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АННОТАЦИЯ Статья посвящена исследованию сущности, содержания и зна-
чения права на историческую память. На основе философско-
правового анализа мемориального законодательства и ком-
меморативных практик в России сделан вывод, что право на 
историческую память представляет собой встроенное в набор 
интервенций и социальных практик право на символическое 
представление прошлого, которое делает доступными формы 
публичного представления его инвариантности. Его можно рас-
сматривать как право человека в качестве члена определенного 
социума на сохранение, интерпретацию и репрезентацию зна-
ний, мнений, оценок, убеждений и представлений о событиях, 
явлениях и процессах прошлого, имеющих ценностное значе-
ние для сохранения, поступательного развития и эффектив-
ного функционирования современного общества, с которым 
себя идентифицирует индивид. По субъектному составу право 
на историческую память можно классифицировать на инди-
видуальное и коллективное. В первом случае мы имеем в виду 
рефлексию и оценку исторических фактов, событий и имен в 
сознании отдельного человека. В последнем случае речь идет о 
ретроспективной экспликации интресубъективной рефлексии 
развития и функционирования социума в пределах простран-
ственно-временного континуума. Государство, выступая леги-
тимным представителем общества, посредством мемориального 
законодательства не только конструирует официальные фрей-
мы памяти и определяет ответственность за их нарушение, но 
и устанавливает гарантии реализации права на историческую 
память. Реализация права на историческую память может осу-
ществляться в формах нарратива, монументальной пропаган-
ды, коммеморативных практиках церемониально-ритуального
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характера и мемориальном законодательстве. При этом право 
на историческую память выступает важнейшим средством со-
циальной идентификации индивида и по своей природе может 
рассматриваться как часть прав человека четвертого поколения. 
Учет права на историческую память при организации мемори-
альной политики России позволит усилить ее легитимность.
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ABSTRACT The article is devoted to the study of the essence, content and meaning 
of the right to historical memory. Based on the philosophical and 
legal analysis of memorial legislation and commemorative practices 
in Russia, it is concluded that the right to historical memory is a 
right embedded in a set of interventions and social practices to a 
symbolic representation of the past, which makes available forms 
of public representation of its invariance. It can be considered as a 
human right as a member of a certain society to preserve, interpret 
and represent knowledge, opinions, assessments, beliefs and ideas 
about events, phenomena and processes of the past that are of 
value for the preservation, progressive development and effective 
functioning of modern society, with which an individual identifies 
himself. According to the subject composition, the right to historical 
memory can be classified into individual and collective. In the first 
case, we mean the reflection and evaluation of historical facts, 
events and names in the mind of an individual. In the latter case, 
we are talking about a retrospective explication of intresubjective 
reflection on the development and functioning of society within 
the space-time continuum. The state, acting as a legitimate 
representative of society, through memorial legislation not only 
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Современная правовая реальность Рос-
сии связана с признанием ведущей роли соци-
окультурного фактора в обеспечении стабиль-
ности развития и эффективности функциони-
рования государства и общества. Все большее 
значение приобретает социальная иденти-
фикация российских граждан, выступающая 
в качестве не только аксиологического, но и 
онтологического средства обеспечения наци-
ональной безопасности. Нормативным пока-
зателем усиления ценностного начала в пра-
вовом регулировании стало внесение в текст 
Конституции РФ1 статьи 67.1, призванной не 
только детализировать декларативные поло-
жения о роли памяти в сохранении россий-
ской идентичности, изложенные в Преамбуле 
Конституции РФ, но и ответить на социаль-
но-правовые вызовы современной эпохи. Это 
обусловило отнесение к национальным инте-
ресам России в Стратегии национальной без-
опасности «укрепление традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, 
сохранение культурного и исторического на-
следия народа России»2. Как следствие, на по-
вестку дня встает исследование вопросов на-
циональной идентичности не только в функ-

циональном, но и в ретроспективном аспекте, 
на основе анализа пространства историче-
ской памяти, которая все больше становится 
одним из ключевых контекстуальных факто-
ров не только социокультурного, но и полити-
ко-правового развития.

Историческая память как ценностная ка-
тегория конкретизирует групповую идентич-
ность, сохраняя и в то же время делая доступ-
ной информацию о прошлом общества, ко-
торая служит ему напоминанием о единстве, 
уникальности и общей судьбе множества лиц 
и групп, входящих в его состав [5, с. 49]. Уча-
ствуя в процессах реконструкции и декон-
струкции исторического прошлого, историче-
ская память выступает в роли механизма, об-
служивающего идентичность общества. Она 
представляет собой институционализирован-
ную, формализованную, объективированную 
и кристаллизованную конструкцию, которая 
в виде связного нарратива транслируется в 
наследие общества специализированными 
носителями памяти. Именно в этом смысле 
можно говорить о бытии памяти в правовой 
реальности, которое носит амбивалентный 
характер. Во-первых, это проявляется в соз-
дании мемориального законодательства, ко-
торое выступает средством конструирования 
национальной идентичности [19, p. 21]. Во-
вторых, речь идет о праве человека на исто-
рическую память. Память при этом выступает 
дискурсивным и юридическим инструментом 
правовой коммуникации. Если мемориальное 
законодательство эксплицирует вертикаль-
ную коммуникацию, артикулируя интенцию 
государственной политики памяти, то коллек-
тивное право на историческую память выра-

constructs official memory frames and determines responsibility for 
their violation, but also establishes guarantees for the realization 
of the right to historical memory. The realization of the right to 
historical memory can be carried out in the forms of narrative, 
monumental propaganda, commemorative practices of a ceremonial 
and ritual nature and memorial legislation. At the same time, the 
right to historical memory is the most important means of social 
identification of an individual and by its nature can be considered 
as part of the human rights of the fourth generation. Taking into 
account the right to historical memory in the organization of Russia’s 
memorial policy will strengthen its legitimacy.

KEYWORDS The right to historical memory; memorial legislation; commemorative 
practices; human rights; historical memory.
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жает конвенциональный результат горизон-
тальной правовой коммуникации, в процессе 
которой конструируется историческая прав-
да, необходимая не только для темпоральной 
идентификации индивида, но и для обеспече-
ния безопасности в современном мире. 

Право на историческую память являет-
ся, прежде всего, индивидуальным правом и 
связано с наличием у человека возможности 
конструирования образа индивидуального 
и социального прошлого, которое позволяет 
ему максимально комфортно себя ощущать в 
социальной реальности. Однако наряду с ин-
дивидуальным прочтением, у права на исто-
рическую память есть также групповое и со-
циальное измерение, обусловленное комму-
никативной природой человека. Во-первых, в 
процессе правовой социализации в сознании 
индивида формируются ценностные установ-
ки на совершение определенных действий, в 
том числе коммеморативного характера, соот-
ветствующих ценностным установкам сооб-
щества, с которым он себя идентифицирует. 
Во-вторых, репрезентация или нарративиза-
ция памяти предполагают наличие у индиви-
да возможности поделиться своим образом 
прошлого с иными лицами. В свою очередь 
это означает, что достижение бесконфликт-
ного сосуществования в сообществе, членом 
которого является индивид, возможно лишь 
при условии, что его образ не противоречит 
отношению к прошлому других членов соци-
ума. Особенно это значимо в условиях циф-
ровизации, расширяющей репрезентативные 
потенции человека. В-третьих, в процессе со-
циального взаимодействия (независимо от его 
вертикального или горизонтального характе-
ра) происходит конструирование социально-
го права на историческую память, то есть на-
личия у социума возможности создать непро-
тиворечивый образ прошлого, который явля-
ется необходимым и достаточным условием 
для ценностной идентификации его членов и 
обеспечения безопасности их существования 
и функционирования во взаимодействии с 
иными социальными группами. Данный образ 
будет представлять собой интерсубъектив-
ный компромисс, достигнутый членами со-
общества по отношению к индивидуальному 
и коллективному прошлому. В условиях гори-
зонтальной коммуникации, характерной для 
демократического общества, такой компро-
мисс реализуется достижением социального 
согласия относительно содержания историче-
ского нарратива и возможностей его комме-
морации. При вертикальной коммуникации 
в тоталитарном обществе речь идет о прину-
дительном признании социумом нарратива, 

сконструированного политической элитой 
как адресантом коммуникации. Репрезента-
ция и воспроизводство сконструированного 
образа прошлого осуществляется с помощью 
коммеморативных практик, участие в кото-
рых можно рассматривать не только в контек-
сте ценностной и функциональной иденти-
фикации индивида, но и как реализацию его 
права на историческую память.

