с обеспечением принципа со-
стязательности сторон, закрепленным в ст. 9 АПК 
РФ. Состязательность сторон в арбитражном про-
цессе способствует наиболее полному и всесторон-
нему рассмотрению дела, а также наиболее спра-
ведливому распределению бремени доказывания. 

Как уже говорилось ранее, основными доказа-
тельствами в корпоративных спорах о взыскании с 
директоров убытков является бухгалтерская и иная 
документация, позволяющая узнать обо всех нюан-
сах хозяйственной деятельности общества.  

Зачастую возникает ситуация, когда участники 
юридического лица не имеют возможности вести 
нормальную хозяйственную деятельность обще-
ства, поскольку бывшие руководители не передали 
документацию общества за предыдущие периоды.  

В результате такой ситуации возникают следую-
щие проблемы: 

1) Невозможность сдавать отчетность в налого-
вые органы; 

2) Невозможность предоставлять в суд доказа-
тельства в случае рассмотрения споров с контр-
агентами в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах; 

3) Возникновение рисков привлечения добросо-
вестных руководителей юридического лица к граж-
данско-правовой ответственности и взыскания с них 
убытков; 

4) Возникновение рисков привлечения текущих 
руководителей юридического лица к субсидиарной 
ответственности в случае банкротства компании; 

5) Возникновения риска совершения ошибок в 
будущих бухгалтерских документах и так далее. 

Основным способом защиты своих прав для 
участников общества является обращение в суд с 
иском об истребовании документации или взыска-
ние убытков. 

Основанием для взыскания убытков с бывших 
руководителей будет являться именно их бездей-
ствие, выразившееся в непередаче документации. 
При этом участникам необходимо доказать, что 
именно в результате такой непередачи у общества 
возникли существенные экономические трудности, 
выразившиеся, например, в невозможности взыска-
ния дебиторской задолженности, в невозможности 
осуществлять определенную экономическую дея-
тельность или в невозможности предоставить в гос-
ударственные органы документацию. 

В современной судебно-арбитражной практике 
возникает большой риск того, что в делах о привле-
чении директора к гражданско-правовой ответ-
ственности в виде взыскания убытков суды могут 
формально отнестись к рассмотрению таких дел, то 
есть не учесть существенные фактически обстоя-
тельства, не применить необходимые материаль-
ные и процессуальные правовые нормы. 

Примером формального подхода к рассмотре-
нию споров может послужить дело № А26-507/2021. 
В рамках данного дела ООО «Торговый дом «Ас-
бест» обратилось в Арбитражный суд Республики 
Карелия с требованиями к бывшему руководителю 
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Тягару М.А. об обязании передать имущество и до-
кументы юридического лица. 

Суды первой, апелляционной и кассационной ин-
станции в данном требовании отказали истцу, моти-
вировав это следующими доводами: 

1) У истца отсутствовали доказательства нахож-
дения документов у ответчика, а также доказатель-
ства их неправомерного удержания бывшим руково-
дителем. 

2) Истца не доказали, что документация, кото-
рые истца просили истребовать у ответчика, нахо-
дилась по иному адресу, отличному от юридиче-
ского адреса юридического лица; и что в период осу-
ществления Тягаром М.А. полномочий директора 
документация хранилась непосредственно у него, 
также не было предоставлено доказательств того, 
что Тягар М.А. переместил документацию в иное ме-
сто; 

3) Текущий руководитель общества в свою оче-
редь сам не осуществил инвентаризацию докумен-
тации и имущества юридического лица[2]. 

Тексты судебных актов по данному делу может 
свидетельствовать о двух позициях судов. Во-пер-
вых, участники общества и текущий директор 
должны были сами осуществить действия, направ-
ленные на получения у бывшего директора доку-
ментов. Во-вторых, очевидно, что суд занял пассив-
ную позицию при разрешении дела, поскольку не по-
желал принимать активного участия в сборе доказа-
тельств, не смотря на то, что заявители предоста-
вили как сам список недостающих документов, так и 
доказательства обращения к бывшему руководи-
телю с требованием передачи документации. 

При этом стоит отметить, что Судебная коллегия 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ (да-
лее – СКЭС ВС РФ) отменила вышеуказанные су-
дебные акты и вернула дело на новое рассмотре-
ние, указав следующее: 

1) Российское законодательство не содержит 
конкретных норм о передаче документов юридиче-
ского лица текущему руководителю, не смотря на 
то, что ими предусмотрена обязанность о передаче 
соответствующих документов. 

2) Учитывая принцип состязательности и обя-
занность передать дела, именно на бывшем руково-
дителе хозяйствующего субъекта лежала обязан-
ность дать пояснения по предъявленным претен-
зиям, в частности, о факте отсутствия у него истре-
буемых сведений и документации, а также о причи-
нах их отсутствия. Соответственно, именно Тягар 
М.А. должен был дать соответствующие объясне-
ния, однако судебные заседания он не посещал. 

3) Исходя из смысла п. 22 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации об ответственности за нарушение обяза-
тельств» разъяснено, п. 1 ст.ст. 308.3, 309, 310 ГК 
РФ при разрешении данной категории споров суды 
должны исследовать и давать оценку по существу 
заявленным ответчиком возражениям об объектив-
ной невозможности предоставления им истребуе-
мой документации. 

СКЭС РФ заняла позицию, согласно которой воз-
можное отсутствие документации не может яв-
ляться основанием для отказа в удовлетворении ис-
кового заявления общества, поскольку именно быв-
ший руководитель обязан дать соответствующие 
пояснения. При этом в случае, если бывший руково-
дитель этих пояснений не предоставляет, то на него 
ложится обязанность устранить нарушения. Дру-
гими словами, подлежит применению презумпция, 
согласно которой если добросовестный директор 
хочет доказать свою невиновность в бездействии, 
то он должен дать пояснения и предоставить дока-
зательства, которые будут опровергать вменяемую 
ему вину и влечь отказ в требованиях истцов. 

Таким образом, не смотря на активную роль вы-
шестоящих инстанции в исправлении ошибок ниже-
стоящих судов, две вышеуказанные проблемы сви-
детельствуют о том, что процессуальное законода-
тельство в сфере регулирования рассмотрения кор-
поративных споров является несовершенным и 
имеет определенные пробелы. Сложившая судеб-
ная практика я приводит не только к нарушению су-
дебного права на защиту участниками корпоратив-
ных отношений своих прав и законных интересов, но 
и к многочисленным злоупотреблениям со стороны 
исполнительных органов компаний. Для того, чтобы 
снизить актуальность данных проблем, необходимо 
внести соответствующие изменения в действующие 
нормы. 
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The necessity to prove damage when considering a corporate dispute on 

the recognition of a major transaction as invalid 
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Saratov State Law Academy 
The subject of this study is the problems that arise when considering a dispute 

on bringing directors to responsibility in the form of collecting losses from 
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them. At the same time, the purpose of the work is to reveal the essence of 
the relevant problems in the context of judicial review of this category of 
disputes. The methodological basis includes the use of such methods as 
the method of analysis and synthesis, logical-legal and formal-legal 
methods within the framework of this study. During the study, the regulatory 
framework regulating the institution of recovery of losses from the 
management bodies of a legal entity was determined; two main problems 
that arise in a significant number of cases of recovery of losses were 
identified; the judicial practice of the courts of cassation instance and the 
Economic Collegium of the Supreme Court of the Russian Federation were 
studied. At the end of the study, the author concludes that arbitration courts 
in the analyzed category of disputes tend to take a formal approach, in 
which the procedural rights of plaintiffs are actually violated, since it is often 
difficult for them to prove the circumstances to which they refer. In this 
regard, the author concludes that it is necessary to make appropriate 
changes to the procedural legislation. 

Keywords: director, corporate disputes, damages, civil liability, burden of proof, 
adversarial 
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Актуальность темы продиктована появлением новых технологий, 
и тем, что процесс экономической глобализации позволил интел-
лектуальной собственности легче пересекать международные 
границы. Отмечено, что лекарства и фармацевтика больше, чем 
любая другая технологическая область, соответствуют описанию 
глобализации и нуждаются в сильной системе интеллектуальной 
собственной и ее защите. Доказывается, что создание, получе-
ние, защита и управление интеллектуальной собственностью 
должны стать корпоративной деятельностью в той же мере, что 
и привлечение ресурсов и средств. Обосновано, что современ-
ное состояние фармацевтической отрасли свидетельствует о 
том, что права интеллектуальной собственности неоправданно 
укрепляются и нарушаются в ущерб конкуренции и благосостоя-
нию потребителей. Автор приходит к выводу о том, что каждая 
отрасль должна разработать свою собственную политику в обла-
сти интеллектуальной собственности, а фармацевтическая про-
мышленность в настоящее время имеет развивающуюся страте-
гию в рассматриваемой области. Автор полагает, что антимоно-
польное законодательство может помочь стабилизировать ба-
ланс между поощрением инноваций и сохранением конкуренции. 
В качестве самостоятельного рассмотрен вопрос конкуренции в 
фармацевтической отрасли, которая определяется научными 
знаниями. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллек-
туальные права, защита интеллектуальных прав, защита иннова-
ционных препаратов. 
 
 

В настоящее время на самых различных уровнях, в 
том числе на международной арене, ведутся де-
баты относительно необходимости и степени за-
щиты интеллектуальной собственности, которую 
должно обеспечить государство. За последние два 
десятилетия международная политика в области за-
щиты прав интеллектуальной собственности пре-
терпела глубокие изменения. Это свидетельствует 
о том, что роль интеллектуальной собственности 
как формы защиты создаваемых инновационных 
препаратов в связи с происходящими изменениями 
и инновационными процессами возрастает. 

Интеллектуальная собственность имеет важное 
значение в постоянно расширяющемся списке пере-
довых наукоемких отраслей, в том числе и в фарма-
кологии [1, с. 38]. Правила о том, как защищать па-
тенты, авторские права, товарные знаки и другие 
формы прав интеллектуальной собственности, 
стали стандартным компонентом экономических от-
ношений, в том числе и в сфере фармацевтической 
деятельности. 

Актуальность темы исследования связана с по-
явлением новых технологий, и тем, что процесс эко-
номической глобализации позволил интеллектуаль-
ной собственности легче пересекать международ-
ные границы. Нужно учитывать, что регулировании 
в области интеллектуальной собственности в насто-
ящее время должно учитывать современные вы-
зовы действительности, среди которых глобализа-
ция рынков товаров, работ и услуг, рост и постоян-
ное совершенствование информационных техноло-
гий [4, с. 114]. Грамотная политика в области интел-
лектуальной собственности может сыграть важную 
роль в усилиях по стимулированию развития и со-
кращению масштабов нищеты.  

Как верно отмечает О.Д. Гуськова в настоящий 
период времени в том числе в связи с распростра-
нением инновационных технологий представляется 
достаточно непростым защитить интеллектуальную 
собственность, поэтому автор приходит к выводу о 
том, что наиболее действенным в этом плане меха-
низмом становится закон [3, с. 8]. Законодательство 
в сфере защиты интеллектуальной собственности 
предоставляет субъектам таковой определенные 
исключительные права на производство, копирова-
ние, распространение и лицензирование товаров и 
технологий внутри страны. В принципе, когда страна 
усиливает свою защиту интеллектуальной соб-
ственности, она должна найти баланс между не-
сколькими важными компромиссами.  

Однако, стоит отметить, что нормативное регули-
рование защиты интеллектуальной собственности 
как формы защиты создаваемых инновационных 
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препаратов нуждается в совершенствовании. Так, в 
действующем законодательстве «отсутствует пра-
вовая охрана сведений о доклинических и клиниче-
ских исследованиях лекарственных средств, кото-
рые являются важнейшими этапами их разработки» 
[6, с. 18]. 

Права интеллектуальной собственности стиму-
лируют изобретателей к развитию новых знаний, а 
авторов к созданию форм самовыражения. Сравни-
вая системы вознаграждения с правами на интел-
лектуальную собственность (патенты и авторские 
права), нужно отметить, что при системе вознаграж-
дения новаторам за инновации платит непосред-
ственно государство (возможно, на основе продаж), 
и инновации сразу же переходят в общественное 
достояние.  

Таким образом, системы вознаграждения порож-
дают стимулы к инновациям, не создавая монополь-
ной власти прав интеллектуальной собственности, 
но основная трудность с наградами связана с ин-
формацией, необходимой для их определения. По-
этому права интеллектуальной собственности не 
обладают фундаментальным социальным преиму-
ществом по сравнению с системами вознагражде-
ния и что необязательная система вознаграждения, 
при которой новаторы выбирают между вознаграж-
дением и правами интеллектуальной собственно-
сти, превосходит права интеллектуальной соб-
ственности. 

Влияя на стимулы к инновациям, защита прав ин-
теллектуальной собственности может важным обра-
зом повлиять на экономический рост. Важный во-
прос для многих стран заключается в том, является 
ли более строгое соблюдение прав интеллектуаль-
ной собственности хорошей стратегией экономиче-
ского роста. Поэтому, думается, что целью право-
вой системы должно оставаться обеспечение доста-
точной защиты интеллектуальной собственности, 
чтобы вознаграждать творческих работников за их 
труд и стимулировать будущие инновации. В то же 
время необходимо избегать чрезмерно сильной за-
щиты, которая истощает интеллектуальную соб-
ственность или неправомерно ограничивает ее рас-
пространение и, таким образом, не способствует об-
щественному благосостоянию. 

В данной статье исследуется роль прав интел-
лектуальной собственности как формы защиты со-
здаваемых инновационных препаратов. Имеющи-
еся данные свидетельствуют о том, что защита ин-
теллектуальной собственности является важным 
фактором, определяющим экономический рост. Эти 
эффекты кажутся несколько более сильными в от-
носительно открытой экономике и устойчивы как к 
используемому показателю открытости, так и к дру-
гим спецификациям альтернативной модели. В этой 
связи, верно отмечает М.В. Трегубов и С.И. Шукшин, 
что «рынок, не регулируемый интеллектуальной 
собственностью снижает ожидаемую прибыль» [5, с. 
62].  

Патенты и авторские права имеют ограниченный 
срок действия, что сводит к минимуму издержки ры-
ночной эксклюзивности. Оптимальная продолжи-

тельность защиты становится эмпирическим вопро-
сом, принимая во внимание социальную ценность 
новых изобретений и художественных творений, 
предпочтения потребителей и степень, в которой 
права интеллектуальной собственности повышают 
цены выше предельных издержек. 

Традиционная медицина, работающая с нату-
ральными растительными продуктами, является 
важной частью здравоохранения во многих развива-
ющихся странах, а также в развитых странах, что по-
вышает их коммерческую ценность. Исследователи 
или компании могут также претендовать на права 
интеллектуальной собственности в отношении био-
логических ресурсов и/или традиционных знаний по-
сле их незначительного изменения.  

Быстрый рост патентных заявок, связанных с фи-
тотерапии, ясно показывает эту тенденцию. Патент-
ные заявки в области натуральных продуктов, тра-
диционной фитотерапии и растительных лекар-
ственных средств рассматриваются в соответствии 
с собственной политикой каждой страны в области 
прав интеллектуальной собственности в отношении 
продуктов питания, фармацевтических препаратов 
и косметики. в зависимости от того, что подходит. 
Лекарственные растения и связанные с ними расти-
тельные продукты являются важными объектами 
патентных заявок, поскольку они вызывают боль-
шой интерес для глобальной организованной фар-
мацевтической и косметической промышленности. 

Лекарства и фармацевтика больше, чем любая 
другая технологическая область, соответствуют 
описанию глобализации и нуждаются в сильной си-
стеме интеллектуальной собственной и ее защите. 
Зная, что стоимость вывода нового препарата на 
рынок может стоить компании от 300 до 1000 мил-
лионов долларов США вместе со всеми сопутствую-
щими рисками на этапе разработки, ни одна компа-
ния не захочет рисковать тем, что ее интеллектуаль-
ная собственность станет общественным достоя-
нием без соответствующей адекватной прибыли. 
Создание, получение, защита и управление интел-
лектуальной собственностью должны стать корпо-
ративной деятельностью в той же мере, что и при-
влечение ресурсов и средств. 

Конкуренция в фармацевтической отрасли опре-
деляется научными знаниями, а не производствен-
ными ноу-хау, и успех компании будет во многом за-
висеть от ее усилий в области НИОКР. Поэтому ин-
вестиции в исследования и разработки в фармацев-
тической промышленности очень высоки в процен-
тах от общего объема продаж; отчеты предпола-
гают, что это может составлять до 15% от продажи.  

Одной из ключевых проблем в этой отрасли яв-
ляется управление инновационными рисками при 
стремлении получить конкурентное преимущество 
перед конкурирующими организациями. В совре-
менном мире от инновационного потенциала прак-
тически каждой организации зависит ее конкуренто-
способность на рынке [2, с. 90]. В этой связи, суще-
ствует высокая вероятность, связанная с риском 
провала фармацевтических исследований и разра-
боток, когда разработка потенциальных лекарств, 
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которые не могут соответствовать строгим стандар-
там безопасности, прекращается, иногда после мно-
гих лет инвестиций.  

Поскольку патенты на продукты становятся ос-
новным инструментом защиты интеллектуальной 
собственности, фармацевтические компании 
должны будут сместить акцент в своих исследова-
ниях и разработках с разработки новых процессов 
производства известных лекарств на разработку но-
вой молекулы лекарства и нового химического со-
единения.  

Нынешнее состояние фармацевтической от-
расли свидетельствует о том, что права интеллекту-
альной собственности неоправданно укрепляются и 
нарушаются в ущерб конкуренции и благосостоянию 
потребителей. Отсутствие риска и инноваций со 
стороны фармацевтической промышленности под-
черкивает несправедливость, происходящую за 
счет общественного блага. Это несправедливость, 
от которой одной только законодательной рефор-
мой не избавиться. В то время как усилия законода-
тельных органов по закрытию «лазеек» в действую-
щих законах, наряду с новым законодательством, 
направленным на ограничение неблагоприятной де-
ловой практики фармацевтической промышленно-
сти, могут обеспечить некоторое смягчение послед-
ствий, антимонопольное законодательство должно 
соответствующим образом регулировать данную 
сферу. 

Несмотря на то, что антимонопольное законода-
тельство надлежащим образом закрепляет некото-
рые методы ведения бизнеса, применяемые в фар-
мацевтической отрасли, такие как слияния и погло-
щения и соглашения о не конкуренции, существует 
ряд других методов, которые необходимо устра-
нить. Выдача патентов на второстепенные эле-
менты старого лекарства, изменение рецептуры 
старых лекарств для получения новых патентов, а 
также использование рекламы и разработки торго-
вой марки для увеличения барьеров для выхода на 
рынок Джен ериков — все это области, в которых ан-
тимонопольное законодательство может помочь 
стабилизировать баланс между поощрением инно-
ваций и сохранением конкуренции. 

Подводя итог исследованию, нужно отметить, 
что каждая отрасль должна разработать свою соб-
ственную политику в области интеллектуальной 
собственности, отталкивая от специфики соей 
сферы деятельности. Фармацевтическая промыш-
ленность в настоящее время имеет развивающуюся 
стратегию в рассматриваемой области. Думается, 
что целью правовой системы должно оставаться 
обеспечение достаточной защиты интеллектуаль-
ной собственности, чтобы вознаграждать творче-
ских работников за их труд и стимулировать буду-
щие инновации. В то же время необходимо избегать 
чрезмерно сильной защиты, которая истощает ин-
теллектуальную собственность или неправомерно 
ограничивает ее распространение и, таким образом, 
не способствует общественному благосостоянию. 
Антимонопольное законодательство может стать 

мощным инструментом гарантирования того, что ин-
теллектуальные права не используются незакон-
ным образом для создания и поддержания незакон-
ных, хотя и ограниченных, монополий в фармацев-
тической отрасли.  
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The role of intellectual property as a form of protection of created 

innovative drugs 
Yakhaeva A.P. 
Kutafin Moscow State Law University 
The relevance of the topic is dictated by the emergence of new technologies, 

and the fact that the process of economic globalization has made it easier 
for intellectual property to cross international borders. It is noted that drugs 
and pharmaceuticals, more than any other technological field, correspond 
to the description of globalization and need a strong intellectual property 
system and its protection. It is proved that the creation, acquisition, 
protection and management of intellectual property should become a 
corporate activity to the same extent as the attraction of resources and 
funds. It is substantiated that the current state of the pharmaceutical 
industry indicates that intellectual property rights are unjustifiably 
strengthened and violated to the detriment of competition and consumer 
welfare. The author comes to the conclusion that each industry should 
develop its own policy in the field of intellectual property, and the 
pharmaceutical industry currently has an evolving strategy in this area. The 
author believes that antitrust laws can help to stabilize the balance between 
encouraging innovation and preserving competition. The issue of 
competition in the pharmaceutical industry, which is determined by 
scientific knowledge, is considered as an independent one. 