Право на историческую память можно 
определить как встроенное в набор интервен-
ций и социальных практик право на симво-
лический образ прошлого, которое делает до-
ступными формы публичной репрезентации 
его инвариантности. Это право не только дает 
человеку возможность поделиться историче-
ским повествованием, призывая аудиторию 
слушать, но также утверждает и защищает 
структуры памяти, обеспечивающие физиче-
ское выживание и моральное благополучие 
как отдельного индивида, так и социума, с ко-
торым он себя идентифицирует. Речь при этом 
может идти не только об обществе, но и лю-
бых социальных группах (как реальных, так и 
номинальных), членом которых является или 
позиционирует себя индивид [22, p. 390–392]. 
Это предполагает, что защита права на исто-
рическую память должна включать не толь-
ко предоставление человеку права сохранить 
свое прошлое и поделиться с окружающими 
результатами своей рефлексии о нем, но и 
создание нормативных средств предотвраще-
ния негативного воздействия исторического 
нарратива на сознание и поведение граждан. 
Одновременно речь идет о праве социума на 
нарративизацию и репрезентацию интерсубъ-
ективного исторического знания о социальной 
эволюции, ориентированного, с одной сторо-
ны, на внутренние потребности темпоральной 
идентификации сообщества, а с другой – при-
званного утвердить ретроспективное обо-
снование социокультурных, политических и 
правовых особенностей сообщества по отно-
шению к иным социальным группам.

При этом право на историческую память 
можно рассматривать как субъективную фор-
му мемориального права, представляющего 
собой совокупность одобренных государ-
ством и нормативно закрепленных правил, 
эксплицирующих историческую память со-
циума и определяющих не только отношение 
общества к прошлому, но и существование 
и функционирование социума в настоящем. 
Если мемориальное право в объективном 
смысле конструирует фреймы памяти и опре-
деляет перечень и содержание мест памяти, 
необходимых для поступательного развития и 
эффективного функционирования общества 
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и государства, выступает «особым юридиче-
ским комплексом для сохранения, трансляции 
и защиты исторической памяти и мемориаль-
ного (военно-мемориального) наследия» [4, 
с. 75], то право на историческую память экс-
плицирует интенции социума по социально-
му конструированию реальности коммемо-
ративными средствами. Реализация права на 
историческую память предполагает не только 
вербальную или литеральную активность ин-
дивида по нарративизации и репрезентации 
образа прошлого, но и участие в коммемора-
тивных практиках, связанных с ритуальными 
и церемониальными действиями мемориаль-
ного характера. Целью при этом является со-
хранение и трансляция исторической правды3 
не только нормативными, но и функциональ-
ными средствами. Однако данная интенция 
даже в условиях государственной поддерж-
ки выступает не столько элементом мемори-
альной политики, сколько социальной прак-
тикой, связанной с потенциями индивида по 
реализации своего права на историческую 
память. Поддержка таких инициатив государ-
ством может рассматриваться как создание 
гарантий реализации человеком своего пра-
ва на историческую память. Наиболее ярким 
примером государственной поддержки ком-
меморативных практик социального характе-
ра является акция «Бессмертный полк». 

Когда мы нарративизируем историче-
скую память, то вербально помещаем ее в со-
временный контекст и делаем объектом со-
циальной коммуникации [18, p. 4]. При этом 
историческая память становится релевантной 
для конкретной аудитории и определенно-
го набора интерактивных и межличностных 
проблем и должна носить конструктивный 
характер, направленный на идентификацию 
индивида и поддержание правопорядка и со-
циальной стабильности. Ярким примером яв-
ляется противодействие, в том числе право-
выми средствами, реабилитации фашизма. 
Господствующие фреймы памяти однозначно 
определяют, что данная проблематика не вхо-
дит и не может входить в содержание истори-
ческой памяти [10, с. 90]. 

В определенной степени право на исто-
рическую память коррелирует с правом на 

правду, которое сформировалось в междуна-
родном гуманитарном праве в середине 1970-
х гг. и связано с правом человека и общества 
знать правду о прошлых событиях, касаю-
щихся тяжких преступлений, а также об об-
стоятельствах и причинах, которые привели 
к этим преступлениям в результате массовых 
или систематических нарушений4. Однако 
право на историческую память существенно 
шире, включая в себя не только виктимные 
аспекты прошлого, но и героические.

Нарративы памяти характеризуются 
темпоральностью, предполагающей обраще-
ние к временным характеристикам историче-
ского прошлого не столько на основе принци-
па историзма, сколько ретроспективно. Глав-
ным при этом становится не исторический 
процесс, а существование в прошлом фактов 
и событий, имеющих значение для развития и 
функционирования современного общества 
[21, p. 557]. В соответствии с этим реализация 
права на историческую память предполагает 
рефлексию лишь той информации о прошлом, 
которая имеет позитивный для человека и 
общества характер. С этим связана роль пра-
ва на историческую память в формировании 
ценностной установки на уважение к законо-
дательству как на уровне сознания, так и на 
уровне поведения. Данная установка детер-
минирует социальный аспект легитимации 
права и власти. Ярким примером обращения 
к позитивному опыту прошлого по участию 
граждан в политической жизни и правотвор-
честве может служить рефлексия обсуждения 
Конституции СССР 1977 г. [8, с. 45], позволяю-
щая акцентировать внимание на потенциаль-
ную возможность единения власти и народа в 
процессе горизонтальной правовой коммуни-
кации. 

Процесс нарративизации исторической 
памяти включает в себя запоминание, хране-
ние, припоминание, интерпретацию и оценку 
прошлых событий как средство построения 
связности нарратива. Эта нарративизация 
осуществляется в пространстве, определяе-
мом дискурсом памяти и в пределах правового 

3 Нормативное закрепление концепта «истори-
ческая правда», как и необходимость защиты исто-
рической правды не только социумом и профессио-
нальным юридическим и историческим сообществом, 
но и государством выступают важнейшим средством 
противодействия фальсификации истории [9, с. 26] и 
трансляции фреймов памяти в процессе вертикальной 
правовой коммуникации.

4 Проблема пересечения права на правду и ме-
мориального законодательства, в том числе в России, 
в работах по memory studies решается через призму 
государственного нежелания признать свои ошибки и 
раскаяться в своих преступлениях [15, p. 99]. Однако 
это предполагает также и признание конфликтного 
отношения государства и общества в историческом, а 
иногда и в современном аспекте, что представляется 
нецелесообразным с точки зрения обеспечения соци-
альной безопасности, особенно в условиях ведущейся 
против России прокси-войны со стороны западных 
стран.
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регулирования, артикулированных законода-
тельством. Целью при этом становится не ре-
конструкция исторического прошлого, а его 
деконструкция, формирование позитивного 
образа историко-правовой реальности, эле-
менты которой могут быть использованы для 
повышения эффективности развития и функ-
ционирования современной правовой реаль-
ности. В этом смысле право на историческую 
память предполагает не только наличие у че-
ловека возможности осмысления социально-
го опыта предшествующих поколений, но и 
ответственность за транслируемый нарратив, 
осознание его значимости для конструирова-
ния исторической памяти. При этом можно 
говорить не только о социальной ответствен-
ности, но и о юридической. Последняя может 
наступить, если человек, реализуя свое право 
на память, посягает на право на память других 
лиц. Примером может служить ч. 1 ст. 354.1 
УК РФ5, диспозиция которой устанавливает 
ответственность за искажение памяти о Вели-
кой Отечественной войне. 

Необходимо учитывать, что человек – 
существо социальное. Применительно к про-
цессам нарративизации памяти это проявля-
ется в двух аспектах. 

Во-первых, конструирование индивиду-
альной памяти невозможно без учета соци-
окультурного контекста. Так, Федеральный 
закон «Об увековечении Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов»6 запрещает «публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных до степени смешения с на-
цистской атрибутикой или символикой» (ст. 6), 
которые противоречат осуждению фашизма 
рядом международных и национальных су-
дебных процессов, то есть их использование 
индивидом в коммеморативных практиках 
будет противоречить исторической памяти 
российского народа о Великой Отечествен-
ной войне. Это ограничение права на истори-
ческую память неоднократно подтверждалось 
судебной практикой [7]. 

Во-вторых, индивидуальная память вы-
ступает одним из инструментов конструиро-

вания исторической памяти социума, кото-
рая представляет собой конвенциональный 
результат социальной коммуникации в опре-
деленном сообществе. Воздействие индиви-
дуальной памяти на историческую память 
социума детерминируется ролью индивида 
в коммуникации. Благодаря мемориальному 
законодательству, прежде всего, уголовной 
направленности, эта нарративизация может 
и должна осуществляться на основе офици-
ально артикулированных фреймов памяти. 
Целью такой нарративизации является не 
столько сохранение духовно-нравственных 
традиций, сколько формирование ценност-
ных установок на совершение действий, осно-
ванных на следовании традиции. Так, диспо-
зиция ч. 3 ст. 354.1 УК РФ не только запрещает 
распространение ложных сведений о днях 
воинской славы и памятных датах России, но 
и детерминирует, что конструирование исто-
рической памяти социума осуществляется 
благодаря реализации права на историческую 
память каждого его члена при условии их со-
ответствия общим ценностным ориентирам.

Право на историческую память является 
неотъемлемым правом человека. Однако в на-
стоящее время оно не получило закрепления 
ни в отечественном, ни в международном пра-
ве. С одной стороны, право на историческую 
память можно считать субъективной сторо-
ной мемориального законодательства, то есть 
отражением в сознании и поведении инди-
вида тех ценностей и норм, которые сформу-
лированы в законах о памяти. Именно в этом 
качестве право на историческую память, как 
и мемориальное законодательство, направле-
но на социальную идентификацию человека 
и носит конструируемый характер, отражая 
ценностные ориентации сообщества, с кото-
рым себя отождествляет человек, и в состав 
которого он входит в силу выполняемой со-
циальной роли и правового статуса. С другой 
стороны, право на историческую память явля-
ется аксиологической экспликацией способ-
ности человека отражать в своем сознании не 
только окружающую действительность, но и 
историческую реальность. Причем образ по-
следней будет носить рефлексивный харак-
тер. Сформированный в сознании человека 
образ прошлого не будет являться калькой 
прожитой им реальности. В силу особенно-
стей человеческой психики он будет вклю-
чать, прежде всего, те события, которые для 
индивида имели позитивное значение, или 
преодоление которых привело к позитивному 
результату [12, с. 66]. В случае же осмысления 
не индивидуального, а социального прошлого 
ведущее значение будут иметь ценностные 
ориентации сообщества, с которым он себя 

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции.1996. № 25. Ст. 2954.

6 Об увековечении Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов : Фе-
дер. закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ (ред. от 13 июня 
2023 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1995. № 21. Ст. 1928.
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идентифицирует. При этом возможно вос-
приятие прошлого либо как «травмы», либо 
как «подвига» [16, p. 16]. 

Нам представляется, что ограничивать со-
циальную память и корреспондирующее ей 
право на историческую память исключительно 
виктимными аспектами – тенденция, получив-
шая широкое распространение за рубежом под 
влиянием памяти о Холокосте [23, p. 2] – су-
щественно сужает рефлексивный потенциал 
общественного сознания. Метафора «героиче-
ской памяти» в неменьшей степени составляет 
коллективную память, чем виктимные мета-
форы «жертвы» и «травмы». В этой связи нам 
представляется целесообразным нормативное 
закрепление права на историческую память 
именно в контексте мемориального законо-
дательства, что должно дать возможность го-
сударству и обществу при проведении комме-
моративных мероприятий обеспечить баланс 
между индивидуальной и коллективной па-
мятью. Примером такого мероприятия может 
выступать «Бессмертный полк», начинавшийся 
с общественной инициативы, но получивший 
широкую государственную поддержку [3, с. 72]. 
Рассматривая это мероприятие в контексте пра-
ва на историческую память, необходимо отме-
тить, что оно предоставляет человеку возмож-
ность, объединив героические и трагические 
моменты индивидуальной и социальной памя-
ти, идентифицировать себя с нацией не только 
ментально, но и функционально.

Право на историческую память выступа-
ет ценностным основанием для социальной 
идентификации человека и отражает его цен-
ностные ориентации, определяя содержание 
правосознания и характер правового поведе-
ния. Реализация права на историческую па-
мять позволяет индивиду участвовать в право-
вой коммуникации не только в качестве адре-
сата, но и адресанта. 

В первом случае речь идет лишь о вос-
производстве тех фреймов памяти, которые в 
данном сообществе рассматриваются в каче-
стве идентификационных показателей. Одна-
ко при соотнесении человека с определенным 
сообществом он не просто заявляет о своей 
принадлежности к данной группе, но и при-
нимает ценности и нормы группы в качестве 
установки собственного правового поведения, 
а также воспроизводит их в своих действиях, 
то есть способствует поступательному разви-
тию и эффективному функционированию со-
общества. При этом важно, что характер вос-
производства определяется соотнесением с 
существующим образцом, сформированным 
социальным опытом группы и имеющим от-
ношение не столько к ее настоящему, сколько 
к прошлому, хотя речь при этом идет не о хро-

нологическом прошлом, а о темпоральном, от-
ражающем представления сообщества о сво-
ем развитии в позитивном ключе.

Во втором случае можно говорить об ам-
бивалентном характере трансляции информа-
ции о прошлом. С одной стороны, возможно 
воздействие индивидуальной памяти челове-
ка на конструирование социальной памяти 
в пространстве горизонтальной коммуника-
ции. При этом будет формироваться конвен-
циональный образ исторического прошлого, 
основанный на деконструкции индивидуаль-
ных памятей. С другой стороны, в силу фор-
мального статуса (например, принадлежность 
к политической элите) или неформального 
лидерства в сообществе индивид в качестве 
адресанта способен определять фреймы исто-
рической памяти и транслировать их окружа-
ющим, в том числе и формальными средства-
ми. Примером последнего является мемори-
альное законодательство [13, с. 517]. 

Содержательно право на историческую 
память можно представить четырьмя состав-
ляющими: право отбирать информацию о 
событиях, явлениях и процессах прошлого; 
право владеть своими воспоминаниями; право 
делиться своими воспоминаниями в формах и 
способами, которые наиболее для этого под-
ходят; право воспринимать рассказы о памяти 
других людей. Последние два аспекта права 
на историческую память наиболее значимы 
для конструирования исторической памяти 
и историко-правовой реальности. Готовность 
к трансляции собственных воспоминаний и 
восприятия чужих рассказов можно рассма-
тривать в качестве ценностного начала для до-
стижения социальной конвенции относитель-
но отношения к историческому прошлому. 
Достижение данного результата обеспечива-
ется горизонтальной коммуникацией. Однако 
такая коммуникация должна осуществляться 
не произвольно, а в пределах, установленных 
официальными фреймами памяти. Государ-
ство, транслируя фреймы памяти, выступает 
не только в качестве легитимного предста-
вителя общества, но и легального защитни-
ка исторической памяти. На это направлено 
мемориальное законодательство и политика 
памяти в целом, а также провозглашенный 
Основами государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей7 

7 Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей : Указ 
Президента Российской Федерации от 9 нояб. 2022 г. 
№ 809 // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2022. № 46. Ст. 7977.
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курс на формирование единства народа и 
государства на идеологической основе. Та-
кое единство можно рассматривать как спец-
ифический вариант архетипа соборности, по-
стоянно присутствующий в политической и 
социокультурной жизни России. Примером 
формализации этого архетипа может служить 
высказанная еще в первой половине XIX в. те-
ория «официальной народности» [1, с. 278]. 

Право на историческую память может 
иметь различные формы репрезентации. Са-
мой примитивной формой репрезентации яв-
ляется мемориальный нарратив, представля-
ющий собой рассказ о прошлом, эксплициру-
ющий рефлексию и оценку событий, имен и 
мест, которые имеют мемориальное значение 
для индивида или социума, с которым он себя 
идентифицирует. При этом в соответствии с 
господствующей в обществе стратегией вик-
тимной или героической коммеморации про-
исходит выбор мест памяти, которые требуют 
не только актов запоминания, хранения, но и 
воспоминания в силу их значимости для ин-
дивидуальной и (или) социальной идентифи-
кации и обеспечения ценностной безопасно-
сти социума. Мемориальный нарратив может 
носить не только вербальный характер (в том 
числе представленный в виртуальном про-
странстве), но и графический. К последнему 
можно отнести, например, плакаты, произве-
дения живописи и комиксы на исторические 
темы. Во-вторых, в качестве формы репре-
зентации права на историческую память вы-
ступают монументы, эксплицирующие худо-
жественными средствами мемориальные про-
цессы, протекающие в обществе в пределах 
пространственно-временного континуума. 
Монументальная пропаганда одновременно 
является достигнутым в определенном про-
странстве конвенциональным результатом 
социальной рефлексии прошлого и средством 
его фреймирования не только в настоящем, 
но и в будущем. В-третьих, речь идет о цере-
мониально-ритуальных действиях, необходи-
мых для поминовения и (или) прославления 
не только отдельных лиц, но и абстрагирован-
ных героев данного социума, ретроспективно 
эксплицирующих секьюритизацию памяти. 
В-четвертых, специфичной формой репре-
зентации национального права на историче-
скую память является мемориальное законо-
дательство, представляющее собой систему 
нормативных правовых актов, направленных 
на закрепление или запрет определенных 
представлений об исторических фигурах, да-
тах, символах или событиях, и эксплициру-
ющее официально сконструированный об-
раз прошлого, необходимый для ценностной 

адаптации индивида в социуме, мобилизации 
и секьюритизации общества. Однако речь при 
этом идет не только об использовании политики 
памяти популистскими силами [17, p. 261], но и о 
сохранении национального наследия в услови-
ях роста международной напряженности.