Keywords: intellectual property, intellectual rights, protection of intellectual 
rights, protection of innovative drugs. 
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Применение коллизионных процессуальных норм  
при исполнении иностранных судебных поручений 
 
 
 
Карандашева Наталия Николаевна 
аспирант, Московский государственный юридический универси-
тет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), nnkarandasheva@gmail.com 
 
Цель: выявление основных подходов к решению проблемы при-
менимого процессуального права в вопросе исполнения ино-
странных судебных поручений на основе анализа отечественной 
и иностранной доктрины, законодательства и судебной практики.  
Результаты: анализ отечественной и зарубежной доктрины и 
практики международного частного права и международного 
гражданского процесса позволяет прийти к выводу, что закон 
страны суда (lex fori) уже не может быть единственным правилом, 
по которому определяется вопрос исполнения иностранного су-
дебного поручения, поскольку суды сталкиваются с институтами, 
не имеющими аналогов в отечественной правовой системе, что 
приводит к отказам в исполнении трансграничных судебных по-
ручений. Предлагается рассмотреть возможность применения 
коллизионных процессуальных норм при исполнении иностран-
ных судебных поручений на основе lex (processualis) causae, по-
скольку такой подход в большей степени отвечает принципу меж-
дународного судебного сотрудничества, закрепленного в Прин-
ципах трансграничного гражданского процесса / УНИДРУА / ALI / 
UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure. 
Даже в условиях санкционных ограничений, применение прин-
ципа международного судебного сотрудничества имеет перспек-
тиву развития в качестве одного из альтернативных способов со-
действия в вопросе возможности применения иностранного про-
цессуальных норм при исполнении иностранного судебного пору-
чения.  
Ключевые слова: lex (processualis) fori; lex (processualis) causae; 
иностранные судебные поручения; коллизионные процессуаль-
ные нормы; Принципы АЛИ/УНИДРУА; принцип международного 
судебного сотрудничества. 
 
 

Процедура реализации судебных поручений вклю-
чает в себя два самостоятельных процесса, а 
именно: направление иностранных судебных пору-
чений и исполнение иностранных судебных поруче-
ний. Трансграничное судебное поручение является 
процессуальным инструментом оформления отно-
шений между судом, направляющим судебное пору-
чение, и судом, обязанным исполнить судебное по-
ручение (один из которых находится за границей). 
Особенности выполнения отдельных процессуаль-
ных действий за пределами государства (например, 
направление извещений, получение доказательств, 
опрос свидетеля и др.) иностранными судами обу-
славливают необходимость комплексного исследо-
вания вопроса применения процессуального зако-
нодательства с учетом государственного суверени-
тета стран. Отметим, что несоблюдение предусмот-
ренных процессуальных порядков при исполнении 
иностранного судебного поручения (в данном слу-
чае надлежащего извещения ответчика) между су-
дами порождает весомое последствие, такое как не-
возможность признания и исполнения иностранного 
судебного решения.  

Исторически вопрос исполнения иностранных су-
дебных поручений разрешается в соответствии с 
правом страны суда lex (processualis) fori (процессу-
альное право страны суда), на основании которого 
порядок и форма осуществления процессуального 
действия определяются законодательством страны 
разрешения спора. Данный принцип превалирует и 
в доктрине, и в материально правовом регулирова-
нии зарубежных стран, начиная с ХХ века. Отече-
ственные и зарубежные ученые указанной эпохи 
(например, Л.А. Лунц и Дж. Морелли) [9] считают, 
что деятельность судебных органов государства 
определяется только национальным правом этого 
государства. Указанные ученые также обращают 
внимание на неуместность постановки вопроса о 
коллизионной привязке: в области гражданского су-
допроизводства не может существовать коллизион-
ных норм, поскольку судопроизводство и связанные 
с ним гражданские процессуальные отношения, как 
правило, подчинены только собственному праву 
суда. А. Батиффоль [19] и Дж. Дроз [21] также при-
держиваясь указанной позиции, аргументировали 
исключительное применение процессуального зако-
нодательства государства суда исходя из того, что 
на этапе признания иностранного судебного реше-
ния вопрос о форме извещения также должен раз-
решаться в соответствии с законодательством госу-
дарства вынесения решения (lex fori). Г.К. Чешир об-
ращает внимание на то, что практические трудности 
применения сложного иностранного процессуаль-
ного права оправдывают применение lex fori [2]. 
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В то же время венгерский ученый И. Шиши вы-
двигает противоположную точку зрения, в которой 
отстаивает возможность и необходимость примене-
ния не только иностранных материальных частно-
правовых норм, но и иностранных публично-право-
вых норм, позволяющих установить подлинность 
иностранного документа и пр. без применения норм 
иностранного публичного права [11]. 

Однако уже во второй половине XX в. в доктрине 
и практике можно зафиксировать примеры точеч-
ного обращения к иностранным процессуальным 
нормам. Концепция применения иностранного про-
цессуального права, была разработана И. Шиши, 
который обосновал возможность применения пяти 
коллизионных привязок, в зависимости от сложив-
шихся обстоятельств (процессуальное право 
страны суда – lex processualis fori; процессуальное 
право существа отношения – lex processualis 
causae; процессуальный личный закон – lex 
processualis personalis (понимаемый как lex 
processualis domicilii или lex processualis patriae); 
процессуальный закон места совершения акта – lex 
processualis loci actus; процессуальный закон места 
нахождения вещи – lex processualis situs). Ученый 
указывает на то, что жесткое требование примене-
ния в процессе только закона суда нарушает связь 
между национальными материальными и процессу-
альными правилами, так как нормы иностранного 
материального права практически невозможно пре-
творить в жизнь в форме чуждого для них процессу-
ального порядка закона страны суда. Это препят-
ствует достижению объективной истины и нарушает 
связь между гражданскими правами и свободами 
личности в материальном смысле и их процессуаль-
ными формами [22].  

При рассмотрении отечественным судом дел с 
иностранным элементом представляется наиболее 
обоснованным подходом возможность использова-
ния в качестве генерального принципа (привязки) – 
lex processualis fori, а субсидиарным принципом 
(привязкой) – lex (processualis) causaе. Вопрос при-
менения lex processualis causae иследовался и рос-
сийской доктрине. Отметим, что Т.Н. Нешатаева, 
предлагая решение процессуального коллизион-
ного вопроса, указывает на необходимость установ-
ления «центра тяжести правоотношения» (закон су-
щества отношения – lex processualis causae) [12]. 
И.В. Гетьман-Павлова, предлагает применение 
принципа наиболее тесной связи в качестве основ-
ного, определяющего применение норм процессу-
ального законодательства в международном граж-
данском процессе [2]. По мнению Т.В. Сорокиной, 
определение применимого процессуального права 
в процессе исполнения иностранных судебных по-
ручений осуществляется вместе с lex fori и lex 
causae, а также толкованием на основе сопоставле-
ния различных правовых систем и выявления общих 
признаков того или иного правового института (ав-
тономная квалификация) [14, С.133-134].  

Важно отметить, что Центральный орган госу-
дарства может отказать в исполнении судебного по-
ручения в случаях, когда исполнение запроса 
нанесло бы ущерб суверенитету или безопасности 

запрашиваемого государства (ст.13 Гаагской Кон-
венции о вручении за границей судебных и внесу-
дебных документов по гражданским или торговым 
делам 1965 г.).  

Практическая сложность применения иностран-
ных процессуальных норм к исполнению иностран-
ных судебных поручений тех стран, чьи правовые 
системы не похожи на их собственные, затрудняют 
межгосударственное сотрудничество судов в оказа-
нии международной судебной помощи и порождают 
риск отказа в исполнении трансграничного судеб-
ного поручения. Для преодоления отказа государ-
ства от исполнения иностранного судебного поруче-
ния, судам следует оказывать необходимую по-
мощь судам иностранных государств на основе 
принципа международного судебного сотрудниче-
ства, который в российской доктрине расценивается 
как один из специальных принципов международ-
ного гражданского процесса [13, С. 124, 132]. Ука-
занный принцип, также отражённый в Принципах 
транснационального гражданского процесса 
ALI/UNIDROIT (2004) (далее – Принципы 
АЛИ/УНИДРУА) [18]. Представляется, что данный 
принцип должен отражаться в национальном праве 
государств в отношении к иностранным правопоряд-
кам. Однако по требованию запрашивающей сто-
роны могут применяться специальные средства и 
процедуры, за исключением случаев, когда это про-
тиворечит внутреннему законодательству запраши-
ваемого государства или применение этих процедур 
невозможно по причине его внутренней практики и 
процедуры или в силу практических трудностей.  

Как было замечено в российской доктрине, дис-
креционная оценка правоприменительным органом 
широких критериев реализации судебной юрисдик-
ции по разрешению трансграничных частноправо-
вых споров сопровождается решением правоприме-
нительного органа специальной задачи преодоле-
ния конфликта юрисдикции и соблюдения принципа 
равенства между судебными процессами различ-
ных государств, а также принципа международного 
судебного сотрудничества [15].  

Предлагаемый подход может обобщить мировую 
правоприменительную практику, дать надежду на 
ослабление анархического расширения юрисдикци-
онных требований и придать новый виток развития 
принципам международного гражданского про-
цесса. 

В противовес императивному применению прин-
ципа lex fori, в зарубежной доктрине сформировался 
подход, в рамках которого извещение считается 
надлежащим при условии одновременного соблю-
дения как законодательства государства вынесения 
решения (lex fori), так и законодательства места вру-
чения извещения (lex diligentiae) [20]. А.А. Костин 
обусловливает возникновение рассматриваемого 
подхода тем, что извещение является разновидно-
стью процессуального действия. Из того, что право-
судие представляет собой одну из форм осуществ-
ления государственной власти, следует, что на про-
цессуальные действия распространяется общий 
принцип территориального верховенства (суверени-
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тета), согласно которому государство не вправе осу-
ществлять действия на территории иностранного 
государства в отсутствие согласия последнего. В 
противном случае подобные действия не будут 
иметь правового значения для государства, на тер-
ритории которого они предприняты. Таким образом, 
направление судебного извещения в обход меха-
низма реализации международной правовой по-
мощи не может рассматриваться в качестве надле-
жащего, поскольку тем самым затрагивается верхо-
венство государства местонахождения ответчика в 
области осуществления правосудия [8]. 

В доктрине дискутируется вопрос, в каком каче-
стве lex processualis fori выступает в международ-
ном гражданском процессе: как коллизионный прин-
цип (генеральная коллизионная привязка) либо как 
процессуальный императив (поскольку в вопросах 
гражданского процесса в принципе нет места для 
привязки к иностранному праву). Законодательство 
и судебная практика демонстрируют оба подхода: 
lex fori – это процессуальный императив (Италия, 
Германия); lex fori – это коллизионный принцип (Ве-
несуэла). По мнению И.В. Гетьман-Павловой, в со-
временном международном гражданском процессе 
правило lex processualis fori следует расценивать 
как коллизионный принцип (генеральную коллизи-
онную привязку) [2].  

Анализ двусторонних договоров о правовой по-
мощи свидетельствует о том, что соглашения ис-
пользуют формулировки обобщающего характера с 
указанием на некоторые примеры конкретных дей-
ствий, которые могут быть совершены в рамках ока-
зания правовой помощи. По такому принципу сфор-
мулирован предмет поручений в большинстве дву-
сторонних соглашений, в которых участвует Россий-
ская Федерация (например, с Италией, Вьетнамом, 
КНДР). В большинстве договоров о правовой по-
мощи отсутствует четкий правовой критерий, опре-
деляющий, в соответствии с процессуальным зако-
нодательством какого государства должно осу-
ществляться исполнение судебных поручений. 

Анализ национального законодательства некото-
рых стран Европы свидетельствует о тенденции к 
закреплению широкого спектра норм, предписываю-
щих возможность применения иностранного процес-
суального права в конкретно указанных случаях (За-
кон о МЧП Чешской Республики 2012 г., ГПК Румы-
нии 2010 г., закон о МЧП Черногории 2013 г.). Поло-
жения европейского права показывают, что реше-
ние вопросов юрисдикции предусматривает воз-
можность отсылки к иностранному процессуаль-
ному праву и учет его положений. При этом прини-
маются во внимание процессуальные нормы не 
только государств – членов ЕС, но и третьих стран 
(например, Регламент ЕС «О юрисдикции, призна-
нии и приведении в исполнение иностранных судеб-
ных решений»). 

На вопрос о праве, применимом к исполнению 
иностранного судебного поручения, законодатель-
ство РФ (ч. 3 ст. 398 ГПК РФ) устанавливает, что в 
процессе производства к делам с участием ино-
странных лиц применяется российское право. Од-

нако из общего правила возможны исключения, вы-
текающие из международных обязательств РФ (ч. 1 
ст. 253 АПК РФ; ч. 2 ст. 1 ГПК РФ, ч. 3 ст. 3 АПК РФ). 
Одновременно в российском законодательстве 
установлена возможность применения норм ино-
странного процессуального права (например, по-
дача иска и нахождение спора в производстве ино-
странного суда определяются в соответствии с ино-
странным процессуальным правом – ч. 1 ст. 406 ГПК 
РФ, ч. 1 ст. 252 АПК РФ; вступление решения ино-
странного суда в законную силу определяется в со-
ответствии с иностранным процессуальным правом 
– ст. 411.2.2 ГПК РФ, ст. 244.1.1 и 252.2 АПК РФ).  

Как отмечает И.В. Гетьман-Павлова, следует за-
крепить в российском законодательстве более ши-
рокий спектр случаев применения иностранных про-
цессуальных норм, обращая внимание на возмож-
ные проблемы: затруднение и замедление про-
цесса, возможность противоречия публичному по-
рядку (допрос под пыткой, ограничение процессу-
альной дееспособности замужней женщины), необ-
ходимость установления содержания иностранного 
процессуального права, его применения и толкова-
ния [2].  

Следует обратить внимание, что необходимость 
в применении норм иностранного процессуального 
права возникает в принципиально разных ситуациях 
– когда на процессуальные правоотношения по 
трансграничному делу объективно влияет матери-
альное право иностранного государства и если речь 
идет об исключительно процессуальных правоотно-
шениях. Иностранное процессуальное право (по об-
щему правилу) должно применяться к тем элемен-
там процессуальной формы, которые находятся под 
воздействием материальных правоотношений, и не 
применяться (по общему правилу) к тем, которые 
обладают относительной самостоятельностью. 
Применение иностранной процессуальной формы в 
данном случае базируется на общем методологиче-
ском положении – процесс должен быть приспособ-
лен к материальному праву. Значительную слож-
ность при этом представляет технико-юридическое 
оформление данного положения. В отношении же 
тех элементов процессуальной формы, которые не 
находятся под воздействием материальных право-
отношений и, соответственно, обладают относи-
тельной самостоятельностью, вопрос о применении 
иностранных процессуальных норм по трансгранич-
ным делам должен решаться иначе. Главным прин-
ципом применения иностранного процессуального 
права в этих случаях должно быть наличие прямых 
предписаний об этом в национальном законода-
тельстве. При этом основной проблемой видится не 
технико-юридическое оформление норм, закрепля-
ющих возможность применения иностранного про-
цессуального права, а определение круга вопросов, 
требующих обращения к иностранному процессу-
альному праву. Кроме того, и относительно первой 
группы процессуальных отношений (зависящих от 
модели материального правоотношения), и приме-
нительно ко второй (обладающей самостоятельно-
стью), требует теоретической разработки система 
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принципов, на которых будут базироваться приме-
нение судами иностранных процессуальных норм, а 
также необходимые ограничения.  

Нельзя не отметить, что возможность исполне-
ния судебного поручения в особой форме, соответ-
ствующей законодательству запрашивающего госу-
дарства, предусмотрена многими международными 
соглашениями, в частности п. «б» ст. 5 Гаагской кон-
венции 1965 г., ч. 2 ст. 9 Гаагской конвенции 1970 г., 
п. 1 ст. 8 Минской конвенции.  

К числу процессуальных действий, которые мо-
гут являться предметом судебного поручения, по-
ступившего из-за рубежа, можно добавить те дей-
ствия, которые подлежат совершению в особой про-
цессуальной форме, то есть в форме, не урегулиро-
ванной нормами российского права, не характерной 
для российской правовой системы и не являющейся 
свойственной российскому процессу. Примером 
тому является использование такой процедуры по-
лучения доказательственной информации, как аф-
фидевит, ординарной для процесса некоторых 
стран общего права [3, С. 221–229]. 

В отечественной доктрине (Т.В. Сорокина [14, 
С.137–140], В.В. Ярков [17]) встречается точка зре-
ния о том, что судебное поручение иностранного су-
дебного органа о совершении определенных про-
цессуальных действий в особой форме, не имею-
щей аналогов в процессуальном законодательстве 
запрашиваемого государства, требует от россий-
ских судов тщательной проработки данного вопроса 
и применения норм законодательства иностранного 
государства, а в некоторых случаях обращения за 
разъяснениями о порядке применения иностранных 
процессуальных норм и т. п. Данные действия в осо-
бой форме требуют определения совместимости с 
российским законодательством, основополагаю-
щими принципами и императивными нормами (т.е. 
установление непротиворечия запрашиваемых про-
цедур публичному порядку Российской Федерации) 
[7]. 

Представляется, что такого рода подход в 
наибольшей степени отвечает необходимости 
оценки учета международно-правовых обяза-
тельств государства, в частности выявления право-
применительным органом связи дела как с государ-
ством места рассмотрения спора, так и с иностран-
ным государством, правоприменительный орган ко-
торого рассматривает трансграничный частнопра-
вовой спор.  

В целях установления содержания норм ино-
странного права, арбитражный суд может обра-
титься в установленном порядке за содействием и 
разъяснением в компетентные органы или органи-
зации, привлечь эксперта либо специалиста (ч. 2 
ст.14 АПК РФ, ст.55 и 551 АПК РФ, п.2 ст.1191 ГК РФ, 
п.45 и 46 Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.06.2017 N 23 «О рассмотрении арбитраж-
ными судами дел по экономическим спорам, возни-
кающим из отношений, осложненных иностранным 
элементом»). Вместе с тем Л.В. Терентьева обра-
щает внимание на то, что используемый в п. 2 ст. 
1191 ГК РФ термин «суд» указывает, что данная ста-

тья ориентирована на суды, входящие в государ-
ственную судебную систему [16]. Преимущества 
данного способа установления содержания ино-
странного права отмечены О.Ю. Малкиным, среди 
них: достоверность информации, предоставленной 
компетентными органами или организациями (в 
связи с чем исключается возможность взаимодей-
ствия с ними заинтересованных лиц), а также неце-
лесообразность возложения по спорам, не связан-
ным с осуществлением предпринимательской дея-
тельности, на стороны обязанности по предоставле-
нию сведений, содержащих информацию о приме-
нимом законодательстве, поскольку они не обла-
дают соответствующими ресурсами [10]. 

Как отмечают ученые (например, Д.А. Хоца-
нов[1], В.В. Яркова [6]), российский законодатель в 
качестве компетентных рассматривает как отече-
ственные, так и зарубежные органы. Ввиду отсут-
ствия закрепленного законодательством перечня 
таких органов, компетентными могут считаться те 
органы и организации, которые в силу своего юри-
дического статуса или характера своей основной 
деятельности связаны со сбором и анализом ин-
формации об иностранном праве. В частности, к их 
числу можно отнести научно-исследовательские 
учреждения, высшие учебные заведения, Торгово-
промышленную палату Российской Федерации.  

Следует обратить внимание на судебную прак-
тику, которая показывает, что обращение суда в 
компетентные органы или организации за выясне-
нием содержания иностранного процессуального 
права, по мнению некоторых ученых (например, 
Ю.А. Тимохов [4]), не является эффективным. 

Таким образом, рассматривая возможность при-
менения коллизионных процессуальных норм при 
исполнении иностранных судебных поручений, сле-
дует заключить: 

1. В законодательстве большинства государств 
закреплены подходы, обусловливающие возмож-
ность применения иностранных процессуальных 
норм в отношении исполнения иностранных судеб-
ных поручений. Различие состоит лишь в большем 
(обращение в компетентные органы за установле-
нием содержания и толкование) или меньшем (сто-
роны учувствуют в установлении содержания ино-
странного права) участии суда в установлении со-
держания иностранного права. В свою очередь, рос-
сийские суды могут последовать такой же практике 
зарубежных судов в вопросе применения иностран-
ных процессуальных норм и отхождения от импера-
тивного применения lex fori при взаимодействии с 
иностранными судами. В данном случае для того, 
чтобы иностранный институт, обозначенный в су-
дебном поручении, который неизвестен закону 
страны суда, не привел к отказу в исполнении ино-
странного судебного поручения, считается возмож-
ным применение lex (processualis) causae. 

2. Возможность применения иностранного про-
цессуального права при исполнении трансгранич-
ных судебных поручений, а затем установление со-
держания процессуальной иностранной нормы 
права представляет собой непростую задачу для 
национального правоприменителя. Потенциальная 
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возможность отказа в исполнении трансграничного 
судебного поручения возрастает в силу различия 
правовых систем государств (процессуальные пра-
воотношения по трансграничному делу объективно 
влияет материальное право иностранного государ-
ства). Представляется, связующим звеном для воз-
можности применении иностранного процессуаль-
ного права и преодоления закрепленного в россий-
ском законодательстве императива в вопросе ис-
полнения иностранных судебных поручений может 
служить принцип международного судебного со-
трудничества, отражённый в обобщающих мировой 
опыт правовых систем Принципах АЛИ/УНИДРУА.  
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Objective: to identify the main approaches to solving the problem of applicable 

procedural law in the issue of execution of foreign letters rogatory on the 
basis of analysis of domestic and foreign doctrine, legislation and judicial 
practice.  

Results: the analysis of domestic and foreign doctrine and practice of private 
international law and international civil procedure leads to the conclusion 
that the law of the forum (lex fori) can no longer be the only rule which 
determines the performance of foreign letters rogatory, as courts are faced 
with institutions that have no analogues in the domestic legal system, which 
leads to denials of execution of cross-border letters rogatory. It is 
suggested to consider the possibility of applying the collision procedural 
rules in the execution of foreign letters rogatory on the basis of lex 
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(processualis) causae, since this approach is more in line with the principle 
of international judicial cooperation enshrined in the ALI / UNIDROIT 
Principles and Rules of Transnational Civil Procedure. Even in the 
conditions of sanctions restrictions the application of the principle of 
international judicial cooperation has a perspective development as one of 
alternative ways of assistance in the question of possibility of application of 
foreign procedural rules during the fulfillment of the foreign letters rogatory.  

Keywords: lex (processualis) fori; lex (processualis) causae; foreign letters 
rogatory; conflict of laws rules; ALI/UNIDROIT Principles; principle of 
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Понятие и виды мер административного принуждения, 
применяемых сотрудниками полиции в деятельности  
по охране общественного порядка  
 
 
 
 
Крупин Владимир Александрович 
старший преподаватель кафедры тактико-специальной подго-
товки, Сибирский юридический институт МВД России, kru-
vova1975@yandex.ru 
 
В статье представлены некоторые подходы к определению поня-
тия «административно-правовое принуждение». Отмечается, что 
важнейшая целью мер административного принуждения – со-
блюдение, восстановление и поддержание общественного по-
рядка. Разнообразие ситуаций нарушения общественного по-
рядка порождает разнообразие видов мер административного 
принуждения. Проанализированы основные общепризнанные ха-
рактеристики мер административного принуждения, применяе-
мые сотрудниками полиции в деятельности по охране обще-
ственного порядка. Рассмотрены классификации мер админи-
стративного принуждения. Отмечено, что принуждение может за-
ключаться в оказании психологического, физического, матери-
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дение личности. Выявлены проблемные аспекты регламентации 
мер административного принуждения, применяемые сотрудни-
ками полиции в деятельности по охране общественного порядка. 
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нистративного принуждения, пресечение, государственное при-
нуждение, институт административно-правового принуждения 
 

Институт административно-правового принуждения 
являет собой неотъемлемый компонент системы 
государственного принуждения, выполняет функ-
цию руководства социумом и имеет важное значе-
ние в контексте (1) защиты прав и интересов граж-
дан и корпоративных структур, (2) охраны правопо-
рядка и общественного порядка, (3) защиты соб-
ственности, (4) формирования благоприятных усло-
вий для деятельности представителей власти [11, c. 
49]. Б. В. Мясников отмечает, что концепции адми-
нистративного принуждения свойственен историче-
ский динамизм, но с позиции целевого назначения и 
предопределенности правом – это институт посто-
янный [10, c. 54].  

Для того, чтобы рассмотреть перечни мер адми-
нистративного принуждения в деятельности по 
охране общественного порядка, а также противоре-
чивые, дискуссионные и проблемные аспекты, име-
ющиеся в данном сегменте научно-теоретического и 
прикладного знания, требуется определить сущ-
ностные черты самой категории «административное 
принуждение». В данной связи обратимся к дефини-
циям, накопленным на сегодняшний день в научном 
правовом массиве. Э. Т. Сидоров и А. Ю. Тарасов 
определяют административно-правовое принужде-
ние следующим образом: разновидность государ-
ственного принуждения, сущность которого заклю-
чается в оказании психологического, материального 
или физического воздействия на сознание и поведе-
ние лиц «с целью защиты прав и свобод граждан, 
обеспечения личной и общественной безопасности 
граждан, охраны общественного порядка и соб-
ственности» со стороны должностных лиц [11, c. 49]. 

Дефиницию можно найти в работах А. Н. Кока-
рева, по мнению которого сущность административ-
ного принуждения заключается «в применении спе-
циально уполномоченными субъектами мер прину-
дительного характера, предусмотренных нормами 
административного права и направленных на обес-
печение общественной безопасности, а также за-
щиту общественных отношений в сфере государ-
ственного управления» [4, с. 15]. С. А. Бараковских 
определяет административное принуждение как 
ключевой юридический инструмент формирования 
условий для правопорядка и его поддержания, как 
негативное властное воздействие на сознание и 
волю лиц с целью принуждения их «к должному по-
ведению» [2, c. 13]. Э. Х. Мамедов говорит о том, что 
административное принуждение есть обоснованная 
законодательством реакция уполномоченных лиц 
«на административное правонарушение, преступ-
ление либо иную правовую аномалию» [9, с. 10]. 
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В рассматриваемой нами предметной области 
единства мнений в отношении сущности админи-
стративного принуждения пока не наблюдается. Не-
которые авторы говорят о том, что принуждение 
следует разграничивать с убеждением, так как сего-
дня в ряде случаев наблюдается смешение двух ка-
тегорий. Существует также точка зрения о том, что 
принуждение, государственное принуждение, адми-
нистративное принуждение и принуждение право-
вое следует рассматривать как разные самостоя-
тельные явления, связанные между собой «более 
сложными отношениями, чем прямая обусловлен-
ность» [8, с. 9]. 

Несмотря на схожесть авторских определений 
административного принуждения, разные специали-
сты по-разному локализируют смысловой акцент в 
определении термина, подчеркивая ту или иную 
сущностную черту рассматриваемого нами понятия. 
В связи с этим можно обобщить накопленные в 
научном массиве дефиниции и представить основ-
ные подходы к определению мер административ-
ного принуждения. 

В рамках широкого подхода авторы включают в 
перечень мер административного принуждения лю-
бые действия, которые принимаются государствен-
ными органами для защиты закона и общественного 
порядка; к таким мерам могут относиться аресты, 
штрафы, конфискация имущества и другие админи-
стративные санкции. Узкий подход, в свою очередь, 
сужает определение мер административного при-
нуждения до таких действий, которые принимаются 
государственными органами для принудительного 
выполнения административных правил и норм. К та-
ким мерам могут относиться лишение прав, времен-
ный запрет на осуществление деятельности и т. д. 
[8, с. 9]. 

Функциональный подход сосредоточен на целях, 
которые преследуются представители органов вла-
сти при применении мер административного при-
нуждения. К таким целям могут относиться обеспе-
чение общественной безопасности, предотвраще-
ние правонарушений, защита прав и свобод граж-
дан и т. д. Правовой подход выделяет меры адми-
нистративного принуждения как средства реализа-
ции государственной власти в области администра-
тивного права. Подобные меры должны быть закон-
ными, справедливыми и соответствовать конститу-
ционным и международным нормам права. В рамках 
подобного подхода аксиоматическим признается 
тот факт, что меры административного принужде-
ния, принимаемые сотрудниками полиции, должны 
подходить под критерии законности. Законность 
применения полицией мер административного при-
нуждения есть, по Э. Х. Мамедову, «соответствие 
фактических действий уполномоченных сотрудни-
ков полиции нормам административного и админи-
стративно-процессуального права, устанавливаю-
щим основания, цели, порядок и условия реализа-
ции способа принудительного воздействия», а 
также соответствие содержанию меры указаниям 
законодателя, соответствие сроков применения 
установленным и соответствие при документальном 
оформлении факта принятия меры [9, с. 22]. 

Приведем некоторые примеры мер администра-
тивного принуждения, которые могут быть приме-
нены в различных ситуациях: (1) наложение штрафа 
за нарушение правил дорожного движения, за несо-
блюдение правил пожарной безопасности, за нару-
шение режима тишины и т.д.; (2) лишение водитель-
ского удостоверения или временный запрет на 
управление транспортным средством за повторное 
нарушение правил дорожного движения; (3) прину-
дительное закрытие предприятия или организации 
за нарушение требований санитарных и гигиениче-
ских норм; (4) административное выдворение ино-
странного гражданина из страны за нарушение ми-
грационного законодательства; (5) принудительное 
приведение в порядок места жительства или рабо-
чего места, в случае нарушения жилых и трудовых 
стандартов; (6) принудительное отвлечение от заня-
тий студента, который нарушает общественный по-
рядок в районе учебного заведения; (7) лишение 
права на занятие определенной профессиональной 
деятельностью за нарушение требований профес-
сиональной этики и морали; (8) принудительная кон-
фискация имущества за его незаконное использова-
ние или приобретение. 

Важнейшая цель мер административного при-
нуждения – соблюдение, восстановление и поддер-
жание общественного порядка. К сожалению, рос-
сийский законодатель не выработал четкой дефини-
ции общественного порядка, несмотря на то, что ад-
министративное и уголовное законодательство 
предусматривают наказания за правонарушения и 
преступления, посягающие на общественный поря-
док [3, с. 161]. В общем виде общественный порядок 
можно понимать как систему норм, правил и зако-
нов, которые регулируют поведение людей в обще-
стве и способствуют сохранению общественной ста-
бильности и безопасности. Понятие «общественный 
порядок» включает в себя установленные нормы по-
ведения, принципы этики и морали, законы и права, 
а также институты, которые их соблюдают и обеспе-
чивают их выполнение. Основной целью обще-
ственного порядка является защита прав и свобод 
граждан, а также обеспечение мирного сосущество-
вания и безопасности всех членов общества. А. Н. 
Адилов указывает, что категория «общественный 
порядок» включает в себя сбалансированную си-
стему и состояние общественных отношений, ре-
зультат соблюдения моральных, социальных и пра-
вовых норм. По мнению исследователя, обществен-
ный порядок можно понимать, во-первых, как некий 
эталон, гипотетическое состояния функционирова-
ния общества, прописанное в законодательстве, и 
во-вторых как реальное состояние социальных от-
ношений, которые сформировать в соответствии с 
законодательными нормами [1, с. 7-10]. 

А. К. Дубровин и Ю. Р. Бальжинимаев говорят о 
том, что определение дефиниции общественного 
порядка можно косвенно вывести из целей право-
охранительной деятельности и целей государствен-
ного управления, которые представлены в ряде нор-
мативных положений. Таким образом, обществен-
ный порядок есть результат деятельности по охране 
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«таких благ, как жизнь, здоровье, честь, достоин-
ство человека, иных благ и законных интересов 
граждан, охрана собственности как основы хозяй-
ственного прогресса общества, общественного спо-
койствия, создание условий для стабильной дея-
тельности государственных, муниципальных и об-
щественных организаций» [3, с. 161]. Меры админи-
стративного принуждения по охране общественного 
порядка могут включать быть следующими: преду-
преждение (сотрудники полиции могут устно или 
письменно представить предупреждение лицу, ко-
торое нарушает общественный порядок); штраф 
(распространенная мера административного при-
нуждения, штраф налагается на лицо, нарушающее 
общественный порядок, а его объем обусловлен ха-
рактером нарушения); административное выдворе-
ние (лицо, которое не имеет права находиться на 
определенной территории, может быть выдворено 
государственными органами). 

Обратимся к основным общепризнанным харак-
теристикам мер административного принуждения, 
применяемым сотрудниками полиции в деятельно-
сти по охране общественного порядка.  

Во-первых, меры административного принужде-
ния применяются в связи с антиобщественными де-
яниями, которые идут вразрез с правовыми нор-
мами, охраняющие общественный порядок. Данная 
черта, с одной стороны, является общепризнанной, 
но с другой – зачастую оспаривается современными 
правоведами. Речь идет о том, что административ-
ное принуждение может быть применено не только 
в ситуации совершения административного право-
нарушения, нарушающего общественный порядок, 
но и в целях превенции подобного правонарушения. 
Применение мер административного принуждения 
имеет место при отсутствии правонарушений в це-
лях упреждающего воздействия (к примеру, меры, 
направленные на обеспечения карантина, меры по 
обязательному лечению лиц от аддикций и проч.). В 
подобных случаях применение мер принуждения 
обусловлено потребностью в гарантии обеспечения 
общественного порядка. 

Во-вторых, административное принуждение осу-
ществляется в большинстве случаев во внесудеб-
ном порядке и в рамках внеслужебного подчинения. 
Субъекты реализации мер административного при-
нуждения обладают специальными полномочиями 
по отношению к субъектам, непосредственно не 
подчиненным им по службе. К примеру, сотрудники 
полиции могут проверять документы и разрешения 
на проживания лиц, которые могут оказаться неле-
гальными мигрантами, не являясь при этом сотруд-
никами миграционных служб.  

В-третьих, применение мер административного 
принуждения отличается упрощенным порядков в 
сопоставлении с иными видами государственного 
принуждения. Это обусловлено необходимостью 
быстроты принятия решения в ситуациях эскалации 
конфликта, резкого изменения поведения лиц и 
непосредственной угрозы общественному порядку.  

Все вышеизложенное позволяет констатировать, 
что метод административного принуждения оста-
ется одним из важнейших в правоприменительной 

деятельности государства и действенным инстру-
ментом охраны общественного порядка [8, с. 12]. 

Разнообразие ситуаций нарушения обществен-
ного порядка порождает разнообразие видов мер 
административного принуждения. Как отмечено 
выше, принуждение может заключаться в оказании 
психологического, физического, материального 
либо организационного воздействия на сознание и 
поведение личности (Таблица 1).  

 
Таблица 1 
Виды мер административного принуждения, принимаемых со-
трудниками полиции с целью восстановления или поддержа-
ния общественного порядка (по критерию типа воздействия) 

Вид мер Содержание Примеры в ситуациях 
обеспечения обще-
ственного порядка 

Меры пси-
хологиче-
ского при-
нуждения 

Меры, которые оказы-
вают воздействие на 
разум и эмоции, фор-
мируют волю лица, 
склоняют к правомер-
ному поведению пу-
тем угрозы примене-
ния мер воздействия.  

При охране обществен-
ного порядка, при осу-
ществлении функций в 
сфере обеспечения об-
щественной безопасно-
сти, сотрудники полиции 
уполномочены предъяв-
лять к личности требова-
ния, связанные с соблю-
дением правопорядка; к 
таким требованиям отно-
сится требование прекра-
тить противоправное по-
ведение.  

Меры физи-
ческого 
принужде-
ния 

Выражается путем 
непосредственного 
воздействия на лич-
ность. 

Сотрудники полиции, 
производя задержание 
лица, нарушающего об-
щественный порядок, ли-
шают его свободы пере-
движения посредством 
применения физической 
силы и других специаль-
ных средств.  

Меры мате-
риального 
принужде-
ния 

Воздействие на пове-
дение личности по-
средством мер, 
направленных на иму-
щество либо денеж-
ные средства.  

Если имущество лица 
было использовано для 
нарушения обществен-
ного порядка, сотрудники 
полиции могут конфиско-
вать это имущество. 

Организа-
ционное 
воздей-
ствие 

Воздействие на инте-
ресы личности как 
субъекта либо органи-
зованной системы 
или обладателя опре-
деленного статуса [2, 
c. 11]. 

Применяется сотрудни-
ками полиции реже (к 
примеру, принудитель-
ное отвлечение от заня-
тий применяется не по-
лицией, а администра-
цией учебных учрежде-
ний).  

 
Согласно иной классификации, сформулирован-

ной на основании целей применения, способов 
обеспечения правопорядка и общественной без-
опасности, меры административного принуждения 
подразделяются на четыре группы: меры админи-
стративного предупреждения; меры административ-
ного пресечения; меры административно-процессу-
ального обеспечения; меры административной от-
ветственности (административные наказания). При 
этом, в компетенцию сотрудников полиции (без со-
действия органов суда и иных органов) входят пер-
вые два вида мер.  

Выше в статье нами уже были рассмотрены 
меры административного предупреждения, в связи 
с чем целесообразным будет раскрытие сущности 
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мер пресечения. Пресечение – значит волевое пре-
кращение, остановка чего-либо, прекращение раз-
вития негативного воздействия. Соответственно, 
применение сотрудниками полиции мер админи-
стративного принуждения пресекательного харак-
тера также направлено на ситуации, когда упредить 
общественно опасную ситуацию не удалось, в связи 
с чем требуется остановить ее развитие. Меры пре-
секательного характера, как и упреждающие меры, 
направлены на обеспечение общественной без-
опасности, так и во благо самого лица, нарушаю-
щего общественный порядок. К примеру, доставле-
ние лиц, находящихся в состоянии опьянения в об-
щественном месте, в медицинские учреждения пре-
дупреждает совершение более ими более серьез-
ных противоправных деяний, предохраняет от при-
чинения вреда своему здоровью [6, с. 158].  

В заключение статьи можно обратиться к про-
блемным аспектам регламентации мер администра-
тивного принуждения, применяемых сотрудниками 
полиции в деятельности по охране общественного 
порядка. Во-первых, следует еще раз подчеркнуть 
необходимость внедрения в законодательный мас-
сив категории «общественный порядок». Во-вторых, 
как считает С. Г. Костин, в отношении таких мер, как 
применение физической силы, специальных 
средств и оружия, необходимо более четко опреде-
лить перечень составов административных право-
нарушений, являющихся основанием для их реали-
зации [6, с. 158]. В-третьих, на сегодняшний день 
«поощрительных административно-правовых 
средств в количественном плане значительно 
меньше, чем средств административного принужде-
ния» [7, с. 15]; это свидетельствует о наличии тен-
денции неоправданного ужесточения администра-
тивных репрессий. В-четвертых, остроту сохраняет 
проблема обеспечения прав и свобод лиц, находя-
щихся в состоянии алкогольного опьянения, достав-
ленных в дежурные части. Как известно, срок адми-
нистративного задержания не должен превышать 
трех часов, а в отношении лиц, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения, он исчисляется с 
момента вытрезвления. Тем не менее, закон не 
определяет критерии вытрезвления [6, с. 159]. По 
мнению С. Г. Костина, для повышения эффективно-
сти охраны общественного порядка требуется рас-
смотреть вопрос о воссоздании медицинских вы-
трезвителей. В-пятых, из-за размытости законода-
тельных формулировок в отношении перечня мер и 
процедур их применения применение мер админи-
стративного принуждения сотрудниками полиции 
«зачастую происходит с произвольным и расшири-
тельным толкованием своих полномочий» [8, с. 9]. 