Если первая стратегия в значительной 
степени субъективна и может включать в себя 
не только скрытую мифологичность представ-
ляемой информации, но и выражать открыто 
фейковую историю, то остальные формы, бу-
дучи интерсубъективной экспликацией про-
шлого, более тщательно подходят к выбору 
объекта репрезентации. Речь идет не столько 
о реконструкции, сколько о деконструкции 
исторической памяти. Главным при этом ста-
новится значение событий, явлений и про-
цессов прошлого для поддержания развития и 
функционирования современного общества.

В совокупности это и позволяет говорить 
об идентификационной роли права на исто-
рическую память, призванного сформировать 
не только индивидуальный образ прошлого, 
но и коллективный, который имеет конвенци-
ональный характер и представляет собой ре-
зультат взаимодействия членов определенно-
го сообщества в части обобщения историче-
ской информации, включая социальный опыт 
и формирование на этой основе ценностных 
установок на совершение действий, которые 
приведут к максимально эффективному ре-
зультату при минимально возможных затра-
тах, способствуя не только воспроизводству 
сообщества, но и его поступательному разви-
тию и функционированию не только в преде-
лах пространственно-временного континуу-
ма, но и глобально.

Право на историческую память имеет не 
только аксиологическое, но и онтологическое 
значение, будучи способным оказывать воз-
действие на благополучие человека, локально-
го сообщества и общества в целом. При этом 
право на историческую память выступает в 
качестве социально-политического механиз-
ма, способного трансформировать инфор-
мацию о прошлом в конкретные действия, 
направленные на эффективное преобразова-
ние настоящего на основе использования со-
циального правового опыта. Речь при этом не 
идет о примате индивидуальной памяти над 
коллективной и фрагментации социальной 
памяти. Напротив, формируется мнемониче-
ская справедливость, выступающая частью 
социальной справедливости и направленная 
на темпоральное обоснование роли индивида 
в правовой и социальной коммуникации. 

Предусмотренные уголовным и админи-
стративным законодательством наказания за 
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нарушение мемориального законодательства 
(ст. 354.1 УК РФ и ч. 4 и 4.1 ст. 13.15. КоАП РФ8) 
одновременно можно рассматривать как на-
казания за посягательство на право челове-
ка на память, поскольку в этом случае ответ-
ственности подлежит индивид, деяния кото-
рого нарушают не просто официальный исто-
рический нарратив, а посягают на цельность 
образа исторического прошлого, сформиро-
ванный в сознании индивида и (или) сообще-
ства. Большую роль при этом играют действия 
государства, направленные на конструирова-
ние нового мнемонического ландшафта [20, p. 
1040]. Чем больше эти действия соответству-
ют традиционным ценностям, тем большую 
социальную поддержку получает власть. Не-
случайно в Стратегии национальной безопас-
ности в качестве одной из угроз безопасности 
России названа «утрата традиционных духов-
но-нравственных ориентиров и устойчивых 
моральных принципов» (ст. 84). Развитием 
мнемонического компонента этих идей следу-
ет считать активизацию по публикации архив-
ных документов, посвященных Великой От-
ечественной войне [2], расширение значения 
мемориального законодательства [6, с. 14] и 
правоприменительной практики, в частности 
связанной с осуждением геноцида народов 
СССР в годы Великой Отечественной войны9.

Право на историческую память имеет уни-
версальный характер и связано с особенностя-
ми правосознания человека, наличием в нем 
ретроспективного компонента, направленного 
не только на оценку индивидуального и соци-
ального опыта, но и на воспроизводство послед-
него в правовом поведении [14, с. 274]. В этом 
смысле его можно рассматривать как фунда-
ментальное. Однако его содержание детерми-
нировано правовой реальностью конкретного 
общества. Поэтому особенности реализации 
права на историческую память определяются 
ценностными ориентациями социума, с кото-
рым себя идентифицирует индивид.

Анализ содержания и значения права на 
память ставит перед исследователем вопрос о 

его природе и соотношении с другими правами 
человека, в том числе определение его места 
в системе этих прав. Наряду с выделяемыми 
классической наукой тремя поколениями прав 
человека, в последние годы поставлен вопрос о 
правах четвертого поколения [11, с. 123].

Нам представляется, что учет при опре-
делении содержания современных прав че-
ловека не только онтологических, но и акси-
ологических составляющих, позволяет рас-
сматривать в качестве ключевой характери-
стики прав человека четвертого поколения 
самоопределение индивида и его идентифи-
кацию в социальной и виртуальной реально-
сти. Исходя из этого, в группу прав человека 
«четвертого поколения» следует включить 
права личности на социальную идентифика-
цию, связанные с обеспечением социальных 
и правовых гарантий самоотождествления 
человека с определенным социумом и фор-
мированием его безопасного взаимодействия 
как с членами данного социума, так и с иными 
лицами в процессе межгрупповой коммуни-
кации. В отличие от соматических и инфор-
мационных прав, имеющих проспективный 
характер, право на идентификацию в значи-
тельной мере направлено ретроспективно. 
Важнейшим среди прав личности на социаль-
ную идентификацию можно считать право на 
историческую память. Особенно актуальным 
право на память является в транзитивных 
обществах, переживающих неспокойное про-
шлое и требующих символических возмеще-
ний не только на уровне сознания, но и на 
уровне социального порядка. При этом можно 
говорить о конструировании принципиально 
нового вида идентичности – мнемонической.

Таким образом, право на историческую 
память представляет собой встроенное в на-
бор интервенций и социальных практик 
право на символическое представление про-
шлого, которое делает доступными формы 
публичного представления его инвариант-
ности. Его можно рассматривать как право 
человека в качестве члена определенного со-
циума на сохранение, интерпретацию и ре-
презентацию знаний, мнений, оценок, убеж-
дений и представлений о событиях, явлениях 
и процессах прошлого, имеющих ценностное 
значение для сохранения, поступательного 
развития и эффективного функционирова-
ния современного общества, с которым себя 
идентифицирует индивид. Это позволяет ин-
терпретировать право на историческую па-
мять как мемориальное право в субъективном 
смысле. По субъектному составу право на 
историческую память можно классифици-
ровать на индивидуальное и коллективное. 

8 Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2002. № 1, ч. 1. 
Ст. 1.