Таким образом, меры административного при-
нуждения, применяемые сотрудниками полиции в 
деятельности по охране общественного порядка, 
являются важным инструментом для поддержания 
правопорядка и обеспечения безопасности в обще-
стве. Однако, при применении этих мер необходимо 
соблюдать принцип законности, справедливости и 
пропорциональности. Сотрудники полиции должны 
действовать в рамках своих полномочий и уважать 
права и свободы граждан. Также важно, чтобы эти 

меры были применены с учетом конкретной ситуа-
ции и только в тех случаях, когда это необходимо 
для обеспечения общественного порядка. 
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The concept and types of administrative compulsory measures used by 

the police staff in the activities for protection of public order 
Krupin V.A. 
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
The article presents some approaches to the definition of the concept of 

"administrative-legal coercion". It is noted that the most important goal of 
administrative enforcement measures is the observance, restoration and 
maintenance of public order. The variety of situations of violation of public 
order gives rise to a variety of types of measures of administrative coercion. 
The main generally recognized characteristics of administrative coercion 
measures used by police officers in their activities to protect public order 
are analyzed. Classifications of measures of administrative coercion are 
considered. It is noted that coercion may consist in providing a 
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psychological, physical, material or organizational impact on the 
consciousness and behavior of the individual. The problematic aspects of 
the regulation of measures of administrative coercion used by police 
officers in their activities to protect public order are identified. 

Keywords: public order, police, measures of administrative coercion, 
suppression, state coercion, institute of administrative legal compulsory 
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С целью недопущения снижения уровня правовой защищенности 
российский законодатель начал внедрять в правовой массив до-
полнительные механизмы и рычаги правовой защиты граждан. 
Одним из подобных рычагов является расширение полномочий и 
компетенций прокураторы. Прокуратура может вмешиваться в 
процессы защиты прав гражданина и личности в тех случаях, ко-
гда способность личности на защиту собственных прав может 
быть тем или иным образом нарушена. Необходимость правовой 
поддержки со стороны прокуратуры зачастую оказывается обу-
словленной состоянием здоровья граждан или иных лиц, из-за 
чего они не могут самостоятельно защитить свои права и инте-
ресы. По мнению некоторых отечественных специалистов, в дан-
ном аспекте законодатель допускает пробел, касающийся отсут-
ствия дефиниции категории «состояние здоровья». Причины для 
вмешательства прокурора в гражданские или административные 
дела прописаны в законах недостаточно четко; не вполне по-
нятно, какое именно состояние здоровья лица позволяет ему рас-
считывать на участие прокурора в деле, затрагивающем его 
права и интересы.  
Ключевые слова: прокурор, прокуратура, права и свободы граж-
данина и человека, гражданское судопроизводство, администра-
тивное судопроизводство, состояние здоровья 
 
 

Если следовать положениям Всеобщей декларации 
прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей 
ООН (1948 г.) и Конституции Российской Федера-
ции, права и свободы гражданина условно класси-
фицируются на личные, политические и социально-
экономические. Концептуальная сущность боль-
шинства статей Конституции РФ заключается в кон-
статации гарантий защиты прав и свобод граждан. 
Подобный акцент, впрочем, свойственен конститу-
ционным правовым массивам большинства стран 
мира; приоритетность личности и ее интересов есть 
логичный итог эволюция человеческой цивилизации 
с присущей ей гуманизмом и ценностью человече-
ской жизни. Несмотря на это, область защиты прав 
и свобод граждан до сих пор содержит множество 
актуальных – и даже болезненных – аспектов. Как 
указывает С. А. Чупанова, на текущий момент госу-
дарство пока не смогло гарантировать 100%-ное со-
ответствие реальной практики букве Закона [17, с. 
59].  

Допускаемые нарушения прав и свобод человека 
и гражданина приводят к росту количества рассмат-
риваемых судами дел – вплоть до формирования 
«конвейерного» режима отправления правосудия, 
что, в свою очередь, негативно сказывается на ка-
честве правосудия. В данной связи, а также с целью 
недопущения снижения уровня правовой защищен-
ности российский законодатель начал внедрять в 
правовой массив дополнительные механизмы и ры-
чаги правовой защиты граждан. Одним из подобных 
рычагов является расширение полномочий и компе-
тенций прокураторы. Одним из примеров попыток 
расширения полномочий и ответственности проку-
ратуры в рассматриваемой нами предметной обла-
сти является, к примеру, включение в Закон РФ «О 
прокуратуре Российской Федерации» самостоя-
тельного раздела «Надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина» [15]. 

Априорная сущность деятельности органов про-
куратуры как фундаментального правоохранитель-
ного института заключается в охране прав и свобод 
граждан. Правозащитный вектор деятельности про-
куратуры – один из приоритетных и наиболее значи-
мых социально; общепризнанно, что эффектив-
ность прокуратуры есть залог верховенства закона 
в государстве [4, с. 165]. Исходя из конституционных 
положений и вытекающих из них законодательных 
норм, прокуратура противодействует противоправ-
ным деяниям в различных сферах общественной и 
частной жизни, а также является «последним опло-
том» при восстановлении нарушенных прав и сво-
бод личности.  
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Согласно тексту приказа Генерального проку-
рора РФ от 07.12.2007 № 195 («Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина» [10]), 
обстоятельствами, которые позволяют прокуратуре 
вмешаться в правоохранительную деятельность, 
являются следующие:  

(1) зафиксирован факт нарушения прав граждан, 
(а) о котором прокуратура была уведомлена гражда-
нами, (б) который стал известен из ознакомления c 
материалами СМИ, (в) идентифицированный в ре-
зультате проверок органов прокуратуры или (4) об-
наруженный иным образом; 

(2) права личности и гражданина были нарушены 
органами и/или должностными лицами, деятель-
ность которых находится в сфере воздействия про-
куратуры.  

Ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре» де-
тализирует, при этом, перечень вышеотмеченных 
институций: органы государственной или муници-
пальной власти; должностные лица данных органов; 
должностные лица иных организаций и др. [15].  

Российский законодатель, при этом, указывает, 
что прокуратура может вмешиваться в процессы за-
щиты прав гражданина и личности в тех случаях, ко-
гда способность личности на защиту собственных 
прав может быть тем или иным образом нарушена 
[8, с. 106; 1, с. 235]. Прокуратура, таким образом, вы-
ступает дополнительным «слоем» защиты прав лич-
ности, которая нуждается в подобной дополнитель-
ной защите. Группы лиц, которым может быть ока-
зано содействие в защите прав и интересов со сто-
роны прокуратуры, следующие: 

– лица, находящиеся в местах лишения свободы;  
– лица, правовое положение которых может быть 

существенно ограничено лицами, поднадзорными 
прокуратуре (к примеру, должники, зависимые от 
органов исполнения наказаний);  

– лица, которые в силу иных объективных причин 
могут испытывать ущемленность в процессах за-
щиты собственных прав и интересов (иностранцы, 
ветераны, пенсионеры и проч.).  

Как отмечено выше, Конституция РФ предусмат-
ривает несколько групп прав и свобод гражданина и 
человека; прокуратура способна обеспечивать за-
щиту в раках каждой из вышепредставленных групп 
(Таблица 1). 

Рассмотрим требования российского законода-
тельства по реализации полномочий прокурора в 
гражданском и административном судопроизвод-
стве и выделим ключевые закономерности и функ-
ции прокуратуры в области обозначенных в Таб-
лице 1 прав и свобод. Как показывает реальная 
практика судопроизводства, прокуратура в послед-
ние годы существенно расширила свое участие в 
административном судопроизводстве. Тем не ме-
нее, как указано в пособии «Участие прокурора в ад-
министративном судопроизводстве: правовое регу-
лирование и правоприменительная практика: посо-
бие» (сост. Ю. Г. Насоновым и др.), налицо пробелы 
законодательного характера, а также нехватка еди-
нообразия судебных кейсов, касающихся реализа-
цию положений, регулирующих вопросы участия 

прокуроров в административном судопроизводстве; 
ситуацию усугубляет, помимо прочего, дефицит со-
временных публикаций и научно-методической ли-
тературы [14, с. 4]. 

 
Таблица 1 
Группы прав и свобод человека и гражданина согласно россий-
скому законодательствую и роль прокуратуры в их защите 
Примечание: собственная разработка 
Категория 

прав и сво-
бод 

 
Содержание 

Роль прокуратуры в 
защите прав и свобод

 
 
Личные 
права и 
свободы 

Право на жизнь, право 
на защиту достоинства 
личности, право на сво-
боду, право на личную 
неприкосновенность и 
неприкосновенность 
частной жизни, право на 
личную и семейную 
тайну, право защиту че-
сти и репутации, право 
на неприкосновенность 
жилища. 

Прокуратура охраняет 
личные права и сво-
боды с целью обеспе-
чения цивилизованных 
условий существования 
гражданского общества 
и реализации конститу-
ционных принципов. 

 
 
Политиче-
ские права 
и свободы

Право на участие граж-
дан в политической 
жизни общества, право 
на формирование госу-
дарственно-правовых 
институтов. 

Прокуратура реализует 
полномочия по защите 
права на свободу 
мысли и слова, совести, 
права на объединение, 
право на проведение 
собраний, митингов и 
демонстраций, шествий 
и пикетов; прокуратура 
защищает избиратель-
ные права граждан.  

 
 
Экономи-
ческие, со-
циальные 
и культур-
ные права 
и свободы

Право на социальную 
защищенность, право на 
экономическое самовы-
ражение, право на уча-
стие в общественном 
производстве. 

Прокуратура защищает 
права на свободное ис-
пользование имуще-
ства; права частной 
собственности; права 
свободного распоряже-
ния трудовыми ресур-
сами личности, право 
на медицинскую по-
мощь. 

 
Правовым фундаментом для участия прокура-

туры в административном судопроизводстве высту-
пает, во-первых, соответствующий сегмент отече-
ственного процессуального правового массива (в 
особенности – ст. 39 Кодекса административного су-
допроизводства РФ), и, во-вторых, положения ст. 35 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» [15]. Уточняет 
специфику реализации механизмов участия проку-
ратуры в административных делах также постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах 
применения судами Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации» [9].  

Согласно ст. 39 КАС РФ, прокурор имеет право 
инициировать административного судопроизвод-
ство с целью защиты прав, свобод и интересов 
граждан, иных лиц или же для защиты интересов 
Российской Федерации, а также по иным законным 
основаниям [6]. Административное судопроизвод-
ство может быть инициировано прокураторой в том 
случае, если лицо, интересы и права которого могут 
быть нарушены или уже нарушены, имеет особое 
состояние здоровья, является несовершеннолет-
ним или находится в преклонном возрасте, является 
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недееспособным и в ситуации наличия иных барье-
ров для обращения в органы суда.  

Прокурор, как должностное лицо, обеспечиваю-
щее правопорядок и законность, обязано выступать 
также в гражданском судопроизводстве. Закон, как и 
в рассмотренной выше области административного 
права, устанавливает список категорий гражданских 
дел, в которых участие прокурора считается обяза-
тельным. Здесь в принципе, действуют аналогич-
ные положения, которые были описаны нами ранее: 
прокурор должен защищать интересы тез лиц, кото-
рые не могут сделать это в полной мере каче-
ственно в силу объективных причин. Прокурор, 
также образом, принимает участие в делах, связан-
ных с лишением родительских прав; усыновлением 
или удочерением; ограничением или лишением де-
еспособности; избирательными правами; призна-
нием лица безвестно отсутствующим или умершим. 

Прокурор способен как вступить в текущее дело, 
так и инициировать его. При этом в обязанности 
прокурора входит проверка оснований для «за-
пуска» разбирательства в гражданском суде. Если 
проверка показывает отсутствие оснований или не-
обоснованность требований, прокурор должен отка-
заться от иска, так как при его поступлении в суд об-
ратного хода судебному процессу уже не будет. Как 
показывает анализ обращений граждан в органы 
суда в связи с гражданскими делами, они часто ука-
зывают прокурора в качестве третьего лица либо же 
ходатайствуют о привлечении прокурора к участию 
в деле. Тем не менее, участие прокуратуры в граж-
данских делах не зависит от судейского усмотрения 
или усмотрения граждан: законодатель четко опре-
деляет (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ [2]), что прокурор может 
принять участие в гражданских делах в связи с ис-
ками о выселении, о восстановлении на работе, о 
возмещении значительного вреда жизни или здоро-
вью человека, а также в иных случаях. В обязатель-
ном порядке прокурор участвует в гражданских де-
лах в отношении личных свобод и прав, а также со-
циально-экономических прав граждан и лиц, в част-
ности: в делах о лишении/ограничении родитель-
ских прав или их восстановлении (ст. 70, 72, 73 Се-
мейного кодекса РФ [13]); об усыновлении и его от-
мене усыновления (ст. 125, 140 Семейного кодекса, 
ст. 273 ГПК РФ); о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или умершим (ст. 278 ГПК РФ); об 
ограничении дееспособности гражданина, об огра-
ничении или о лишении несовершеннолетнего в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
права самостоятельно распоряжаться своими дохо-
дами (ст.284 ГПК РФ); об объявлении несовершен-
нолетнего дееспособным (ст. 288 ГПК РФ). 

Прокурор защищает интересы граждан и иных 
лиц также в контексте реализации политических 
прав: дела о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации (ст. 260 ГПК РФ). 

Прокурор, помимо прочего, уполномочен иници-
ировать гражданские дела в ситуациях необходимо-
сти госпитализации лица в медицинское учрежде-
ние с целью лечения туберкулеза. Законодатель 
усиливает роль прокурора в подобных делах, говоря 

о том, что его участие в них обязательно [14, c. 13]. 
Как показывает судебная практика (в частности, как 
следует из дела о принудительном освидетельство-
вании, рассмотренное Сысертским районным судом 
06.11.2003 [12], неучастие прокурора в подобных де-
лах есть основание для признания незаконности и 
необоснованности судебного решения). В последу-
ющем законодатель дополнил правовой массив по-
средством утверждения приказа генерального про-
курора Российской Федерации от 10.07.2017 № 475 
«Об обеспечении участия прокуроров в граждан-
ском и административном судопроизводстве», где 
еще более детально были регламентированы пра-
вовые основания и формы участия прокурора [14, с. 
14]. 

Как отмечено выше в анализе административно-
правовых контекстов прокурорской деятельности, 
необходимость правовой поддержки со стороны 
прокуратуры зачастую оказывается обусловленной 
состоянием здоровья граждан или иных лиц, из-за 
чего они не могут самостоятельно защитить свои 
права и интересы. По мнению некоторых отече-
ственных специалистов, в данном аспекте законода-
тель допускает пробел, касающийся отсутствия чет-
кого перечня и описания подобных барьеров; не кон-
кретизирована, помимо прочего, категория «состоя-
ние здоровья». Анализ прочих законодательных ак-
тов позволяет составить лишь примерное представ-
ление о том, какие лица могут считаться неспособ-
ными защитить свои права и интересы в контексте 
административного или гражданского судопроиз-
водства. Отметим в данной связи соответствующие 
положения ст. 48 Закона Российской Федерации от 
02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» [5].  

М. В. Пеленицына и А. А. Городецкий, помимо 
многих других авторов, говорят о том, что причины 
для вмешательства прокурора в гражданские или 
административные дела прописаны в законах недо-
статочно четко; не вполне понятно, какое именно со-
стояние лица позволяет ему рассчитывать на уча-
стие прокурора в деле, затрагивающем его права и 
интересы.  

Гражданское процессуальное законодательство 
и правоприменительная практика не содержат по-
дробного перечня понятий «состояние здоровья», 
«возраст» и «уважительные причины» [7, с. 176]. В 
данной связи суды по своему усмотрению могут 
трактовать эти категории – как узко, так и предельно 
широко. Для устранения подобных разночтений и 
сокращения доли неоправданного субъективизма в 
подобных делах некоторые суды предпринимают 
точечные меры: к примеру, для уточнения опреде-
ления термина «состояние здоровья» Рязанский об-
ластной суд в 2016 г. издал обзор практики по де-
лам, связанным с обращениями прокурора по де-
лам, регламентируемым ст. 45 ГПК РФ [7, с. 176]. 
Препятствием для обращения лица в органы суда 
было признано исключительно хроническое заболе-
вание, влекущее за собой проявление физической 
или психоэмоциональной симптоматики. Подобным 
было признано, к примеру, наличие аддикций и со-
стояние инвалидности. Тем не менее, в судебной 
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практике можно найти множество дел, где инвалид-
ность не считалась причиной принятия заявления от 
прокурора [16, с. 156]. 

При этом, ощутимая доля исков, поданных про-
курорами в защиту прав и свобод человека и граж-
данина (к Хабаровском крае, к примеру – 5% дел), 
являют собой иски по восстановлению прав инвали-
дизированных лиц на безбарьерную среду беспре-
пятственный доступ к объектам социальной и транс-
портной инфраструктуры [3]. Если обратиться к Ре-
шению Центрального районного суда г. Хабаровска 
от 28 января 2020 г. по гражданскому делу № 2-
205/2020, можно отметить, что суд удовлетворил 
требование прокурора в отношении Дальневосточ-
ной дирекции пассажирских обустройств и отметил, 
что отсутствие безбарьерной среды на транспорте 
является прямым нарушением положений Феде-
рального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» и Приказа Минтранса России от 06.11.2015 № 
329 «Об утверждении Порядка обеспечения усло-
вий доступности для пассажиров из числа инвали-
дов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов даль-
него следования и предоставляемых услуг на вокза-
лах и в поездах дальнего следования» [11]. 

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет прийти к следующим выводам: 

1. Защита прав и свобод гражданина и человека 
– личных, политических и социально-экономических 
– до сих пор являются проблемным аспектом право-
вой науки и судебной практики. Допускаемые нару-
шения прав и свобод человека и гражданина приво-
дят к росту количества рассматриваемых судами 
дел, и в данной связи законодатель начал внедрять 
в правовой массив дополнительные механизмы и 
рычаги правовой защиты граждан.  

2. Одним из способов защиты прав и свобод 
гражданина и человека выступает расширение пол-
номочий и компетенций прокураторы. Российский 
законодатель констатирует: прокуратура может 
вмешиваться в процессы защиты прав гражданина 
и личности в тех случаях, когда способность лично-
сти на защиту собственных прав может быть тем 
или иным образом нарушена. 

3. Рассмотрение законодательства по реализа-
ции полномочий прокурора в гражданском и адми-
нистративном судопроизводстве, а также законо-
мерности практики судопроизводства показывает, 
что прокуратура в последние годы существенно рас-
ширила свое участие в гражданских и администра-
тивных делах. 

4. Среди проблемных аспектов нами был выде-
лен вопрос о правовой поддержке со стороны про-
куратуры в связи с состоянием здоровья граждан 
или иных лиц, из-за которого они не могут самосто-
ятельно защитить свои права и интересы.  

5. Анализ законодательных актов позволяет со-
ставить лишь примерное представление о том, ка-
кие лица могут считаться неспособными защитить 
свои права и интересы в контексте административ-
ного судопроизводства, следовательно, причины 
для вмешательства прокурора в гражданские или 

административные дела прописаны в законах недо-
статочно четко. Представляется необходимым ре-
гламентировать понятия «состояние здоровья», 
«возраст» и «уважительные причины». 
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On the issue of the implementation of the powers of the prosecution of the 

Russian Federation to protect the rights and freedoms of the human 
and the citizen in judicial order outside the criminal legal sphere 

Titova A.V., Titov V.D. 
RANEPA 
In order to prevent a decrease in the level of legal protection, the Russian 

legislator began to introduce additional mechanisms and levers of legal 
protection of citizens into the legal array. One of these levers is the 
expansion of the powers and competencies of procurators. the prosecutor's 
office can intervene in the processes of protecting the rights of a citizen and 
an individual in cases where the ability of an individual to protect their own 
rights can be violated in one way or another, the need for legal support from 
the prosecutor's office is often due to the state of health of citizens or other 
persons, because of which they cannot independently protect their rights 
and interests. According to some domestic experts, in this aspect, the 
legislator allows a gap regarding the absence of other things, the category 
"state of health". the reasons for the intervention of the prosecutor in civil 
or administrative cases are not clearly spelled out in the laws; it is not 
entirely clear what kind of state of a person allows him to count on the 
participation of a prosecutor in a case that affects his rights and interests. 