9 О геноциде народов Советского Союза Герма-
нией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов : Заявление Государственной 
Думы (принято депутатами единогласно на пленарном 
заседании Государственной Думы 22 марта 2023 г.) // 
Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации : офиц. сайт. URL: http://duma.
gov.ru/news/56676.
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В первом случае мы имеем в виду рефлексию 
и оценку исторических фактов, событий и 
имен в сознании отдельного человека. В по-
следнем случае речь идет о ретроспективной 
экспликации интресубъективной рефлек-
сии развития и функционирования социу-
ма в пределах пространственно-временного 
континуума. Государство, выступая легитим-
ным представителем общества, посредством 
мемориального законодательства не только 
конструирует официальные фреймы памяти 
и определяет ответственность за их наруше-
ние, но и устанавливает гарантии реализации 

права на историческую память. Реализация 
этого права может осуществляться в формах 
нарратива, монументальной пропаганды, ком-
меморативных практиках церемониально-ри-
туального характера и мемориальном законо-
дательстве. При этом право на историческую 
память выступает важнейшим средством со-
циальной идентификации индивида и по сво-
ей природе может рассматриваться как часть 
прав человека четвертого поколения. Учет 
права на историческую память при организа-
ции мемориальной политики России позволит 
усилить ее легитимность. 
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АННОТАЦИЯ В рамках данной статьи ставится вопрос об актуальности и зна-
чимости конституционного правоприменения в правовой си-
стеме России. Указывается на несовершенство и слабоизучен-
ность механизма конституционного правоприменения и его 
основных компонентов. Предпринимается авторская попытка 
соотнести между собой конституционное правоприменение и 
прямое действие конституции. Для достижения этой цели про-
анализированы различные научные подходы к правовым кате-
гориям «прямое действие конституции» и «конституционное 
правоприменение». Формулируются их определения и выяв-
ляются основные черты, а также проблемные аспекты понима-
ния в отечественной юриспруденции. Автор приходит к выво-
ду, что прямое действие конституции, прежде всего, выступает 
как свойство, а в какой-то мере – и принцип конституции. В 
свою очередь, конституционное правоприменение – это явле-
ние более широкого порядка, представляющее из себя форму 
реализации статей конституции. Вместе с тем, по результатам 
исследования формулируется тезис, согласно которому пря-
мое действие конституции и конституционное правопримене-
ние соотносятся между собой как общее и частное, как целое 
и часть. В целом, делается вывод о том, что конституционное 
правоприменение является динамическим элементом прямого 
действия конституции, обеспечивая реализацию ее норм.
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Данной статьей мы продолжаем цикл пу-
бликаций, направленных на формирование 
оптимальной концепции понимания и сущ-
ности конституционного правоприменения 
в российской правовой системе и конструк-
ции его механизма. Еще одним проблемным 
аспектом теоретико-прикладного характера в 

механизме конституционного правопримене-
ния, помимо рассмотренной ранее интерпре-
тационной деятельности, как его формы [12, 
с. 130–140], является соотношение с прямым 
действием конституции, о чем автор указывал 
в ранних исследованиях. 
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ABSTRACT This article raises the question of the relevance and importance of 
constitutional law enforcement in the Russian legal system. The 
imperfection and lack of knowledge of the mechanism of constitutional 
law enforcement and its main components are indicated. In addition, 
an author’s attempt is being made to correlate constitutional law 
enforcement and the direct effect of the constitution. To achieve this 
goal, the article analyzes various scientific approaches of such legal 
categories as "direct effect of the constitution" and "constitutional 
law enforcement". Their definitions are formulated and the main 
features, as well as problematic aspects of understanding in 
domestic jurisprudence, are identified. The author comes to the 
conclusion that the direct effect of the constitution, first of all, acts 
as a property, and to some extent as a principle of the constitution. 
In turn, constitutional law enforcement is a broader phenomenon, 
which is a form of implementation of articles of the constitution. 
At the same time, according to the results of the study, a thesis is 
formulated according to which the direct effect of the constitution 
and constitutional law enforcement relate to each other as general 
and particular, as a whole and a part. In general, it is concluded that 
constitutional law enforcement is a dynamic element of the direct 
operation of the constitution, ensuring the implementation of its 
norms.
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Поиск концепции понимания механизма 
конституционного правоприменения позво-
лит расширить научные представления в сфе-
ре применения норм конституции на совре-
менном этапе развитии конституционализма 
в России, а также в области укрепления ее 
правовой системы. В этой связи позволим себе 
процитировать авторитетного ученого-право-
веда Ю. А. Тихомирова, который справедливо 
указывает: «Нужна более современная трак-
товка права, поскольку в фокусе внимания 
находится не один закон. Пока не удается 
понять, как движется вся правовая система. 
Она описана в конституционных контурах, и 
можно выделить несколько аспектов. Разуме-
ется, надо менять подход к праву, поскольку 
его понимание, прежде всего, как жесткого 
орудия власти не означает, что право сегодня 
потеряло эту функцию» [13, с. 56]. Полагаем, 
что сказанное напрямую касается и процесса 
применения конституционных норм. Необхо-
димо выходить за рамки традиционного пред-
ставления об этой деятельности. 

Основной целью сравнительного анализа 
конституционного правоприменения и пря-
мого действия конституции является обосно-
вание вывода о том, что прямое действие кон-
ституции является основным ее свойством, а 
конституционное правоприменение – особой 
формой реализации конституционных норм.

При этом, в отличие от конституционно-
го правоприменения, определение которого 
именно в такой трактовке пока не получило 
полноценного закрепления в отечественной 
юриспруденции, прямое действие конститу-
ции подверглось тщательному научному ос-
мыслению со стороны ученых конституцион-
но-правовой науки. Еще в меньшей мере рас-
сматриваются вопросы соотношения данных 
категорий.  

Стоит согласится с мнением Б. С. Эбзе-
ева в части того, что разграничение прямого 
действия конституционных норм и их приме-
нения имеет особенно важное значение для 
адекватного определения механизма реализа-
ции конституционных обязанностей граждан 
[19, с. 12].

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в 
юридической литературе предпринимались 
попытки соотношения прямого действия кон-
ституции с ее реализацией. Так, И. И. Карта-
шова, проанализировав терминологию в дан-
ной сфере, приходит к выводу, что реализа-
ция конституционных норм является одной из 
форм действия Конституции, непосредствен-
но и тесно связанной с фактическим право-
вым механизмом этого действия, образуя его 
неотъемлемую структурную часть [7, с. 7]. 

Из приведенного видно, что прямое действие 
Конституции рассматривается как понятие 
более широкого смысла, а реализация консти-
туционных норм – как ее часть. 

Итак, по нашему мнению, рассмотрение 
соотношения конституционного правоприме-
нения и прямого действия норм конституции 
актуализирует проблему эффективности при-
менения на практике той или иной конститу-
ционной нормы.

Целью настоящей статьи является ком-
плексное исследование конституционного 
правоприменения и прямого действия кон-
ституции, а также вопросы соотношения и 
разграничения между ними. Отсюда вытека-
ют и исследовательские задачи, которые со-
стоят в следующем: охарактеризовать сущ-
ность конституционного правоприменения; 
рассмотреть современную концепцию прямо-
го действия конституции; проанализировать 
критерии соотношения и разграничения кон-
ституционного правоприменения и прямого 
действия конституции.

Конституционное правоприменение: 
проблемы понимания. Анализ научных источ-
ников показывает, что конституционное пра-
воприменение, как правило, отождествляется 
с особой активной деятельностью специаль-
ных субъектов, направленной на применение 
норм конституции по конкретному жизнен-
ному случаю. Такой подход представляется 
продуктом теоретико-правовой науки, кото-
рой российская юридическая наука «обязана» 
такими понятиями, как «правоприменение», 
«применение норм права», «правопримени-
тельная деятельность», «правоприменитель-
ный процесс» и др. Ранее мы уже указывали, 
что концепция отождествления конституци-
онного правоприменения с общей теорией 
правоприменения имеет некоторые недостат-
ки, которые необходимо устранить [12, с. 132]. 
Пока мы не ставим перед собой цель сформу-
лировать унифицированное определение по-
нятия «конституционное правоприменение», 
которое могло бы полноценно применяться 
для характеристики процесса реализации 
конституционных норм. К этому вопросу мы 
основательно подойдем в следующих публи-
кациях, когда выработаем концепцию пони-
мания всех структурных компонентов меха-
низма конституционного правоприменения.     

Тем не менее, конституционное право-
применение несомненно играет важнейшую 
роль в сфере реализации положений Основ-
ного закона в целом. При этом концепция по-
нимания конституционного правопримене-
ния, по нашему мнению, должна отвечать со-
временным реалиям, а модель его механизма 
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и обоснования роли в российской правовой 
системе может быть представлена как основ-
ная форма реализации правовых норм и во-
площение принципа верховенства права. Мы 
исходим из того, что конституционное право-
применение должно анализироваться с пози-
ции междисциплинарного подхода, учитывая 
наработки и конституционного права, и тео-
рии права, где правоприменение исследовано 
довольно-таки в полном объеме. 

Вместе с тем, конституционное право-
применение не сводится к особой деятель-
ности только конкретного субъекта, который 
уполномочен применять ту или иную статью 
Конституции РФ в отношении определенного 
жизненного случая, как это принято считать. 
Нельзя согласиться и с тем, что таким субъ-
ектом чаще всего является только Конститу-
ционный суд РФ. Об этом свидетельствует и 
юридическая практика. Так, в качестве при-
мера можно привести недавнее совещание 
Совета по правам человека, в рамках которого 
Президент РФ поддержал идею о необходи-
мости амнистии некоторых женщин, которые 
отбывают уголовное наказание за ненасиль-
ственные преступления1. То есть обсужда-
лась возможность и основания применения п. 
«ж» ст. 103 Конституции РФ. Вполне логично 
возникает вопрос: как с точки зрения приме-
нения указанной нормы можно охарактери-
зовать инициативу Президента? Очевидно, 
что этот вопрос не входит в полномочия гла-
вы государства, а данная статья применяется 
исключительно Государственной Думой Рос-
сийской Федерации. Полагаем, что в данном 
случае можно вести речь об «опережающем 
конституционном правоприменении», кон-
цепция которого в отечественной юриспру-
денции не получила пока широкого распро-
странения и научного осмысления. Проще го-
воря, в рассматриваемом примере Президент 
«дает установку» законодательному органу 
на возникновение и реализацию конкретных 
правовых отношений, в частности, амнистии 
женщин, и установку в будущем применить 
указанную статью. Данный пример наглядно 
показывает, что в сфере процесса реализации 
норм положений Основного закона наметил-
ся перелом в сторону широкого понимания 
конституционного правоприменения в целом 
и его субъектов, в частности.     

При этом анализ научной литературы 
показывает, что конституционное правопри-

менение все же в какой-то мере пересекается 
с общетеоретической концепцией примене-
ния права. Однако говорить о полном сход-
стве конституционного правоприменения с 
правоприменительной деятельностью сегод-
ня не приходится, да и вряд ли целесообраз-
но. Согласимся с мнением Л. О. Мурашко, 
отмечающей: «Применение конституции по 
сравнению с иной правоприменительной де-
ятельностью представляет собой более слож-
ный процесс, особенности которого наиболее 
ярко проявляются в деятельности конститу-
ционных судов. Особенности правопримене-
ния в сфере конституционного правосудия 
предопределяются сложностью выявления 
содержания конституционных норм, прин-
ципов и ценностей, необходимостью “акси-
ологического измерения” сложносоставных 
теоретических конструкций, как правило, 
закрепленных в современных конституциях, 
особой правовой природой решений консти-
туционных судов, высоким профессиональ-
ным правосознанием судей» [10, с. 4].

Таким образом, представления о консти-
туционном правоприменении, как о форме 
реализации норм Конституции сегодня выхо-
дят за пределы классического понимания и не 
всегда соответствуют тем принципам, кото-
рые закладываются в правоприменительную 
деятельность с общетеоретических позиций. 
Исходя из этого, вполне можно вести речь о 
том, что конституционное правоприменение 
представляет собой двойственный правовой 
феномен, включающий в себя: во-первых, 
динамическую составляющую (процесс при-
менения права); во-вторых, статическую 
сторону (система соответствующих консти-
туционно-правовых отношений), обеспечи-
вающие эффективность реализации консти-
туционных норм на практике. Приведенные 
структурные компоненты в совокупности 
составляют сам механизм конституционного 
правоприменения, о чем мы будем говорить в 
следующих публикациях.     

Прямое действие конституции: свой-
ство или форма реализации? Справедливости 
ради стоит сказать, что правовая категория 
«прямое действие конституции» в послед-
нее время подвергается критике со стороны 
ученых различных отраслевых юридических 
наук. В частности, на страницах отечествен-
ной юридической литературы появились 
мнения, что в результате конституционной 
реформы 2020 года прямое действие консти-
туции перестало отвечать тем целям и требо-
ваниям, которые закладывались в текст Кон-
ституции РФ еще в 1993 году. Об актуально-
сти рассматриваемой темы говорят и многие 

1 Путин поддержал идею об амнистии некоторых 
категорий женщин. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/6379810 (дата обращения: 21.12.2023).



Самусевич А. Г. Конституционное правоприменение и 
прямое действие конституции: вопросы соотношения

Samusevich A. G. Constitutional Law Enforcement 
and the Direct Effect of the Constitution: Issues of 

Correlation

- 23 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

ученые, отмечая, что эти положения хотя и 
являются аксиомами, но все же не до конца 
исследованы в науке конституционного пра-
ва. Данные и еще многие другие связанные с 
ними вопросы были, есть и останутся, вероят-
но, навечно [3, с. 19]. 

Не менее серьезные позиции высказы-
ваются и в том направлении, что прямое дей-
ствие конституции в настоящее время вообще 
не реализуется в практике. Все это говорит о 
том, что представленная тема не теряет акту-
альности и нуждается в дальнейшем научном 
осмыслении. В качестве примера приведем 
точку зрения профессора В. М. Жуйкова, ко-
торый, исследуя проблемы прямого действия 
Конституции РФ как правовой основы и сред-
ства защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а также доступа заинтересованных 
лиц к правосудию в целях защиты этих прав 
и свобод, приходит к выводу, что обеспечение 
прямого действия Конституции РФ и основан-
ного на ней права каждого на судебную защи-
ту своих прав и свобод значительно усложни-
лось, а в некоторых ситуациях вообще стало 
невозможным [6, с. 80].

Итак, авторы придерживаются различных 
позиций относительно понимания и сущности 
прямого действия конституции. Одни говорят, 
что это свойство конституции, другие – форма 
реализации конституционных норм. Не ставя 
перед собой задачи критиковать или поддер-
живать указанные походы, считаем возмож-
ным, для обозначения собственного пред-
ставления, констатировать конструктивизм 
прямого действия конституции исключитель-
но в области теоретико-правового познания 
правовой действительности. 

«Прямое действие Конституции, – пи-
шет О. Н. Шупицкая, – это проблема, имею-
щая не только теоретическое значение, но и 
вполне определенный практический смысл. 
Это связано с тем, что значимость и ценность 
конституционно-правовых принципов и кон-
ституционно-правовых норм неоспоримы. И 
одним из аспектов этой важности является 
возможность их непосредственного воплоще-
ния в реальных общественных отношениях» 
[18, с. 24]. 

В свою очередь, И. А. Умнова-Конюхова 
и И. А. Алешкова отмечают, что концепция 
«прямого применения конституции» вызыва-
ет интерес у отечественных конституциона-
листов, однако она требует дополнительного 
обоснования. При этом авторы справедливо 
полагают, что для юриспруденции «прямое 
действие» и «применение» конституции пред-
ставляют собой правовые явления, способ-
ствующие объективному познанию статиче-

ского и динамического аспектов реализации 
конституционных положений [14, с. 15].

Как и было сказано ранее, большинство 
авторов исходят из концепции, что прямое 
действие конституции выражается в непосред-
ственной форме реализации конституционных 
норм субъектами соответствующих конститу-
ционно-правовых отношений. Другие исследо-
ватели, как правило, исходят из смысла ст. 15 
Конституции РФ, которая и закрепляет прямое 
действие как основное ее свойство. Как отме-
чает С. А. Авакьян: «В обществе, государстве 
должна существовать, а представителям право-
вой науки особенно близка трактовка прямого 
действия Конституции Российской Федерации 
как возможности непосредственной правовой 
реализуемости ее норм. Причем это состоит 
в общем юридическом императиве конститу-
ционной нормы, ее применении субъектами 
права, которых это касается, в том числе и тех, 
кто не понял или не хочет воспринимать кон-
ституционное требование» [3, с. 20]. Вместе с 
тем, прямым действием Конституции следует 
считать непосредственное применение ее по-
ложений к регулированию общественных от-
ношений [18, с. 25].

Интерес представляет и точка зрения, со-
гласно которой прямое применение консти-
туционных норм представляет собой приме-
нение конкретной конституционной нормы 
(конституционных норм), как самостоятельно 
(моноприменение), так и в совокупности с 
нормами других законов, иных нормативных 
правовых актов (системное или интегриро-
ванное применение), конкретизирующих ее 
положения при обосновании и вынесении су-
дебного решения» [14, с 14].

Практически об этом же говорит и Т.  И. Ря-
ховская, отмечающая, что «прямое действие» 
Конституции РФ не стоит воспринимать только 
как юридическое свойство ее норм, так как 
это приводит к сужению его смысла и обо-
значению лишь одной теоретической состав-
ляющей этого феномена. Правовая природа 
рассматриваемого явления значительно шире 
и может включать в себя на практике различ-
ные стороны, выражаясь как правило реализа-
ции – во всех известных теории государства 
и права формах (соблюдении, исполнении, ис-
пользовании и применении) вне зависимости 
от наличия уточняющего смысл нормативного 
материала… [11, с. 179]. 