Keywords: prosecutor, prosecution office, rights and freedoms of a citizen and 
a person, civil legal proceedings, administrative legal proceedings, state of 
health 
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Некоторые виды наказаний достаточно прочно укоренились в 
российской правовой доктрине и не содержат в себе существен-
ных дискуссионных и проблемных вопросов (штраф, лишение 
свободы на определенный срок), другие же наказания активно 
обсуждаются современными правоведами – рассматриваются 
вопросы пересмотра сущностного наполнения и механизмов ре-
ализации наказаний, дублирования или схожести штрафных 
санкций в рамках различных видов наказания, соотношения до-
полнительных и основных наказаний, а также исключения кон-
кретных видов наказания из перечня, представленного в ст. 44 
УК РФ. Особый интерес представляет наказание в виде лишения 
специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и/или государственной награды. Еще одним проблемным аспек-
том системы наказаний, изложенной в ст. 44 УК РФ, является 
арест. Колоссальное количество противоречий, дискуссионных 
моментов и законодательных пробелов в отношении лишения 
наград и званий, а также ареста позволяет многим исследовате-
лям констатировать необходимость их исключения из системы 
мер наказаний.  
Ключевые слова: наказание, система наказаний, уголовный ко-
декс, арест, лишение звания, лишение награды, пожизненное за-
ключение, смертная казнь 
 

Уголовное законодательство нашей страны содер-
жит систему наказаний – обязательный для законо-
дателя и органов суда упорядоченный и исчерпыва-
ющий перечень видов наказаний (ст. 44 УК РФ) [9]. 
Данный перечень включает в себя разнообразные 
по характеру и тяжести виды наказаний: штраф; ли-
шение права занимать определенные должности, 
запрет на занятие конкретным видом деятельности, 
лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград; 
обязательные и исправительные работы; ограниче-
ние по военной службе; ограничение свободы; при-
нудительные работы; арест; содержание в дисци-
плинарной воинской части; лишение свободы; по-
жизненное лишение свободы; смертная казнь [9]. 

Данный перечень представляет определенную 
последовательность наказаний – от более мягких к 
более строгим (что в отечественной юридической 
науке также именуется «лестницей наказаний»). По-
добный подход к изложению видов наказаний обу-
словлен корреляцией наказаний с системой видов 
правонарушений и преступлений. Кроме того, упо-
рядоченность списка имеет важное значение в кон-
тексте правоприменительной деятельности: органы 
суда должны сначала исходить из более мягких 
форм наказаний, и только потом, при наличии долж-
ных оснований, рассматривать возможность нало-
жения строгих наказаний. Подобная конструкция 
ориентирует суды на преимущественное примене-
ние менее строгих наказаний. Данный подход, по-
мимо прочего, позволяет судам соблюдать ключе-
вые принципы правовой парадигмы – принципы за-
конности, гуманности, справедливости, дифферен-
циации ответственности и индивидуального под-
хода к выбору наказаний. Следует также отметить, 
что перечень наказаний образует собой систему со-
подчиненных компонентов: некоторые из них явля-
ются основными, некоторые – дополнительными и 
могут назначаться лишь в качестве санкций, «уже-
сточающих» основное наказание. 

Кроме того, существующие в уголовном кодексе 
виды наказаний могут быть разделены на три 
группы: (1) наказания, не затрагивающие физиче-
скую свободу лиц (штраф, лишение права занимать 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью, лишение звания и государственных наград, 
обязательные и исправительные работы, ограниче-
ние по военной службе); (2) наказания, наложение 
которых влечет за собой ограничение или лишение 
свободы (ограничение свободы, принудительные 
работы, арест, помещение в дисциплинарную воин-
скую часть, лишение свободы, в т.ч. пожизненное); 
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(3) наказание, являющееся исключительной мерой 
– смертная казнь. 

Тогда как некоторые наказания достаточно 
прочно укоренились в российскую правовую док-
трину и не содержат в себе существенных дискусси-
онных и проблемных вопросов (штраф, лишение 
свободы на определенный срок), другие наказания 
активно обсуждаются современными правоведами 
– рассматриваются вопросы пересмотра сущност-
ного наполнения и механизмов реализации наказа-
ний, дублирования или схожести штрафных санкций 
в рамках различных видов наказания, соотношения 
дополнительных и основных наказаний, а также ис-
ключения конкретных видов наказания из перечня, 
представленного в ст. 44 УК РФ [9].  

Особый интерес, по нашему мнению, представ-
ляет наказание в виде лишения специального, 
воинского или почетного звания, классного 
чина и/или государственной наград. Как показы-
вает анализ эволюции социально-политической си-
стемы, прохождение государственной или муници-
пальной службы априори предполагает наличие до-
верительных отношений между государством, об-
ществом и должностным лицом. Подобное доверие 
легитимизирует действия органов власти и явля-
ется фундаментом для реализации властных полно-
мочий. В данной связи потребовался инструмент, 
которые смог бы документально зафиксировать 
наличие доверия общества и государства к государ-
ственному или муниципальному служащему. Таким 
инструментом выступает система наград, которые 
призваны, во-первых, акцентировать вклад долж-
ностного лица в развитие социально-экономических 
систем, и, во-вторых, предоставить данному лицу 
некоторые льготы, надбавки и прочие преимуще-
ства как награжденному.  

По мере развития государственности в России 
была сформирована многоуровневая система 
наград, пропорционально соответствующих объему 
вклада должностного лица в развитие доверенного 
ему сегмента социально-экономической системы. 
Высший уровень, в частности, представлен государ-
ственными наградами Российской Федерации, 
утвержденными Президентом [4]; существуют также 
ведомственные и иные официальные и неофици-
альные награды. Практика награждения имеет 
своей целью стимулирование конструктивного пове-
дения награждаемого лица и фиксацию «эталон-
ных» примеров образцового исполнения професси-
ональных обязанностей, на которые могут ориенти-
роваться окружающие.  

Как отмечено выше, одним из видов наказаний в 
уголовном законодательстве является лишение 
официальных наград. В ситуации утраты должност-
ным лицом статуса «эталонной» ролевой модели и 
обнаружения фактов, говорящих о недостойном по-
ведении награждаемого лица, данное лицо может 
быть – по решению суда – лишено награды. На се-
годняшний день, в частности, законодатель преду-
сматривает такую меру наказания в отношении во-
еннослужащих [7], сотрудников прокуратуры [5], 
Следственного комитета [6] и иных лиц [3, с. 1381].  

Концепция лишения государственной награды в 
качестве меры уголовно-правовой ответственности 
основывается на предпосылке о необходимости 
нанесения морального и материального ущерба 
осужденному за его преступление. В соответствии с 
этим подходом, лишение государственной награды 
является одним из видов уголовного наказания, ко-
торый применяется в отношении осужденных, полу-
чивших государственную награду за выдающиеся 
достижения в различных областях деятельности. 
Исторически, практика лишения государственных 
наград как меры уголовно-правовой ответственно-
сти имеет место в различных юрисдикциях, включая 
США и Великобританию. В США, например, военно-
служащие, осужденные за военные преступления, 
могут быть лишены своих медалей и званий. В Ве-
ликобритании, в свою очередь, государственные 
награды могут быть отозваны у обладателей в ситу-
ации, если они были осуждены за серьезные пре-
ступления. Однако, несмотря на то, что практика ли-
шения государственных наград как меры уголовно-
правовой ответственности существует в некоторых 
странах мира, она не является универсальной и мо-
жет различаться в зависимости от конкретной юрис-
дикции и обстоятельств дела.  

Таким образом, практика лишения государствен-
ных наград как уголовного наказания не является 
всеобщей и может различаться в зависимости от 
страны и конкретных обстоятельств дела. Данный 
вид наказания в большей степени характерен для 
уголовных массивов соседствующих с Россией 
стран, а также стран постсоветского блока. Не-
смотря на тот факт, что данный вид уголовного 
наказания выступает дополнительным и не приме-
няется изолированно, без назначения основного 
наказания, он не остается на периферии научного 
внимания – его наличие в уголовном законодатель-
ства и практика применения вызывают множество 
вопросов – как среди юристов-теоретиков, так и 
среди практикующих правоприменителей, судей, 
адвокатов. 

Концептуальная сущность лишения государ-
ственной награды как меры наказания согласно ста-
тье 44 УК РФ заключается в том, что это один из спо-
собов уголовно-правовой реакции на совершение 
преступления, который заключается в отзыве госу-
дарственной награды, присужденной ранее осуж-
денному. Данная мера наказания направлена на до-
стижение нескольких целей. Во-первых, это мораль-
ное осуждение осужденного за его преступление, 
выраженное в отзыве высшей награды, которая 
была ему присуждена. Во-вторых, она призвана 
изъять у осужденного некоторые права и привиле-
гии, обусловленные наличием у него награды. 
Например, в России речь идет о праве на ношение 
знаков отличия, на освобождение от воинской 
службы, на получение материальной помощи.  

О. Г. Пимакова, помимо прочих исследователей, 
говорит о нелогичности и нецелесообразности 
включения данного вида наказания в вышеописан-
ную систему. Лишение государственной награды – 
весьма серьезное и строгое наказание, так как госу-
дарственная награда представляет собой высшую 
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форму поощрения граждан в нашей стране. Сле-
дует сказать, что государственные награды присуж-
даются гражданам не только за воинскую, государ-
ственную службу, но и во многих социально значи-
мых отраслях – в сфере экономики, науки, культуры, 
искусства, образования, медицины, педагогики, 
спорта, благотворительной деятельности и проч. [8, 
с. 91]. 

В качестве аксиоматического в уголовном и уго-
ловно-процессуальном праве признается тот факт, 
что любое наказание должно быть направлено не на 
ущемление прав наказываемого, а на восстановле-
ние социальной справедливости. При этом россий-
ский законодатель способен лишить звания или 
награды лицо, которое совершило определенное 
преступление в совершенно не связанной с награ-
дой сфере.  

Согласно нормативным положениям [4], для по-
лучения государственного поощрения требуется со-
вершить разовый поступок или целенаправленно 
систематически совершать определенные действия 
конструктивного и социально одобряемого харак-
тера. Таким образом, гипотетически человек, кото-
рый «совершал какие-либо героические действия, 
рисковал жизнью, принес немалую пользу государ-
ству, но потом «свернул на тропинку» преступной 
деятельности», оказывается лишенным предыду-
щих наград и знаний. Согласимся с О. Г. Пимаковой 
в том, что свершение преступного деяния не должно 
умалять ценность положительной деятельности 
лица и его заслуги перед государством в допреступ-
ный период [8, с. 91].  

Все вышесказанное, безусловно, не касается та-
ких санкций, как лишение специального звания (ка-
питан юстиции, сержант полиции и проч.), обуслов-
ленного совершением служебного преступления. В 
данном случае мы прослеживаем четкий вектор в 
процессе восстановления социальной справедли-
вости – человек, более не заслуживающий статуса 
эталонного исполнителя должностных или воинских 
обязанностей, лишается награды, которая наделяет 
его этим статусом. При лишении же награды знаме-
нитого деятеля искусства за преступления, к при-
меру, связанные с махинациями в налоговой сфере, 
такого вектора мы не наблюдаем.  

Еще одним доводом в пользу исключения дан-
ного вида наказания является тот факт, что оно яв-
ляется де юре бессрочным – лишение воинского 
звания, к примеру, может действовать до конца 
жизни подсудимого. Де факто, в реальной практике 
лицо, которого были лишено звания, способно вер-
нуть его посредством отмены вышестоящим судом 
обвинительного приговора суда, либо на основании 
решения Президента о помиловании и восстановле-
нии в звании. В данной связи в современной науч-
ной литературе все чаще высказываются мнения о 
необходимости внесения изменений в ст. 44 и ст. 48 
УК РФ: в первом случае данный вид наказания пол-
ностью исключается из соответствующего перечня, 
во втором – детализируются основания и меха-
низмы лишения наград и званий и исключается воз-
можность применения данного вида наказаний в 

связи с преступлениями, не связанными с деятель-
ностью, за которую данное поощрение было полу-
чено. 

П. А. Кабанов, в свою очередь, говорит о том, что 
российский законодатель не предусматривает ли-
шение официальных наград, не входящих в систему 
ведомственных наград судебной системы, в каче-
стве наказания за совершение проступков любой 
степени тяжести. Наблюдается, таким образом, из-
бирательность в применении наказания. К примеру, 
работник органа суда, осужденный за систематиче-
скую коррупционную деятельность, лишается имею-
щихся ведомственных наград, но сохраняет при 
этом медаль «За взаимодействие», даже в тех ситу-
ациях, когда коррупционное деяние совершено в 
процессе межведомственного взаимодействия. Ре-
зультатом подобной избирательности становится 
то, что коррумпированное лицо, «недостойный но-
ситель подобной награды, который дискредитирует 
не только наградную политику судебной системы, 
но и саму судебную систему Российской Федера-
ции» [3, с. 1387], необоснованно сохраняет награду 
– символ эталонного статуса и профессионализма, 
что, безусловно, идет в вразрез с формальной логи-
кой и общепринятыми понятиями о справедливости.  

Еще одним проблемным аспектом системы 
наказаний, изложенной в ст. 44 УК РФ, явля-
ется арест. Колоссальное количество противоре-
чий, дискуссионных моментов и законодательных 
пробелов в отношении ареста позволяет многим ис-
следователям констатировать необходимость его 
исключения из системы мер наказаний. Согласно ч. 
2 ст. 54 УК РФ, в ситуации замены обязательных или 
исправительных работ на арест его срок должен со-
ставлять не менее месяца. Суд, при этом, должен 
конвертировать показатель объема работ в показа-
тель продолжительности ареста. А М. Жиляева от-
мечает, что в целях конвертации, как правило, ис-
пользуются положения ст. 71 и ст. 72 УК РФ, содер-
жащих принципы определения конвертации видов 
наказания, где базисным параметром является та-
кой вид наказания, как лишение свободы. Арест, со-
гласно данной системе, конвертируется в лишение 
свободы «по курсу» 1:1, т. е один день ареста при-
равнивается к одному дню лишению свободы. Вы-
шеотмеченные статьи, при этом, не содержат пра-
вил конвертации обязательных или исправительных 
работ в арест и наоборот, что порождает вольное 
толкование законодательных положений [2, c. 685]. 

Действительно, законодательство РФ не уста-
навливает точного соответствия между днем ареста 
и количеством дней обязательных или исправитель-
ных работ, что может создавать определенные про-
блемы на практике. Согласно статье 77 УК РФ, суд 
при назначении наказания должен учитывать сте-
пень общественной опасности преступления, лич-
ность и имущество осужденного, а также другие об-
стоятельства, имеющие значение для определения 
вида и размера наказания. В связи с этим, при 
назначении обязательных или исправительных ра-
бот взаимосвязь с днем ареста может устанавли-
ваться на усмотрение суда в каждом конкретном 
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случае. В судебной практике существует опреде-
ленный опыт определения соответствия дня ареста 
и количества дней обязательных или исправитель-
ных работ, однако такие соотношения могут быть 
различными в зависимости от региона, условий, в 
которых осуществляется исполнение наказания, от 
судьи, и множества иных субъективных факторов. 
Безусловно, законодательный пробел расширяет 
долю судейского усмотрения в принятии решений и 
в целом негативно сказывается на объективности и 
качестве работы судебной системы.  

В целом, вопрос о соответствии продолжитель-
ности ареста и количества дней/часов обязатель-
ных или исправительных работ является важным и 
требует дальнейшего урегулирования законода-
тельными и иными нормативными актами, чтобы из-
бежать неопределенности и противоречий на прак-
тике. Наиболее радикально настроенные авторы го-
ворят об исключении ареста из системы мер нака-
заний в принципе.  

О неэффективности такой меры, как арест, в си-
стеме наказаний уголовного законодательства гово-
рит статистика: за последние 7-8 лет данный тип нака-
заний назначался судами крайне редко; абсолютное 
большинство подобных санкций было применено к во-
еннослужащим. А. Н. Хлыстов, к примеру, приводит 
следующие данные: в 2013 г. аресту в качестве нака-
зания было подвергнуто 2 человека, в 2014 г. – 25, в 
2015 г. – 2, в 2016 г. – 6, в 2017 г. данная мера нее 
использовалась [10, с. 45]. В большинстве случаев 
арест не применяется при наказании за преступления 
высокой степени тяжести. По мнению А. Н. Хлыстова, 
арест не соответствует характеру и степени обще-
ственной опасности преступлений, соответственно, 
назначение ареста противоречит принципам справед-
ливости и гуманизма правовой системы [10, с. 46]. Ли-
шение свободы является, согласно иерархической 
лестнице наказаний, является более строгой санк-
цией, чем арест, но де факто условия содержания при 
аресте более строгие, чем при лишении свободы. 
Арест, кроме того, исключает труд и обучение осуж-
денного, что негативно сказывается на профилактике 
рецидивизма, реинтеграции личности [1, с. 252]. При-
менение ареста в качестве меры наказания приводит 
к необходимости строительства и обеспечения кад-
рами и ресурсами более 140 арестных домой, что, по 
оценкам А. М. Жиляевой, обойдется налогоплатель-
щикам в сумму около 75 млрд. рублей [2, с. 686].  

В заключение отметим, что специалисты отме-
чают и другие виды наказаний, которые должны 
быть исключены из перечня, предусмотренного ста-
тьей 44 УК РФ. Эти виды наказаний не соответ-
ствуют современным принципам правосудия и не 
отвечают требованиям международного права. В 
частности, речь идет о смертной казни и пожизнен-
ном лишении свободы. Смертная казнь не только 
является нарушением права на жизнь, но и не обес-
печивает достаточного уровня защиты прав чело-
века от произвола и ошибок правосудия. Пожизнен-
ное лишение свободы также может рассматри-
ваться как нарушение прав человека на достойные 
условия заключения и возможность реабилитации. 

Таким образом, в системе наказания до сих име-
ются неразрешенные проблемы, связанные с целе-
сообразностью применения конкретных видов нака-
зания. Наиболее спорными видами, согласно мне-
ниям современных авторов, выступают: лишение 
звания или награды, арест, смертная казнь, пожиз-
ненное заключение. Можно выразить надежду, что 
российский законодатель пойдет по пути либерали-
зации системы уголовного права и исключит из пе-
речня наказаний те, которые более не вписываются 
в современные представления о гуманном и спра-
ведливом правосудии.  
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On the need to exclude certain types of punishments from the list of 

punishments provided by art. 44 of the Criminal code of the Russian 
Federation 

Borisevich M.M., Pyatkevich I.N. 
Moscow International University 
Some types of punishments are quite firmly rooted in the Russian legal doctrine 

and do not contain significant debatable and problematic issues (a fine, 
imprisonment for a certain period), while other punishments are actively 
discussed by modern jurists - the issues of revising the essential content 
and mechanisms for the implementation of punishments, duplication or the 
similarity of penalties within the framework of various types of punishment, 
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the ratio of additional and main punishments, as well as the exclusion of 
specific types of punishment from the list presented in Art. 44 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. Of particular interest is the 
punishment in the form of deprivation of a special, military or honorary title, 
class rank and / or state award. Another problematic aspect of the system 
of punishments set out in Art. 44 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, is an arrest. A huge number of contradictions, discussion points 
and legislative gaps regarding the deprivation of awards and titles, as well 
as arrest, allows many researchers to state the need for their exclusion 
from the system of punishments. 

Keywords: punishment, punishment system, criminal code, arrest, devotion of 
a rank, withdrawal of reward, life sentence, death penalty 
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Проблемы криминализации незаконного обогащения  
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В статье автор анализирует криминализацию незаконного обога-
щения с целью изучения возможностей реализации данного пре-
ступления в национальном законодательстве. Среди причин, по 
которым криминализация незаконного обогащения встречает со-
противление среди некоторых ученых, условно можно выделить 
две основные. Первая связана с опасениями о нарушении прав и 
гарантий граждан, предусмотренных Конституцией РФ таких как 
презумпция невиновности (ст. 49), повторное осуждение за одно 
и то же преступление (ст. 50), свидетельствование против себя 
самого (ст. 51), нарушение права владения собственностью (ст. 
35), а также возложении бремени доказывания по уголовным де-
лам исключительно на обвиняемого (ч. 2 ст. 14 УПК РФ). Вторая 
причина заключается в достаточности уже имеющихся мер, уста-
новленных законодателем в других отраслях права. Автором по-
казано ошибочность данных опасений. Доводы автора постро-
ены на выводах Конституционного суда РФ, на обоснованности 
преимущества уголовно-правовых норм перед гражданским де-
ликтом за незаконное обогащение; на опыте зарубежных стран.  
Ключевые слова: незаконное обогащение, коррупция, Конвен-
ция ООН против коррупции, нетрудовые доходы, легализация 
(отмывание) преступных доходов, Стратегия национальной без-
опасности. 
 
 

Коррупция - это одно из самых древних негативных 
социальных явлений, которое столетиями сопут-
ствовало государственному управлению [1]. Одним 
из главных стимулов коррупции является извлече-
ние экономической выгоды. Получение частной вы-
годы публичным должностным лицом подрывает 
доверие людей к правительству и чиновникам всех 
уровней, что способствует ослаблению государ-
ственной политики. Ни одна страна не застрахована 
от коррупции. В качестве индикаторов высокой сте-
пени коррупции является факт наличия у чиновни-
ков имущества в виде предметов роскоши: предме-
тов искусства, дорогих автомобилей, антиквариата, 
недвижимости, а также дорогостоящий отдых в эк-
зотических странах и т.д., приобретенные им с нару-
шением закона. Такое приобретение активов пуб-
личным должностным лицом на средства, проис-
хождение которых оно не может объяснить, называ-
ется незаконным обогащением. 