При этом у концепции, согласно кото-
рой прямое действие конституции выступает 
только как ее свойство, также множество сто-
ронников в отечественной юриспруденции. 
Под юридическим прямым действием Кон-
ституции РФ как конституционным принци-
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пом ученые предлагают понимать основопо-
лагающее начало, определяющее сущность 
и порядок непосредственной реализации 
конституционно-правовых норм уполномо-
ченными властными субъектами для регули-
рования конкретных правоотношений без не-
обходимости их конкретизации в отраслевом 
законодательстве [9, с. 77].

Прямое действие норм Конституции РФ – 
это юридическое свойство норм Основного 
закона, имеющее легальный характер, выра-
жающее правило действия и реализации норм 
Конституции независимо от наличия конкре-
тизирующих их нормативно-правовых актов. 
Данное свойство ничем не ограничено, то есть 
даже если необходима конкретизация норм 
Основного закона, это не является его ис-
ключением, так как сама конкретизация соз-
дается на основе конституционно-правовых 
предписаний и лишь развивает их с целью ре-
ализации, а не устанавливает. А применение 
Конституции РФ, особенно в деятельности 
судов, – это процесс, посредством которого 
обеспечивается это свойство [4, с. 37].

По нашему мнению, прямое действие яв-
ляется именно свойством и принципом кон-
ституции как акта высшей силы, которое не 
предусматривает динамические характери-
стики процесса применение конституцион-
ных норм. 

Однако есть и третий подход, согласно 
которому прямое действие конституции объ-
единяет одновременно в себе и свойство, и 
реализацию положений Основного закона. 
Более конкретно к данному вопросу подходит 
Е. В. Гриценко, выделяя два аспекта прямого 
действия Конституции, основанных на раз-
личении прямого действия и прямого приме-
нения Конституции. Первый аспект связан с 
широким подходом, охватывающим все вари-
анты ее осуществления: использование, со-
блюдение, исполнение, применение. Второй 
же предполагает непосредственное примене-
ние конституционных положений при разре-
шении споров, причем независимо от их кон-
кретизации в отраслевом законодательстве, 
а в случае конфликта или пробела – вместо 
него [5, с. 13].

Таким образом, синтезировав различные 
точки зрения, видно, что прямое действие кон-
ституции рассматривается в отечественной 
юриспруденции с трех позиций: во-первых, 
как основное свойство Конституции РФ, по-
зволяющее обеспечить реальность предписа-
ний Конституции, а также её масштабное си-
стемообразующее и стабилизирующее влия-
ние на все отрасли права [8, с. 332]; во-вторых, 
как непосредственная форма реализации кон-
ституционных норм; в-третьих, оно сочетает в 

себе и свойство и форму реализации консти-
туционных норм. Все три подхода активно ис-
следуются как в теории права, так и в рамках 
конституционно-правовой науки. 

«Конституционное правоприменение» и 
«прямое действие конституции»: соотноше-
ние и различие. Из приведенного ранее видно, 
что в понимании концепции прямого действия 
конституции сегодня имеется множество про-
блем теоретического и практического харак-
тера. При этом остается неясным, по каким 
критериям следует отграничивать прямое 
действие конституции от конституционного 
правоприменения. Постараемся разобраться 
в этом вопросе. 

По мнению С. А. Авакьяна, сущность 
прямого действия Конституции Российской 
Федерации в том, что она учреждает соответ-
ствующие общественно-политические, эко-
номические, социальные и государственно-
властные отношения. Это есть высший смысл 
конституционного правоприменения. В опре-
деленной мере она оформляет то, что уже так 
или иначе сложилось в стране (например, от-
ражает идеи правового равенства, типа хозяй-
ствования, какие органы публичной власти и 
т.д.) [2, с. 43]. 

Полагаем, что соотношение и различие 
должны строится вокруг их правильного по-
нимания и роли в механизме реализации кон-
ституционных норм. 

Таким образом, конституционное право-
применение необходимо рассматривать как 
нечто более содержательное, чем деятель-
ность по применению конкретной статьи 
Конституции. И здесь, как и принято в науке, 
имеется плюрализм мнений относительно по-
ставленного вопроса. 

Приведем некоторые точки зрения уче-
ных, которые отражают суть настоящего ис-
следования. Так, профессор В. И. Червонюк, 
рассматривая вопросы прямого действия кон-
ституции и применение конституции суда-
ми, приходит к выводу, что в зависимости от 
характера применяемых конституционных 
установлений (прежде всего, норм и прин-
ципов, а также конституционных целей, цен-
ностей, имеющих общее, или нормативное, 
значение правовых позиций) можно выде-
лить две формы применения Конституции. 
Во-первых, это непосредственное примене-
ние Конституции судами, при том, что нормы, 
принципы, правовые позиции Конституцион-
ного Суда выступают правовым основанием 
разрешаемого в данном деле спора. При этом 
ссылка на конституционные установления 
в постановляющей части судебного акта яв-
ляется обязательным условием данного вида 
конституционного правоприменения судами. 
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Во-вторых, это применение конституционных 
установлений) в «связке» с отраслевыми нор-
мами. Данный вид применения судами Кон-
ституции можно обозначить «комплексным 
правоприменением». Для этого вида право-
применения характерно то, что рассматривае-
мое судом дело разрешается и на основе норм 
тех или иных отраслей права, и на солидарной 
основе с конституционными установлениями. 
В этом случае резолютивная часть судебного 
решения содержит указания на отраслевые 
нормы и на конституционные установления» 
[16, с. 64]. 

Интерес вызывают и выводы ученых из 
Казахстана, которые, исследуя прямое дей-
ствие и применение Конституции, говорят о 
том, что прямое действие Конституции непо-
средственно связано с применением Консти-
туции. Если прямое действие Конституции 
рассматривать как многоплановое явление, 
охватывающее различные аспекты осущест-
вления конституционных норм, выступаю-
щее юридическим свойством Конституции, 
то применение норм Конституции как одна 
из форм её реализации выступает главным 
механизмом претворения в жизнь конститу-
ционных установлений и соответствующих 
ей нормативных правовых актов, поскольку 
через применение норм национального зако-
нодательства, во-первых, изменяется право-
вая ситуация для субъектов правоотношений, 
во-вторых, правоприменительные органы и 
должностные лица в процессе применения 
Конституции обязаны одновременно соблю-
дать и исполнять конституционные предписа-
ния» [1, с. 63].

По мнению А. А. Мецгера, «пределом 
прямого действия, являющимся одновремен-
но с этим и условием прямого действия (ре-
ализации) Конституции РФ, а также крите-
рием отграничения непосредственного дей-
ствия ее норм от опосредованного, выступают 
требования, предъявляемые к субъектам их 
реализации в тексте самого Основного зако-
на России. Таким образом, субъекты непо-
средственной реализации Конституции РФ 
являются уполномоченными и одновременно 
с этим обязанными самой Конституцией (на 
высшем законодательном уровне) на обеспе-
чение прямого действия той или иной нормы 
Основного закона» [9, с. 79]. 

То есть в данном случае речь идет об от-
граничении по такому критерию, как субъек-
ты. Не противоречит данной точке зрения и В. 
А. Черепанов, отмечающий, что любой субъ-
ект права, причем не только орган публичной 
власти, но и каждый гражданин нашей стра-
ны, при коллизии конституционных норм и 
норм любого другого нормативного акта обя-

зан применять нормы Конституции, а не нор-
мы противоречащего ей нормативного акта 
[17, с. 19]. 

В какой-то степени можно согласиться с 
мнением авторов, которые считают, что пря-
мое действие Конституции РФ в целом в на-
стоящих условиях и в рамках предписаний 
самой действующей Конституции имеет ме-
сто исключительно в правореализационной, а 
именно в правоприменительной деятельности 
лишь ряда субъектов (Конституционный Суд, 
законодательный орган) – при реализации 
норм иными субъектами оно носит опосредо-
ванный характер [7, с. 8].

Сформулируем выводы. Во-первых, пря-
мое действие конституции – это, прежде все-
го, свойство, а в какой-то мере – и принцип 
конституции. В данном случае, мы соглаша-
емся с теми авторами, которые говорят о том, 
что формула «прямое действие Конституции» 
содержательно может рассматриваться как: 
а) юридическое свойство Основного закона 
непосредственно, без конкретизирующего 
его законодательства, воплощаться в право-
мерном поведении граждан и властных субъ-
ектов права, вызывая при этом вполне кон-
кретные правовые последствия; б) как одна 
из основ конституционного строя (принцип 
конституционного права), позиционирующая 
особое место (силу) Конституции в структуре 
национального права, особенный механизм 
ее действия… [15, с. 98].