Одной из мер, направленных на противодей-
ствие коррупции, является ĸриминализация указан-
ного действия. 

Статья 20 Конвенции ООН против коррупции (да-
лее Меридская Конвенция), принятой 31 октября 
2003 г. на 58 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
предлагает государствам-участникам признать не-
законное обогащение в качестве уголовно наказуе-
мого деяния [2]. Указанная Конвенция была ратифи-
цирована РФ без каких-либо оговорок в данной ча-
сти [3]. Тем не менее, уголовная ответственность за 
данное деяние в уголовном законодательстве РФ не 
предусмотрена, несмотря на то, что в 2019 г. в Гос-
ударственную Думу РФ был внесен на рассмотре-
ние законопроект о введении уголовной ответствен-
ности за незаконное обогащение, который так и не 
был рассмотрен [4]. Причин тому несколько. Одной 
главной из них является обладание уголовно-право-
вых методов большей юридической возможностью с 
непосредственным посягательством на блага и ин-
тересы лиц, нарушающих уголовные нормы, что вы-
зывает наибольшие споры в профессиональной и 
широкой общественности при вопросе о криминали-
зации данного деяния.  

Доводы противников криминализации незакон-
ного обогащения основаны на противоречиях поло-
жениям Конституции РФ таких как: обвиняемый не 
обязан доказывать свою невиновность (ст. 49), за-
прет на повторное осуждение за одно и то же пре-
ступление, поскольку незаконное обогащение явля-
ется результатом преступных действий (бездей-
ствия), ответственность за которые уже предусмот-
рены ст. 204 и 285 УК РФ (ст. 50) и никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого (ст. 51), 
нарушение права владения собственностью (ст. 35), 
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а также ч. 2 ст. 14 УПК РФ (презумпция невиновно-
сти), конкретизирующая конституционное положе-
ние о возложении бремени доказывания по уголов-
ным делам исключительно на сторону обвинения 
[5].  

Данный законопроект также не нашел понимания 
со стороны Правительства РФ и Верховного Суда 
РФ. Согласно их официального отзыва в РФ уже 
установлены правовые и организационные основы 
осуществления контроля за соответствием расхо-
дов лица в виде Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № ФЗ-230 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» [6]. Согласно поло-
жений указанного Закона, при выявлении несоот-
ветствия расходов должностных лиц их общему до-
ходу, Генеральный прокурор РФ или подчиненные 
ему прокуроры, в порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопроизводстве, обра-
щаются в суд с заявлением об обращении в доход 
РФ активов, в отношении которых не представлено 
сведений, подтверждающих их приобретение на за-
конные доходы, или денежной суммы, эквивалент-
ной стоимости такого имущества.  

Автор не может согласится с приведенными до-
водами. Незаконное обогащение является относи-
тельно новым уголовным преступлением. Истоки 
незаконного обогащения как уголовного преступле-
ния относятся к 1936 году, когда аргентинский кон-
грессмен Родольфо Короминас Сегура столкнулся с 
коллегой-чиновником, демонстративно выставляв-
шим напоказ новое богатство во время поездки в Бу-
энос-Айрес на поезде [7]. Вскоре после этого Коро-
минас Сегура внес законопроект, предусматриваю-
щий наказание для «государственных служащих, ко-
торые приобретают богатство, не имея возможности 
доказать его законный источник». Законодательное 
собрание Аргентины не приняло законопроект в том 
году, но деятельность по его принятию привлекло 
внимание к этой проблеме и положило начало дви-
жению за криминализацию незаконного обогаще-
ния. Такая попытка, скорее всего, не удалась из-за 
отсутствия политической воли, но она, безусловно, 
повлияла на концепцию незаконного обогащения, 
которая была реализована позднее в Меридской 
Конвенции. 

В истории нашей страны сама идея о введении 
ответственности за незаконное обогащение не 
нова. Норма о незаконном обогащении является 
своего рода рудиментом нормативных актов еще 
бывших СССР и РСФСР по борьбе с нетрудовыми 
доходами чиновников, в которых предусматрива-
лось изъятие домов, дач и других строений, приоб-
ретенных чиновниками на нетрудовые доходы [8]. 
Утратившая силу ст. 86.1 Налогового Кодекса РФ, 
предусматривала налоговый контроль за расхо-
дами физического лица, приобретающего в соб-
ственность движимое и недвижимое имущество, с 
целью установление соответствия крупных расхо-
дов физического лица его доходам [9]. Налоговый 
контроль за расходами физического лица произво-
дился должностными лицами налогового органа по-
средством получения информации от организаций 

или уполномоченных лиц, осуществлявших реги-
страцию имущества, прав на него или сделок с этим 
имуществом. Причиной отмены данной статьи яви-
лось создание возможностей для увеличения 
наполнения бюджета путем уменьшения налогового 
бремени на лиц и организаций. Путем создания еди-
ной налоговой ставки бизнесу и физическим лицам 
были созданы условия для выхода из «тени» и де-
кларирования своих доходов с дальнейшим пере-
числением денежных средств в виде уплаты нало-
гов с указанных доходов. 

Основанием для спекуляции среди исследовате-
лей о возможном нарушении принципа бремени до-
казывания, по нашему мнению, послужили форму-
лировки в Меридской конвенции о факультативно-
сти криминализации незаконного обогащения в 
национальных законодательствах (ст. 20, ст. 31, п. 
8). Такие формулировки действительно позволяют 
перекладывать бремя ответственности на обвиняе-
мого и должны быть исключены из объективных при-
знаков указанного состава преступления. Однако, 
для обвинительного приговора по делу о незакон-
ном обогащении, стороне обвинения достаточно 
лишь доказать объективную сторону, которая за-
ключается в недекларировании приобретенных ак-
тивов и (или) владении активами, значительно пре-
вышающими законно полученный доход. Незакон-
ное обогащение не является прикосновенным пре-
ступлением и рассматривается как самостоятель-
ное, поскольку речь идет об имуществе, которое по-
лучено не преступным, а именно незаконным путем, 
для чего не требуется судебного решения о призна-
нии такого имущества незаконным. Использование 
формулировки именно о незаконном обогащении 
позволит заметно отличить указанный состав от по-
хожего по своим объективным признакам такого как 
легализация (отмывание) доходов, которые, именно 
при данном составе, получены преступным путем 
(ст. 174, 174.1 УК РФ).  

Мнение авторов о нарушении права собственно-
сти также ошибочно, поскольку ими снимается во-
прос о законности приобретения этой самой соб-
ственности. В основе всей идеи юридического нака-
зания незаконного обогащения лежит тот факт, что 
любое увеличение имущества должно иметь под со-
бой правовую основу. Когда речь заходит об уголов-
ном аспекте борьбы с незаконным обогащением, 
преобладают две основные цели: вернуть имуще-
ство, приобретенное преступным путем, и наказать 
виновных, тем самым выполнив превентивную 
функцию уголовного права.  

В подтверждении конституционности нормы о не-
законном обогащении является решение Конститу-
ционного Суда РФ, который подтвердил соответ-
ствие ст. 20 Меридской Конвенции ООН Конститу-
ции РФ, указав в своем Постановлении, что Консти-
туция РФ, наряду с заĸреплением права ĸаждого 
иметь имущество в собственности, владеть, пользо-
ваться и распоряжаться им (статья 35, часть 2), од-
новременно допусĸает возможность его ограниче-
ния федеральным заĸоном - наряду с другими пра-
вами и свободами человеĸа и гражданина - в той 
мере, в ĸаĸой это необходимо в целях защиты основ 
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ĸонституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и заĸонных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства (ста-
тья 55, часть 3). Целями таĸих ограничений, с уче-
том требований ст. 17 (часть 3) и 19 (части 1 и 2) 
Конституции, должны быть не тольĸо юридичесĸи, 
но и социально оправданны, а сами ограничения - 
адеĸватны этим целям и отвечать требованиям 
справедливости [10].  

Исходя из характера самого инкриминирования, 
представляется, что незаконное обогащение полно-
стью соответствует задачам, поставленным борь-
бой с коррупцией, то есть представляет собой упро-
щенную форму превентивного механизма. 

По нашему мнению, борьба с незаконным обога-
щением будет более эффективной, если применять 
к лицам уголовно-правовые методы воздействия. 
Преимущества уголовного преследования за неза-
конное обогащение перед гражданским деликтом 
очевидны: уголовное судопроизводство, по сравне-
нию с гражданским, обладает большой возможно-
стью и инструментами по доказыванию незаконно-
сти приобретения активов; в гражданском производ-
стве стандарты доказывания занижены и заключа-
ются лишь в отсутствии объяснения или в отказе от 
дачи таких объяснений самим лицом о наличии у 
него активов, по сравнению с уголовными стандар-
тами, где правоприменители обязаны доказывать 
вину лица; расследование такого вида преступле-
ний позволит выявить другие преступления, в ре-
зультате совершения которых и были получены не-
объяснимые активы; в сроках. В отличие от граж-
данского судопроизводства, в котором общий срок 
исковой давности составляет 3 года, истечение сро-
ков давности для привлечения лица к уголовной от-
ветственности будут начинаться с момента оконча-
ния владения и пользования незаконными акти-
вами, который наступает с момента либо гибели са-
мих активов, либо их безвозмездного отчуждения, 
либо при наступлении банкротства. 

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. 
Зорькин неоднократно указывал, что «борьба с кор-
рупцией и незаконным обогащением действительно 
стала одной из самых болезненных проблем рос-
сийского общества. Вроде бы, меры борьбы с этим 
бедствием принимаются, но результат пока явно не-
удовлетворительный. Одна из очевидных причин — 
в том, что Россия до сих пор не ратифицировала 
статью 20 Конвенции ООН против коррупции» [11].  

Особая общественная опасность незаконного 
обогащения заключается в неучете и, как след-
ствии, в не обложении налогами и сборами, что яв-
ляется фундаментом для теневой экономики и тене-
вой политики, что является «резервным фондом» 
для коррупции [12].  

Снижения уровня неравенства среди граждан яв-
ляется одной из задачей по обеспечению нацио-
нальной безопасности РФ, отраженной в Стратегии 
национальной безопасности РФ [13]. Чуть ранее, в 
Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 
г., было отражено, что усиление дифференциация 
населения по уровню доходов является одним из 

основным вызовов и угроз экономической безопас-
ности РФ (п.20 ч.12), ввиду чего снижение уровня 
бедности и имущественного неравенства населения 
(п. 5 ч.23) выступает одной из основной задачей эко-
номической безопасности РФ [14]. 

Одним из основных направлений по решению, 
указанных в Стратегиях, задач является имплемен-
тация в национальное уголовное законодательство 
РФ ст. 20 Меридской Конвенции ООН против корруп-
ции.  

Незаконное обогащение в настоящее время кри-
минализировали в своих национальных законода-
тельствах более 40 стран, среди которых Индия, Ар-
гентина, Гонконг, Китай, Литва и т.д. Например, ст. 
395 Уголовного кодекса Китая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком до пяти 
лет и конфискации имущества чиновника чье иму-
щество или расходы, очевидно превышает его за-
конные доходы, если он не сумеет доказать, что ис-
точники законные [15].  

Реальной же причиной, по мнению некоторых ав-
торов, непринятия по сей день указанного законо-
проекта является наличие «мощного лобби, блоки-
рующего эффективные законодательные меры 
борьбы с коррупцией» [16].  

Уголовная норма о незаконном обогащении 
могла бы заменить упразднённую норму о конфис-
кации, что также является преимуществом. Напри-
мер, осужденной по делу «Оборонсервиса» гр. В. 
вернули арестованное имущество виде шести квар-
тир, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, 
ювелирных украшений стоимостью почти 120 млн. 
руб.; наручных часов стоимостью более 7 млн. руб.; 
более 3 млн. руб. наличных денежных средств, а 
также снят арест с 26 млн. руб., принадлежащих 
лично ей и находящихся на счету в банке и с более 
300 млн руб., находящихся на счетах подконтроль-
ных ей коммерческих организаций [17].  

Оправданность введения уголовной нормы за 
незаконное обогащение заключается в сохранении 
принципа социальной справедливости. Незаконное 
обогащение способствует к увеличению разрыва 
между богатыми и бедными, что приводит к 
обострению социальной напряжённости. Недоволь-
ство масс и социальная напряженность как раз и со-
ставляют общественную опасность преступного де-
яния. Защита прав собственности не должна игно-
рировать вопрос законности приобретения самой 
собственности.  

В заключении отметим, что проанализировав до-
воды противников криминализации незаконного 
обогащения, на наш взгляд, они несостоятельны. 
Использование корректной юридической техники, 
терминологической согласованности уголовного за-
конодательства с другими отраслями права позво-
лит нивелировать опасения по перечисленным по-
тенциальным нарушениям основных провозглашен-
ных принципов, прав и гарантий человека. Имуще-
ство, полученное незаконным путем, является од-
ним из признаков коррумпированности чиновника, 
поэтому криминализация данного деяния является 
стратегическим вектором по противодействию та-
кого явления как коррупция. 
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Problems of criminalization illicit enrichment 
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Russian Federation  
In the article the author analyzes criminalization of illicit enrichment in order to 

explore the possibilities of implementation of this crime in the national 
legislation. Among the reasons why the criminalization of illicit enrichment 
meets resistance among some scholars, we can conditionally distinguish 
two main ones. The first is related to fears of violation of the rights and 
guarantees of citizens provided by the Constitution of the Russian 
Federation such as the presumption of innocence (article 49), repeated 
conviction for the same crime (article 50), testifying against oneself (article 
51), violation of property rights (article 35), and placing the burden of proof 
in criminal cases exclusively on the accused (part 2 article 14 of the CPC 
RF). The second reason is the sufficiency of already existing measures 
established by the legislator in other branches of law. The author shows 
the fallacy of these fears. Author's arguments are based on the conclusions 
of the Constitutional Court of the Russian Federation, on the validity of the 
advantage of criminal law norms over civil tort for illicit enrichment; on the 
experience of foreign countries. 
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Перспективы и проблемы цифровой трансформации 
института коллегиального рассмотрения  
судами уголовных дел 
 
 
 
Гриценко Никита Сергеевич, 
аспирант кафедры «Уголовного процесса и криминалистики» Си-
бирского Федерального Университета, nikita.grizenko@mail.ru 
 
В статье прогнозируются возможные изменения института колле-
гиального рассмотрения судами уголовных дел в условиях циф-
ровой трансформации российского правопорядка и предлага-
ются оптимальные формы подобных изменений. Кроме того, вы-
являются актуальные проблемы коллегиального осуществления 
правосудия по уголовным делам в условиях изменений действу-
ющего уголовно-процессуального законодательства. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, уголовное судо-
производство, коллегиальное рассмотрение уголовных дел, при-
сяжные заседатели, автоматизация, искусственный интеллект  
 
 

Цифровая трансформация современного правопо-
рядка является одним из трендов отечественной 
юридической науки, что связано с необходимостью 
соответствия различных научных изысканий акту-
альному состоянию права и урегулированных им об-
щественных отношений, претерпевающих измене-
ния в условиях научно-технического прогресса, раз-
вития информационно-коммуникационных техноло-
гий и внедрения их в те или иные сферы социума. 

Стоит отметить, что ускорение темпов развития 
цифровых технологий не обошло стороной и уголов-
ное судопроизводство: в частности, в УПК РФ вве-
дены нормы, регламентирующие электронный доку-
ментооборот и использование электронных носите-
лей информации при производстве отдельных про-
цессуальных действий, условия и порядок исполь-
зования видеоконференцсвязи (ч. 6 ст. 35, ч. 4 ст. 
81, ст. 81.1, п. 5 ч. 2 и ч. 2.1 ст. 82, ч. 4 ст. 164, ст. 
164.1, ст.ст 189.1, 240, 241.1, 253, 258, 278.1, ч. 2 ст. 
389.12, ч. 8 ст. 389.13, ч. 2 ст. 393, ч. 2 и ч. 2.1 ст. 
399, ч. 2 ст. 401.13, ч. 3 ст. 473.4, ч. 3 ст. 474.1, Глава 
56 УПК РФ). 

Одной из новелл уголовного судопроизводства, 
связанной с принятием Федерального закона от 
29.12.2022 № 610-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства РФ. 2023. № 1 
(часть I). Ст. 57), является расширение возможно-
стей использования систем видеоконференцсвязи 
(ВКС) в судебном процессе при рассмотрении уго-
ловного дела. 

В публикациях, посвященных вопросам цифро-
визации общества и государства, различных сфер 
правового регулирования, также активно обсужда-
ются и проблемы использования систем искусствен-
ного интеллекта, в том числе при рассмотрении су-
дами уголовных дел [2, 3, 4, 6, 7, 9]. 

Особое значение в контексте происходящих из-
менений уголовно-процессуального законодатель-
ства и правоприменительной практики, как пред-
ставляется, имеют вопросы, связанные как с про-
изошедшими, так и возможными метаморфозами 
института коллегиального рассмотрения судами 
уголовных дел, его адаптации к условиям цифровой 
трансформации российского правопорядка. Сказан-
ное при этом обусловлено, как минимум, следую-
щими обстоятельствами:  

1) необходимо выяснить, каким образом цифро-
визация повлияла и может повлиять на коллегиаль-
ное отправление правосудия по уголовным делам, 
что в большей мере соответствует раскрытию про-
гностического потенциала юридической науки, спо-
собной не только констатировать (признавать) и 
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описывать те или иные юридические понятия и кон-
струкции, подвергая их критическому анализу, но и 
предсказывать возникновение новых, способствуя 
построению соответствующих гипотез;  

2) следует также выявить связанные с цифровой 
трансформацией института коллегиального рас-
смотрения уголовных дел возможные проблемы, 
решение которых будет способствовать дальней-
шему развитию теоретических идей науки уголов-
ного процесса, совершенствованию уголовно-про-
цессуального законодательства. 

Стоит отметить, что анализ изменений уголовно-
процессуального законодательства, научных источ-
ников, а также тенденций развития новых техноло-
гий позволяет нам наметить следующие пути совер-
шенствования коллегиальной формы уголовного су-
допроизводства в условиях приобретшей тоталь-
ный характер цифровизации. 

Во-первых, достижения научно-технического 
прогресса, активно внедряемые в функционирова-
ние публичного правопорядка, открывают широкие 
возможности для развития официальных информа-
ционных платформ, обеспечивающих проведение 
судебных заседаний в онлайн-формате в режиме 
многопользовательского доступа. Подобное новов-
ведение при его возможном использовании позво-
лило бы вовлечь в процесс отправления правосудия 
по уголовным делам большое число лиц, что спо-
собствовало бы обеспечению прозрачности (транс-
парентности), гласности, расширению форм обще-
ственного контроля. Сам феномен коллегиальности 
в таком случае может претерпеть ряд существенных 
метаморфоз и даже преобразоваться в обществен-
ную онлайн-коллегиальность (электронный вердикт 
в таком случае будет приниматься по результатам 
онлайн-голосования по ряду обозначенных законо-
дателем вопросов, к примеру, о том, заслуживает ли 
снисхождения подсудимый). Подобные платформы 
и сервисы также могут оптимизировать работу по 
отбору и составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели, формированию состава коллегии 
профессиональных судей. 

Судя по всему, такой сценарий развития уголов-
ного судопроизводства в контексте коллегиального 
отправления правосудия вполне вероятен, однако 
требует значительных финансовых затрат на перво-
начальном этапе создания соответствующих ин-
формационно-технологических систем, а также вне-
сения множественных поправок в федеральное за-
конодательство. В то же время подобные трансфор-
мации коллегиального рассмотрения уголовных дел 
в полной мере соответствуют демократизации и гу-
манизации уголовного судопроизводства. 

Во-вторых, возможен и такой ход развития собы-
тий, в рамках которого информационные системы 
смогут использоваться для автоматизации распре-
деления и перераспределения нагрузки на судей, 
относящихся к судам, которые расположены на зна-
чительном удалении друг от друга, имеющих раз-
личную степень загруженности, что может способ-
ствовать уравновешиванию объема работы судеб-
ной системы посредством равномерного распреде-
ления всех дел по всем судам общей юрисдикции 

одного уровня (звена) на территории РФ. В данном 
случае претерпят изменения и правила территори-
альной подсудности. Иными словами, данная но-
велла позволила бы судьям разных судов одного 
уровня (звена) участвовать в одной коллегии при 
рассмотрении конкретного уголовного дела. 

Поскольку проблема неравномерного распреде-
ления нагрузки на суды остается актуальной и в 
настоящее время, предложенный подход к исполь-
зования информационных технологий для оптими-
зации коллегиального рассмотрения уголовных дел 
в условиях дефицита времени, кадров, перезагру-
женности одних судей по сравнению с другими мо-
жет стать одним из решений названной проблемы. 

В-третьих, использование искусственного интел-
лекта в уголовном судопроизводстве также может 
стать толчком к появлению смешанных составов 
суда по модели «человек – машина», а коллегия су-
дей дополнится в таком случае интеллектуальным 
автоматизированным помощником, которому будет 
отведена самостоятельная роль в коллегиальном 
отправлении правосудия по уголовным делам. Од-
нако в таком случае необходимо понимать, что окон-
чательное решение юридически значимых, судьбо-
носных вопросов должно остаться за человеком-су-
дьей, тогда как многие рутинные и технические опе-
рации и действия целесообразно отнести к «компе-
тенции» судьи – искусственного интеллекта. Без-
условно, подобная «смешанная» модель коллеги-
альности – дело возможного будущего, но вероят-
ные проблемы, связанные с ее даже гипотетической 
реализацией, должны решаться уже сегодня.  

Приведенные выше суждения на сегодняшний 
день в большей мере носят предполагаемый харак-
тер, но не лишены эвристической ценности, что от-
части позволяет сделать вывод о возможностях 
прогностического потенциала юридической науки в 
указанном аспекте, а также отметить потенциально 
положительные и отрицательные стороны процес-
сов цифровой трансформации уголовного судопро-
изводства. Так, к положительным сторонам цифро-
визации коллегиальных форм отправления право-
судия в рассмотренном аспекте могут быть отне-
сены: обеспечение гласности, более широкого до-
ступа к правосудию, оперативность, оптимизация 
нагрузки судов и судей. К отрицательным сторонам 
одновременно могут быть отнесены: поверхностное 
исследование доказательств, возможные затрудне-
ния при производстве отдельных процессуальных 
действий, потенциальные риски технических сбоев, 
увеличение затрат на поддержание соответствую-
щих информационных систем и технологий, «кон-
вейеризация» судопроизводства.  

Стоит отметить, что рассмотренные нами поло-
жения, касающиеся возможных метаморфоз колле-
гиального рассмотрения уголовных дел в условиях 
цифровой трансформации государства и общества, 
образуют лишь некий эскиз и общий подход к оценке 
требующих самостоятельного исследования аспек-
тов коллегиальности, но вместе с тем обнаружи-
вают новые, ранее не исследованные и не разре-
шенные проблемы. 
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Что же касается текущих новелл и связанных с 
ними проблем, относящихся к метаморфозам инсти-
тута коллегиального рассмотрения уголовных дел в 
условиях цифровизации, то стоит особо отметить 
следующее. 

Большая часть проблем связана именно с прове-
дением судебных заседаний в формате видеокон-
ференцсвязи, остающимся основным достижением 
уголовного судопроизводства в контексте цифрови-
зации. И именно ВКС попадает в связи со сказанным 
в фокус внимания современных исследователей.  

Небезосновательно указывается, что ВКС спо-
собствует ускорению судопроизводства, в том 
числе при коллегиальном рассмотрении судами уго-
ловных дел, однако обоснованно пишет У. М. 
Амиралиев, что «проблема ускорения уголовного 
судопроизводства в ущерб принципу непосред-
ственности и устности процесса в судебном заседа-
нии является достаточно острой в судебной прак-
тике и в науке уголовного процесса, а разрешение 
ее в соответствии с законом жизненно необходимо» 
[1, с. 106]. В то же время необходимо отметить, что 
ускорение уголовного судопроизводства является 
побочным результатом внедрения режима ВКС в 
практику отправления правосудия по уголовным де-
лам. Основной его целью, на что указывает Консти-
туционный Суд РФ, стало обеспечение доступа к 
правосудию, то есть налицо гарантия судебной за-
щиты и судебного разбирательства[12]. Проведение 
судебного разбирательства в режиме (формате) 
ВКС приравнивается, таким образом, к проведению 
судебного разбирательства в традиционном фор-
мате. 

Проблемной в данном случае видится сколько не 
тенденция к ускорению уголовного судопроизвод-
ства, сколько противоречие целей ВКС и коллеги-
альности состава суда при рассмотрении уголов-
ного дела. Как указал Конституционный Суд РФ, кол-
легиальность состава суда при рассмотрении уго-
ловного дела выступает в качестве одной из воз-
можных процессуальных гарантий, предоставляе-
мых на основе дискреционных полномочий феде-
рального законодателя, что в свою очередь свиде-
тельствует о том, что право обвиняемого на рас-
смотрение его дела судом, к примеру, с участием 
присяжных заседателей «в отличие от права на не-
зависимый и беспристрастный суд или презумпции 
невиновности - не входит в основное содержание 
(ядро) конституционного права на судебную защиту, 
которое не подлежит изменению иначе как в по-
рядке, установленном Конституцией Российской 
Федерации»[11]. В то же время институт коллеги-
ального рассмотрения судами уголовных дел высту-
пает гарантией законного, обоснованного и спра-
ведливого судебного акта. Однако, ВКС ослабляет, 
а то и вовсе способно нивелировать такую гаран-
тию, поскольку ограничивает возможности сторон 
обвинения и защиты, иных участников уголовного 
судопроизводства. К примеру, при проведении су-
дебного разбирательства в формате ВКС «неясно, 
каким образом должен быть организован… осмотр 
вещественных доказательств, осмотр местности и 

помещения, освидетельствование; кто должен про-
изводить эти осмотры: председательствующий по 
делу суд или судья по месту нахождения доказа-
тельств. Отсутствие детальной регламентации по-
рядка проведения указанных судебных действий 
следственного характера может повлечь за собой 
произвольное их исполнение» [5, с. 306]. 

Иными словами, стоит решить вопрос о том, как 
гарантия доступа к правосудию по уголовным делам 
соотносится с гарантированными коллегиальным 
рассмотрением уголовного дела законностью, обос-
нованностью и справедливостью судебного акта, не 
исключают ли они в определенной части друг друга, 
не понижают ли эффективность одна другой? 

На наш взгляд, использование ВКС в уголовном 
судопроизводстве должно относиться, скорее к ис-
ключениям, нежели образовывать самостоятельное 
правило, что было принято во внимание федераль-
ным законодателем, в том числе при ограничении 
использования систем ВКС в уголовном судопроиз-
водстве с участием присяжных заседателей (ч. 4 ст. 
241.1 УПК РФ). 

Кроме того, цифровизация уголовного судопро-
изводства в части использования ВКС обусловила 
не только обеспечение гарантии доступа к осу-
ществлению правосудия по уголовным делам, но и 
поспособствовала в некотором смысле дистанциро-
ванию (отдалению) правосудия от населения, ведь 
задачи непосредственности, гласности, устности су-
дебного разбирательства явно стали уступать его 
оперативности, оторванности от объективных об-
стоятельств, возможности их непосредственной 
оценки, возросла степень судебного усмотрения 
(дискреционных полномочий председательствую-
щего), на что справедливо указывают многие ав-
торы [8, 10] и т.п. 

Наконец, в действующем УПК РФ не урегулиро-
ванными остаются вопросы порядка принятия и ис-
полнения решений об исследовании доказательств 
путем применения систем ВКС; не регламентирован 
порядок взаимодействия судей при проведении ви-
деоконференцсвязи, порядок участия второго судьи 
(состава суда) [5, с. 305-306].  

Имеющиеся проблемы в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве обусловлены значительным 
отставанием правового регулирования от новой 
правоприменительной практики и должны быть 
своевременно устранены законодателем. 

Резюмируя сказанное, стоит отметить, что 
названные выше проблемы не являются исчерпы-
вающими, но демонстрируют скорейшую необходи-
мость внесения соответствующих изменений в УПК 
РФ, кроме того, свидетельствуют о текущей неготов-
ности правопорядка к существенным трансформа-
циям коллегиального рассмотрения судами уголов-
ных дел в условиях цифровизации общества и госу-
дарства. 
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В исследовании рассматриваются проблемы и передовой опыт в 
области проведения судебно-психиатрической экспертизы в уго-
ловном судопроизводстве с акцентом на обеспечение надежно-
сти и точности результатов экспертиз, защиту прав отдельных 
лиц и устранение конфликтов интересов. Выводы имеют важные 
последствия для практики уголовного правосудия. 
Ключевые слова: судебная психиатрия, правовой статус, уго-
ловное судопроизводство, экспертиза 
 

Введение. Судебно-психиатрическая экспертиза – 
это медицинское освидетельствование, используе-
мое в системе уголовного правосудия для оценки 
психического состояния и дееспособности лиц, 
участвующих в уголовном процессе. Обследование, 
обычно проводимое психиатром или психологом, 
состоит из всестороннего обзора медицинской и 
психологической истории человека и проведения 
стандартных тестов и опросов [3, c. 159]. Цель экс-
пертизы состоит в том, чтобы информировать юри-
дические решения относительно компетенции чело-
века предстать перед судом, виновности или неви-
новности, а также соответствующего решения. 

Результаты судебно-психиатрической экспер-
тизы могут иметь существенное значение для ис-
хода уголовного дела, а также для лечения и реаби-
литации лица, о котором идет речь. Экспертиза 
предоставляет суду важную информацию о психи-
ческом состоянии и дееспособности лица, которая 
необходима для принятия справедливых и обосно-
ванных решений. В отсутствие точных и надежных 
оценок лица с психическими расстройствами могут 
подвергаться несправедливым последствиям, та-
ким как ненадлежащее задержание или обращение.  

Таким образом, все это убедительно свидетель-
ствует в пользу проведения дополнительных науч-
ных разработок и изысканий по обозначенной теме. 

Данная научная работа направлена на изучение 
правового статуса судебно-психиатрической экс-
пертизы в уголовном судопроизводстве.  

Методология работы сочетает в себе элементы 
дескриптивного анализа со вторичной обработкой 
статистических данных. 

 
Основная часть. Концепция судебно-психиатри-

ческой экспертизы с годами претерпела значитель-
ную эволюцию, отражающую изменения в понима-
нии психических заболеваний и роли специалистов 
в области психического здоровья в системе уголов-
ного правосудия [6, c. 104]. В первые годы судебно-
медицинские экспертизы были сосредоточены в 
первую очередь на определении вменяемости чело-
века и проводились ситуативно, с небольшой стан-
дартизацией или регулированием. С достижениями 
в области психиатрии и признанием психических за-
болеваний медицинским состоянием процесс об-
следования стал более систематическим и основан-
ным на фактических данных, с четкими этическими 
принципами и правовыми рамками. 

Правовой статус судебно-психиатрической экс-
пертизы также менялся с течением времени, отра-
жая изменения в понимании психических заболева-
ний и прав лиц с психическими расстройствами [9, c. 
128]. Ключевые изменения в правовом статусе су-
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дебно-психиатрической экспертизы включают при-
знание права на справедливое судебное разбира-
тельство, права на неприкосновенность частной 
жизни и права на доступ к соответствующему лече-
нию. Во многих юрисдикциях были созданы право-
вые рамки для обеспечения защиты лиц от жесто-
кого обращения или эксплуатации, а также для 
обеспечения надежности и точности процесса экс-
пертизы. 

Таким образом, эволюция концепции судебно-
психиатрической экспертизы отражает изменение 
отношения к психическим заболеваниям и роли спе-
циалистов в области психического здоровья в си-
стеме уголовного правосудия. Развитие норма-
тивно–правовой базы сыграло решающую роль в 
обеспечении защиты прав лиц с психическими рас-
стройствами и обеспечении справедливого, точного 
и прозрачного проведения экспертизы. 

Правовые основы, регулирующие проведение 
судебно-психиатрических экспертиз, различаются в 
разных странах и регионах [10, c. 169]. На междуна-
родном уровне различные инструменты и деклара-
ции по правам человека обеспечивают основу для 
защиты лиц с психическими расстройствами и со-
действия проведению справедливых и беспри-
страстных оценок. На национальном уровне законо-
дательство, правила и политика содержат конкрет-
ные рекомендации по проведению судебно-психи-
атрических экспертиз, включая права отдельных 
лиц, квалификацию оценщиков и требования к про-
цессу экспертизы. 

Ключевые компоненты нормативно–правовой 
базы судебно-психиатрической экспертизы обычно 
включают положения о: 

1. правах лиц, проходящих обследование, вклю-
чая право на неприкосновенность частной жизни, 
право на доступ к медицинскому обслуживанию и 
право на надлежащую правовую процедуру; 

2. квалификации и подготовке оценщиков, вклю-
чая требование о наличии специального образова-
ния и опыта работы в области судебной психиатрии 
или психологии; 

3. экзаменационном процессе, в том числе вклю-
чая использование стандартизированных тестов и 
собеседований, документирование результатов и 
конфиденциальность информации; 

4. использовании результатов экспертизы в судо-
производстве, в том числе в роли эксперта свидете-
лей, допустимость доказательств и право на оспа-
ривание результатов [1, c. 18]. 

Таким образом, правовая база играет решаю-
щую роль в регулировании проведения судебно-
психиатрических экспертиз и защите прав лиц, 
участвующих в уголовном судопроизводстве. Поло-
жения этих рамок должны уравновешивать потреб-
ность в точных и надежных оценках с необходимо-
стью уважать права людей и обеспечивать надле-
жащую правовую процедуру [4, c. 212]. Изучение 
нормативно–правовой базы, регулирующей су-
дебно-психиатрическую экспертизу, имеет важное 
значение для понимания текущего состояния этой 
области и для продвижения передового опыта про-
ведения справедливых и беспристрастных оценок. 

Одним из ключевых вопросов и проблем право-
вого статуса судебно-психиатрической экспертизы 
является обеспечение достоверности и достоверно-
сти результатов экспертизы [7, c. 264]. Это требует 
обеспечения того, чтобы оценщики имели соответ-
ствующую квалификацию и подготовку, использо-
вали стандартизированные и проверенные методы, 
а также проводили экспертизу прозрачным и бес-
пристрастным образом. Кроме того, процесс экспер-
тизы должен выдерживать юридическую проверку, а 
результаты должны быть допустимы в качестве до-
казательства в суде. 

Еще одной проблемой правового статуса су-
дебно-психиатрической экспертизы является за-
щита прав лиц, подвергающихся освидетельствова-
нию, в том числе права на неприкосновенность част-
ной жизни, права на доступ к медицинской помощи 
и права на надлежащую правовую процедуру. Это 
требует уравновешивания потребности в точных и 
надежных оценках с необходимостью соблюдения 
прав личности и обеспечения того, чтобы процесс 
экзаменов был справедливым и беспристрастным. 

Конфликты интересов могут возникать при про-
ведении судебно-психиатрических экспертиз, осо-
бенно в тех случаях, когда оценщик является госу-
дарственным служащим или связан с судом или 
прокуратурой [2, c. 27]. Урегулирование этих кон-
фликтов интересов требует обеспечения беспри-
страстности оценщиков и предоставления возмож-
ностей для беспристрастной проверки результатов 
экзаменов. 

В заключение следует отметить, что правовой 
статус судебно-психиатрической экспертизы сопря-
жен с рядом проблем и задач, в том числе с необхо-
димостью обеспечения достоверности и достовер-
ности результатов экспертизы, защиты прав граж-
дан и устранения конфликта интересов. Решение 
этих вопросов требует междисциплинарного под-
хода, в котором участвуют заинтересованные сто-
роны из системы уголовного правосудия, специали-
стов в области психического здоровья и юристов, а 
также приверженности передовому опыту и посто-
янному совершенствованию. 

Одной из ключевых передовых практик в отноше-
нии правового статуса судебно-психиатрической 
экспертизы является обеспечение соответствую-
щей квалификации и подготовки оценщиков [8, c. 
134]. Это требует установления четких стандартов 
для образования и опыта в области судебной психи-
атрии или психологии, предоставления возможно-
стей для непрерывного образования и профессио-
нального развития, а также проведения регулярных 
оценок для обеспечения того, чтобы оценщики со-
храняли свои навыки и знания. 

Другой важной передовой практикой является 
использование стандартизированных и валидиро-
ванных методов проведения судебно-психиатриче-
ских экспертиз. Это включает в себя использование 
стандартизированных тестов, собеседований и про-
цессов документирования, а также разработку и ис-
пользование четких и прозрачных критериев 
оценки. 
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Обеспечение беспристрастности и прозрачности 
процесса экспертизы имеет решающее значение 
для обеспечения достоверности и точности резуль-
татов экспертизы и защиты прав лиц, проходящих 
экспертизу [5, c. 201]. Это требует строгого соблю-
дения этических норм, предоставления возможно-
стей для беспристрастного рассмотрения результа-
тов экзаменов и обеспечения открытости и прозрач-
ности процесса экзамена. 

Сотрудничество и координация между заинтере-
сованными сторонами также является важной пере-
довой практикой в отношении правового статуса су-
дебно-психиатрической экспертизы. Это включает в 
себя сотрудничество между специалистами в обла-
сти психического здоровья, экспертами в области 
права и специалистами в области уголовного право-
судия, а также сотрудничество между националь-
ными и международными организациями, работаю-
щими над распространением передового опыта и 
продвижением в этой области. 

Таким образом, правовой статус судебно-психи-
атрической экспертизы является сложным и много-
гранным вопросом, требующим междисциплинар-
ного подхода и приверженности передовому опыту. 
Это включает в себя обеспечение квалификации и 
подготовки оценщиков, использование стандартизи-
рованных методов, беспристрастность и прозрач-
ность экзаменационного процесса, а также сотруд-
ничество и координацию между заинтересованными 
сторонами. Разработка и внедрение передового 
опыта будет способствовать справедливой и бес-
пристрастной оценке и защите прав отдельных лиц. 

 
Заключение. В данном исследовании изучен 

правовой статус судебно-психиатрической экспер-
тизы в уголовном судопроизводстве и выявлен ряд 
вопросов и проблем, в том числе необходимость 
обеспечения достоверности и точности результатов 
экспертизы, защиты прав личности, разрешения 
конфликта интересов. Исследование также выявило 
передовой опыт в этой области, включая квалифи-
кацию и обучение оценщиков, использование стан-
дартизированных методов, беспристрастность и 
прозрачность экзаменационного процесса, а также 
сотрудничество и координацию между заинтересо-
ванными сторонами. 

Рекомендации для будущих исследований вклю-
чают разработку и апробацию новых методов 
оценки, изучение альтернативных подходов к про-
ведению судебно-психиатрических экспертиз и роли 
технологий в процессе экспертизы. Также необхо-
димы дальнейшие исследования для изучения эф-
фективности современных передовых практик и вы-
явления возможностей для улучшения. 

Результаты исследования имеют важные по-
следствия для практики уголовного правосудия. К 
ним относятся необходимость уделять приоритет-
ное внимание разработке и внедрению передового 
опыта, обеспечению беспристрастности и прозрач-
ности экзаменационного процесса, а также защите 
прав лиц, проходящих обследование. Кроме того, 
результаты подчеркивают необходимость постоян-

ного сотрудничества и координации между заинте-
ресованными сторонами системы уголовного право-
судия, специалистами в области психического здо-
ровья и юристами для обеспечения того, чтобы пра-
вовой статус судебно-психиатрической экспертизы 
был справедливым, беспристрастным и эффектив-
ным. 
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Борьба с сексуальными домогательствами:  
история развития законодательства в США 
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eyubobovnikova@ya.ru 
 
Практика протеста против сексуальных домогательств в Соеди-
ненных Штатах Америки имеет достаточно долгую историю, ухо-
дящую корнями еще в социальный институт принудительного 
труда рабов. Вместе с тем только во второй половине 20 в. аме-
риканская правовая система начала разработки эффективных 
механизмов борьбы с данным явлением, а судебная практика, 
взаимодействуя с правовой доктриной, стала предлагать соб-
ственные стандарты рассмотрения исков, удовлетворения тре-
бования пострадавшей стороны-работника, а также поиска ба-
ланса интересов между работодателем и его сотрудниками. 
Настоящая статья посвящена ретроспективному анализу разви-
тия законодательства США в рамках обозначенной темы для вы-
явления позитивных аспектов законотворчества и судебной прак-
тики. Данное краткое исследование представляет значительный 
интерес для законодателя, правоприменителя и отечественных 
юристов, в связи с тем, что аналогичные нормы, защищающие 
работника от оскорбительного или непристойного поведения на 
рабочем месте, отсутствуют в российском праве. 
Ключевые слова: сравнительно-правовое исследование; сексу-
альные домогательства; рабочее место; юридическая ответ-
ственность; судебная практика; законодательство США. 
 
 

То, что он называет сексом, она называет 
домогательством 

Эллен Гудман – американская журналистка и обо-
зреватель, лауреат Пулитцеровской премии 

 
Сексуальные домогательства – любое нежела-

тельное поведение, которое создает враждебную 
или оскорбительную рабочую среду, негативно воз-
действует на психологическое состояние, физиче-
ское и сексуальное здоровье человека, чувство его 
достоинства, социальную среду и даже на обста-
новку в семье (Конвенция МОТ № 190). Изучение 
данного феномена необходимо для понимания ос-
новных причин и факторов риска, способствующих 
его возникновению, для разработки эффективных 
правовых механизмов предотвращения и борьбы с 
харассментом, что особенно актуально в свете от-
сутствия специальных норм о защите работника от 
оскорбительного поведения со стороны работода-
теля в российском законодательстве [25, с. 223].  

Отечественные правоведы постоянно обраща-
ются к исследованию правовой системы зарубеж-
ных стран, в том числе Соединенных Штатов Аме-
рики (США). Например, при анализе наказаний по 
уголовному законодательству [24], изучении роли 
судебного толкования в достижении определенно-
сти конституционных норм [23] или оценке регулиро-
вания трудовых правоотношений в сфере профес-
сионального спорта [22]. С учетом того, что США, 
как и Российская Федерация, не имеют намерение 
ратифицировать Конвенцию № 190 (о чем будет 
сказано далее), данная статья направлена на изуче-
ние истории развития американского законодатель-
ства по борьбе с харассментом и освещение значи-
мых судебных кейсов с целью возможной рецепции 
наиболее удачных и действующих механизмов пра-
вового регулирования.  

Практика протеста против сексуальных домога-
тельств в США имеет достаточно долгую историю. 
Авторы находят «корни» сексуальных домога-
тельств еще в социальном институте использования 
принудительного труда рабов [13, с. 457], [7]. Но все 
же наиболее значимой для исследования является 
вторая половина 20 в. 

В 1964 г. вступил в силу Закон о гражданских пра-
вах (Закон), ставший переломным для американ-
ской истории, поскольку его принятие объявило не-
законным систематическую, и в некоторых случаях 
санкционированную законом, дискриминацию на ра-
бочем месте по признаку расы, цвета кожи, религии, 
пола или национального происхождения [1, с. 383]. 
В литературе отмечается, что несмотря на установ-
ление в Разделе VII Закона незаконности отказа в 
приеме на работу, увольнения или дискриминации в 
компенсациях, условиях или привилегиях найма на 
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основе упомянутых ранее типов, определение су-
дами того, что является дискриминацией, долгое 
время было непростой задачей [12]. По этой при-
чине суды не определяли сексуальные домогатель-
ства ни как нарушение Закона, ни как дискримина-
цию, например, по признаку пола [9].  

Вместе с тем после принятия Закона в США по-
степенно начали предприниматься внесудебные 
меры для реализации принятых положений на прак-
тике. В 1965 г. была образована Комиссия по рав-
ным возможностям при трудоустройстве (Комиссия) 
для администрирования и обеспечения соблюдения 
Закона, разрешения поступающих жалоб на дискри-
минацию и представления интересов потерпевших 
в суде. Затем в 1969 г. в штате Флорида была со-
здана первая Комиссия по человеческим отноше-
ниям, основная цель работы которой заключалась в 
обеспечении соблюдения федеральных законов в 
области защиты от дискриминации на уровне штата. 

Считается, что впервые термин «харассмент» 
был использован преподавательницей Корнель-
ского университета Лин Фарли в 1974 г. в ходе ра-
боты в дискуссионной группе. Так, во время занятий 
женщины рассказывали, что их увольняли или вы-
нуждали бросать работу из-за преследований и за-
пугивания со стороны мужчин [5]. Годом позже Лин 
Фарли совместно с Объединением трудящихся жен-
щин – организацией, созданной для борьбы с домо-
гательствами в отношении женщин на рабочем ме-
сте, по результатам проведенного опроса сформу-
лировали следующее определение сексуальных до-
могательств: комментарии, взгляды, предложения 
или физический контакт, которые работник находит 
неприятными или оскорбительными, а также причи-
няют дискомфорт на работе [3, с. 1239]. Этот тип до-
могательств позднее получил название сексуаль-
ные домогательства quid pro quo (услуга за 
услугу), поскольку в нем подчеркивалось подчинен-
ное отношение женщин по отношению к мужчинам, 
так как последние могли добиваться сексуальных 
услуг от работниц под угрозой их увольнения [8].  

Первым делом о сексуальных домогательствах 
(несмотря на отсутствие упоминания данного тер-
мина в материалах), считается кейс 1974 г. «Барнс 
против Трейна», рассмотренный в соответствии с 
Разделом VII Закона. В нем истица утверждала, что 
неоднократно подвергалась сексуальным домога-
тельствам, в том числе в словесных и физических 
проявлениях, со стороны своего начальника Сидни 
Трейна. В результате Окружной суд по округу Ко-
лумбия постановил, что харассмент может вклю-
чать нежелательные сексуальные домогательства, 
просьбы о сексуальных услугах и другие словесное 
или физическое поведение сексуального характера, 
создающее враждебную или оскорбительную рабо-
чую атмосферу, а сами сексуальные домогатель-
ства являются формой дискриминации по признаку 
пола в соответствии с Законом. В 1977 г. тем же су-
дом вновь было принято решение в пользу данной 
истицы, но уже по иску, инициированному против 
компании, — дело «Барнс против Костла». Суд по-
становил выплатить истице 18 000 тыс. долларов, 

установив, что работодатели могут быть привле-
чены к ответственности за сексуальные домогатель-
ства со стороны своих работников, даже если они не 
знали о сложившейся конфликтной ситуации на ра-
бочем месте. 

Не менее значимым для развития законодатель-
ства является и дело 1976 г. «Уильямс против Сак-
сбе». В нем Окружной суд округа Колумбия устано-
вил, что сексуальные домогательства quid pro quo 
(услуга за услугу) представляют собой дискримина-
цию по принципу пола в соответствии с Законом, 
если условием приема на работу является «согла-
сие» с сексуальными домогательствами со стороны 
начальника.  

В 1980 г. Комиссией было издано Руководство по 
дискриминации по признаку пола. В нем сексуаль-
ные домогательства были признаны нарушением 
Раздела VII Закона. Кроме того, были представлены 
две признаваемые государством категории сексу-
альных домогательств: 

- сексуальные домогательства quid pro quo 
(услуга за услугу или домогательства, связанные 
с получением материальной выгоды от работы) – 
вид домогательств, при которых условием трудо-
устройства лица либо принятием решения о трудо-
устройстве является «согласие» на сексуальные 
услуги; 

- сексуальные домогательства во враждебной 
среде – вид домогательств, при которых действия 
руководителя, коллег, клиентов или третьих лиц 
имеют целью или следствием необоснованное вме-
шательство в трудовую деятельность работника 
или создание запугивающей, враждебной или 
оскорбительной обстановки через выражение неже-
лательных комментариев сексуального характера, 
непристойных требований, шуток, сексистских вы-
сказываний [8]. 

В 1986 г. Верховный суд США в продолжение 
классификации, приведенной Комиссией, рассмот-
рел дело «Меритор Сейвингз Банк против Вин-
сон». В нем чернокожая работница Мешель Винсон 
заявила, что в течение 3 лет подвергалась сексу-
альным домогательствам со стороны начальника, 
приставаниям при рабочем коллективе, а также из-
насилованию, а через 4 года после трудоустройства 
была уволена якобы из-за чрезмерного использова-
ния отпуска по болезни. Рассматривая дело, суд 
впервые установил стандарты удовлетворения тре-
бований по искам о сексуальных домогательствах 
во враждебной среде, отметив при этом, что рабо-
тодатели не всегда автоматически несут ответ-
ственность за сексуальные домогательства руково-
дящего состава организации и отправил дело на но-
вое рассмотрение. В конечном итоге дело было уре-
гулировано во внесудебном порядке на условиях о 
неразглашении [17]. 

Исследователи отмечают, что правопримени-
тельная практика Верховного суда США по делам о 
дискриминации в период с 1987 по 1988 гг. суще-
ственно подорвала применение Раздела VII Закона, 
придав ему значительное расширительное толкова-
ние, в том числе с учетом сложившейся социально-
политической обстановки [1, с. 1084]. В этой связи в 
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1991 г. Конгресс США принял поправки к Закону, ко-
торые, как утверждают некоторые авторы, главным 
образом были направлены на отмену или пере-
смотр ранее принятых судом политически непопу-
лярных решений [11, с. 304]. Вместе с тем позитив-
ные изменения принятых поправок включали:  

- защиту американских граждан, трудоустро-
енных за границей. Этим пунктом вводилось поло-
жение об экстерриториальности, позволявшее граж-
данам США, которые работают за рубежом, пода-
вать жалобы к своим работодателям в случае дис-
криминации при приеме на работу; 

- ведение разъяснительной работы и обуче-
ния лиц, ставших жертвами дискриминации при при-
еме на работу;  

- возможность взыскания как компенсацион-
ных, так и штрафных санкций по искам о дискрими-
нации при приеме на работу, в том числе будущих 
материальных и нематериальных убытков, вызван-
ных дискриминацией со стороны работодателей; 

- право на взыскание расходов на адвокатов 
и свидетелей-экспертов с проигравшей стороны и 
т.д. [20]. 

С тех пор законодательство США не подверга-
лось глобальным изменениям. Предположительно, 
это связано с тем, что на протяжении последующих 
лет американские суды самостоятельно продол-
жали определять различные типы поведения, кото-
рое представляют собой сексуальные домогатель-
ства, тем самым устанавливая более высокие стан-
дарты для привлечения работодателя к ответствен-
ности [10, с. 46]. В этой связи кратко рассмотрим не-
сколько наиболее значимых для правопримени-
тельной практики дел.  

В 1991 г. после рассмотрения Апелляционным 
судом США восьмого округа иска по делу «Дженсон 
против Эвелет Таконит Ко.» за истцами было при-
знано право на подачу коллективного иска по делам 
о сексуальных домогательствах [4]. 

В 1998 г. суды по делам «Фарагер против го-
рода Бака-Ратон, Флорида» и «Берлингтон про-
тив Эллерта» пришли к выводу, что работодатели 
не всегда несут ответственность за действия своих 
сотрудников. Эти дела сформировали так называе-
мую позитивную практику защиты работодате-
лей Фарагера-Эллерта, которой работодатели мо-
гут воспользоваться, если одновременно: 

- работодатель проявил разумную осмотри-
тельность для предотвращения и незамедлитель-
ного исправления любого поведения, связанного с 
сексуальными домогательствами; 

- работник-истец необоснованно не восполь-
зовался какими-либо превентивными или исправи-
тельными мерами, предоставленными работодате-
лем [16, 309]. 

Кроме того, нельзя не упомянуть и одно из зна-
чимых политических дел. В 1991 г. Анита Хилл сви-
детельствовала перед Судебным комитетом Се-
ната против кандидата в Верховный суд США Кла-
ренса Томаса, утверждая, что подверглась сексу-
альным домогательствам. Женщина заявляла, что 
К. Томас домогался до нее, в то время, когда зани-

мал руководящие должности в Министерстве обра-
зования и даже в Комиссии. Считается, что именно 
после этого дела термин «сексуальные домогатель-
ства» стал известен за пределами академических и 
юридических кругов, а количество случаев, зареги-
стрированных в США, заметно увеличилось и с тех 
пор постоянно растет [14]. Это можно проследить на 
примере данных, в соответствии с которыми в пе-
риод с 2018 по 2021 гг. Комитет получил в общей 
сложности 27 291 обвинение в сексуальных домога-
тельствах [18]. 

2019 г. стал знаковым для стран-участниц Меж-
дународной организации труда (МОТ) в связи с дол-
гожданным принятием Конвенции № 190 «Об иско-
ренении насилия и домогательств в сфере труда» и 
Рекомендации № 206 к ней. Исследователи отме-
чают, что в данном документе не только распреде-
лены роли между государством и работодателем 
для обеспечения наиболее эффективной защиты 
работника от домогательств, но и определены 
наиболее уязвимые группы на рынке труда, для ко-
торых характерен более высокий риск возникнове-
ния насилия на рабочем месте [15, 84]. Однако США 
приняла решение не ратифицировать Конвенцию и 
Рекомендации № 206 (рекомендации не подлежат 
ратификации) к ней. Возможно предположить, что с 
учетом развитого законодательства и судебной 
практики американское общество не получило бы 
значительные позитивные изменения при ратифи-
кации указанного документа.  

Нельзя не согласиться с тезисом о том, что за-
падный опыт защиты женщин в развитых странах 
нельзя целиком перенести на российскую почву, что 
обусловлено иным менталитетом, иными законами 
в этой сфере и иным отношением судов, правоохра-
нительных органов, работодателей и наемных ра-
ботников к сексуальным преследованиям женщин 
на работе [21, с. 7]. Однако действующее законода-
тельство США в области борьбы с сексуальными 
домогательствами на рабочем месте можно оце-
нить однозначно позитивно. Государство предпри-
нимает необходимые меры для информирования 
своих граждан о насилии на рабочем месте, разра-
батывает собственную доктрину для описания дан-
ного явления, обеспечивает заявителей возможно-
стью получения как внесудебной, так и судебной за-
щиты. По этой причине отечественный законода-
тель имеет возможность, не повторяя ошибок аме-
риканской правовой системы, внедрить в свою пра-
вовую реальность наиболее удачные аспекты. 

 
Литература 

1. Aiken J. R., Salmon E. D., Hanges P. J. The or-
igins and legacy of the Civil Rights Act of 1964 //Journal 
of Business and Psychology. – 2013. – Т. 28. – С. 383-
399. 

2. Belton R. The Civil Rights Act of 1991 and the 
future of affirmative action: a preliminary assessment 
//DePaul L. Rev. – 1991. – Т. 41. – С. 1085. 

3. Bernstein A. Law, culture, and harassment //U. 
Pa. L. Rev. – 1993. – Т. 142. – С. 1227. 



 112 

№
 2

 2
0
2
3

  

4. Bingham C., Gansler L. L. Class Action: The 
Landmark Case that Changed Sexual Harrassment. – 
Anchor, 2003. 

5. Collin A., Antell S. Cardozo Law Review //Law 
Review. – 1992. – Т. 13. – №. 5. 

6. Crouch M. A. Thinking about sexual harass-
ment: A guide for the perplexed. – Oxford University 
Press, USA, 2001. 

7. Davis A. D. Slavery and the roots of sexual har-
assment. – 2003. 

8. Hersch J., Shinall J. B. Fifty years later: The leg-
acy of the Civil Rights Act of 1964 //Journal of Policy 
Analysis and Management. – 2015. – Т. 34. – №. 2. – 
С. 424-456. 

9. Gillian Thomas. 2017 Because of Sex: One 
Law, Ten Cases, and Fifty Years That Changed Ameri-
can Women's Lives at Work. New York: St. Martin’s 
Press. 

10. Gladstone S. New Era of Sexual Harassment 
Law //Perspectives. – 2000. – Т. 24. – №. 2. – С. 46-53. 

11. Loudon T. D. The Civil Rights Act of 1991: What 
Does It Mean and What Is Its Likely Impact //Neb. L. 
Rev. – 1992. – Т. 71. – С. 304. 

12. MacKinnon C. A., MacKinnon C. A. Sexual har-
assment of working women: A case of sex discrimina-
tion. – Yale University Press, 1979. – Т. 19. 

13. MacKinnon C. A., Siegel R. B. (ed.). Directions 
in sexual harassment law. – Yale University Press, 
2008. 

14. Pilgaard F. et al. Association between experi-
ences of different types of harassment or derogatory 
treatment and sexual harassment among employees at 
a large Swedish university //International journal of en-
vironmental research and public health. – 2022. – Т. 20. 
– №. 1. – С. 11. 

15. Prokopenko M. Violence and harassment at the 
work in the light of the new ILO Convention No. 190. – 
2020. 

16. Warshawsky S. M. Ellerth and Faragher: To-
wards strict employer liability under Title VII for supervi-
sory sexual harassment //U. Pa. J. Lab. & Emp. L. – 
1999. – Т. 2. – С. 303. 

17. Meritor Savings Bank v. Vinson // www.britan-
nica.com URL: https://www.britannica.com/topic/Meri-
tor-Savings-Bank-v-Vinson#:~:text=Vinson%2C%20le-
gal%20case%20in%20which,bans%20sex%20discrim-
ination%20by%20employers. (дата обращения: 
10.05.2023). 

18. Sexual Harassment in Our Nation’s Workplaces 
// www.eeoc.gov URL: https://www.eeoc.gov/data/sex-
ual-harassment-our-nations-work-
places#:~:text=EEOC%20Charge%20Data%20(FY%2
02018,27%2C291%20charges%20alleging%20sex-
ual%20harassment. (дата обращения: 10.05.2023). 

19. Title VII of the Civil Rights Act of 1964 & the De-
veloping Definition of Sexual Harassment in the Work-
place // www.xavier.edu URL: https://www.xa-
vier.edu/xjop/documents/vol10_2019/7.-jagadesan-
xjop-2019,-73-78.pdf (дата обращения: 10.05.2023). 

20. What Is the Civil Rights Act of 1991 // swartz-
legal.com URL: https://swartz-legal.com/what-is-the-
civil-rights-act-of-
1991/#:~:text=The%20Civil%20Rights%20Act%20of%

201991%20amended%20but%20did%20not,rights%20
in%20employment%20discrimination%20matters (дата 
обращения: 10.05.2023). 

21. Балабанов С. С., Саралиева З. Х. М. Сексу-
альные домогательства на работе в России //Вест-
ник нижегородского университета им. НИ Лобачев-
ского. Серия: Социальные науки. – 2010. – №. 1. – С. 
7-12. 

22. Князев, Д. С. Регулирование трудовых пра-
воотношений в сфере профессионального спорта в 
США / Д. С. Князев // Столица науки. – 2020. – № 
5(22). – С. 253-258. – EDN ACMMGT. 

23. Петрова, Е. А. Роль судебного толкования в 
достижении определенности конституционных норм 
(на примере правовой системы США) / Е. А. Петрова 
// Государственно-правовые исследования. – 2021. 
– № 4. – С. 256-261. – DOI 10.20310/2658-5383-2021-
4-256-261. – EDN CYQHUA. 

24. Сильченко, Е. В. Сравнительно-правовой 
анализ системы наказаний по уголовному законода-
тельству Российской Федерации и США / Е. В. Силь-
ченко, Е. А. Ильяшенко // The Scientific Heritage. – 
2020. – № 46-6(46). – С. 45-48. – EDN HFIDOZ. 

25. Сыченко, Е. В., & Бобовникова, Э. Ю. (2023). 
Анализ судебной практики о применении принципа 
уважения достоинства работника. Ежегодник трудо-
вого права, 13, 223 - 230. 
https://doi.org/10.21638/spbu32.2023.115. 

 
The fight against sexual harassment: the history of the development of 

legislation in the United States 
Antyukhina E.Yu. 
St Petersburg State University Fuculty of Law,  
The practice of protest against sexual harassment in the United States of Amer-

ica has a fairly long history, going back to the social institution of forced 
labor of slaves. However, only in the second half of the 20th century. the 
American legal system began to develop effective mechanisms to combat 
this phenomenon, and judicial practice, interacting with legal doctrine, be-
gan to offer its own standards for handling claims, satisfying the claim of 
the injured party-employee, and also finding a balance of interests between 
the employer and his employees. This article is devoted to a retrospective 
analysis of the development of US legislation within the framework of the 
designated topic in order to identify positive aspects of lawmaking and ju-
dicial practice. This brief study is of considerable interest to the legislator, 
law enforcer and domestic lawyers, due to the fact that there are no similar 
rules protecting the employee from offensive or indecent behavior in the 
workplace in Russian law. 
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