Во-вторых, если говорить о соотношении 
конституционного правоприменения с пря-
мым действием конституции, то можно одно-
значно предположить, что они соотносятся 
между собой как общее и частное, как целое и 
часть. Проще говоря, конституционное право-
применение является динамическим элемен-
том прямого действия конституции, обеспе-
чивая эффективную реализацию ее норм. 

Понятия «прямое действие конституции» 
и «конституционное правоприменение» тес-
но связаны между собой. На наш взгляд, нет 
необходимости «разводить» эти правовые ка-
тегории на абсолютно разные стороны одной 
правовой реальности. Все эти явления одного 
порядка. Вместе с тем, между ними имеются 
и различия, к которым можно отнести, напри-
мер, субъектов, уполномоченных на ту или 
иную форму реализации статей Конституции. 
Так, фактически применять прямое действие 
конституции непосредственно могут лишь за-
конодатель и суд [8, с. 332], в то время как у 
конституционного правоприменения пере-
чень субъектов более обширный и, как пока-
зывает практика, субъект не обязательно дол-
жен быть указан в конкретной статье.
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АННОТАЦИЯ Предметом исследования является совокупность норм, опре-
деляющих принципы законодательного регулирования обще-
ственных отношений, связанных с разработкой, развертыва-
нием и внедрением технологий искусственного интеллекта в 
США. Указывается, что данная страна является безусловным 
лидером по всем показателям развития данной отрасли, в связи 
с чем опыт правового регулирования этого государства заслу-
живает всестороннего анализа. Проанализированы стратегиче-
ские документы последнего десятилетия: Национальный страте-
гический план по развитию искусственного интеллекта 2016 г., 
Стратегический план развития исследований и разработок си-
стем искусственного интеллекта 2019 г., обновленный в 2023 г. 
Раскрыты пять принципов носящего рекомендательный ха-
рактер «Проекта Билля о правах искусственного интеллекта»: 
принцип безопасности и эффективности систем искусствен-
ного интеллекта; принцип алгоритмической защиты от дискри-
минации; принцип конфиденциальности данных; принцип уве-
домлений и пояснений; принцип использования человеческих 
альтернатив, рассмотрения и запасного варианта. Отмечается 
наличие добровольных обязательств, принятых технологиче-
скими компаниями США соблюдать принципы надежности, 
безопасности и заслуживающего доверия искусственного ин-
теллекта. Изучен Указ Президента Д. Байдена о надежных, без-
опасных и заслуживающих доверия способах разработки и ис-
пользования искусственного интеллекта 2023 г., базирующийся 
на восьми руководящих принципах и приоритетах политики 
его администрации в продвижении и управлении разработкой 
и использованием искусственного интеллекта. Раскрыто содер-
жание системы управления рисками искусственного интеллек-
та: валидность, надежность, безопасность, отказоустойчивость, 
улучшенная конфиденциальность, прозрачность, подотчет-
ность, интерпретируемость, объяснимость, справедливость с
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ABSTRACT The subject of the study is a set of norms defining the principles of 
legislative regulation of public relations related to the development, 
deployment and implementation of artificial intelligence technolo-
gies in the United States. It is indicated that this country is the un-
disputed leader in all indicators of the development of this indus-
try, and therefore the experience of legal regulation of this state 
deserves a comprehensive analysis. The strategic documents of the 
last decade are analyzed: the National Strategic Plan for the Devel-
opment of Artificial Intelligence, 2016, the National Artificial Intel-
ligence Research and Development Strategic Plan, 2019, updated 
in 2023. Five principles of the advisory "Blueprint for an AI Bill of 
Rights" are disclosed: safe and effective systems; algorithmic dis-
crimination protections; data privacy; notice and explanation; hu-
man alternatives, consideration, and fallback. It is noted that there 
are voluntary commitments made by US technology companies to 
comply with the principles of ensuring safe, secure, and trustwor-
thy artificial intelligence. The Executive Order on the Safe, Secure, 
and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence in 
2023, based on eight guiding principles and policy priorities of his 
administration in promoting and managing the development and 

нулевыми негативными предубеждениями. Сделан вывод о том, 
что всеобъемлющая стратегия правового регулирования обще-
ственных отношений по поводу использования искусственно-
го интеллекта в США еще не сформировалась, однако в этой 
стране заложены фундаментальные принципы, позволяющие, 
по крайней мере, декларировать американским гражданам, что 
власти принимают меры по защите их прав и свобод.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Искусственный интеллект; правовое регулирование искус-
ственного интеллекта в США; принципы правового регулирова-
ния искусственного интеллекта; Билль о правах искусственно-
го интеллекта; стратегические документы по развитию искус-
ственного интеллекта.
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Развитие искусственного интеллекта 
(ИИ) в последние годы приобрело стреми-
тельный характер за счет появления большо-
го объема данных для машинного обучения 
и подошло к этапу, когда становится очевид-
ной необходимость правового регулирования 
сферы общественных отношений, связанных 
с использованием этой технологии. 

При этом страны, являющиеся техноло-
гическими лидерами, ищут баланс между не-
обходимостью формирования правовых норм, 
препятствующих ущемлению технологией 
прав граждан, с одной стороны, и сохранени-
ем благоприятной среды для разработчиков 
и инвесторов для упрочения своих позиций, 
с другой стороны. В связи с этим изучение 
разрабатываемых и (или) уже внедренных в 
других государствах правовых норм стратеги-
чески будет способствовать принятию более 
взвешенных правовых решений относитель-
но регулирования искусственного интеллекта 
в нашей стране. 

В данной статье исследуется соответству-
ющий опыт США как государства, являюще-
гося безусловным лидером по всем показате-
лям развития данной отрасли1, при этом мы 

сосредоточимся на фундаментальных прин-
ципах, закладываемых американской властью 
в основание нормативно-правового регулиро-
вания искусственного интеллекта. 

П. Н. Бирюков полагает, что Белый дом 
сделал лидерство США в сфере ИИ своим 
главным приоритетом в период президент-
ства Трампа [1, с. 325], в то же время Я. В. Се-
лянин справедливо, на наш взгляд, отмечает: 
«…несмотря на то, что Д. Трамп и его админи-
страция активно создают себе имидж главных 
инициаторов того, что государство обратило 
внимание на эту сферу, они просто обеспе-
чивают логическое развитие работ, начатых 
на государственном уровне ещё при Б. Обаме 
[Там же, с. 146].

Действительно, еще в период президент-
ского срока Б. Обамы, в 2016 году. Националь-
ным советом в области науки и технологий 
(National Science and Technology Council) был 
утвержден Национальный стратегический 
план по развитию ИИ (National Strategic Plan 
for the Development of Artificial Intelligence)2. 
Осознание и изучение этических, правовых и 
социальных последствий внедрения ИИ было 
обозначено в нем в качестве одной из главных 
стратегий развития. 

С февраля 2019 года в США действует 
Стратегический план развития исследований 
и разработок систем ИИ, обновленный в июне 
того же года (National Artificial Intelligence 
Research and Development Strategic Plan: 2019 

2 URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/
sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/
NSTC/national_ai_rd_strategic_plan.pdf.

use of artificial intelligence, has been studied. The content of the AI Risk 
Management Framework is disclosed: validity, dependability, security, 
resiliency, improved privacy, transparency, accountability, interpret-
ability, explicability, fairness with zero negative biases. It is concluded 
that a comprehensive strategy for the legal regulation of public rela-
tions regarding the use of artificial intelligence in the United States has 
not yet been formed, but fundamental principles have been laid down 
in this country, allowing at least to declare to American citizens that 
the authorities are taking measures to protect their rights and freedoms.

KEYWORDS Artificial intelligence; legal regulation of artificial intelligence in the 
USA; principles of legal regulation of artificial intelligence; Blueprint 
for an AI Bill of Rights; strategic documents on the development of 
artificial intelligence.
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1 Еще в 2022 году исследователи отмечали, что 
«… только с точки зрения бюджетной готовности 
к инвестициям в сферу искусственного интеллекта 
США находятся на недосягаемом для соперников 
уровне. Американский бюджет на развитие техно-
логий ИИ превышает совокупный бюджет Герма-
нии и России по меньшей мере в 10 раз. Прогнозный 
бюджет на обеспечение базовых программ страте-
гии искусственного интеллекта США оценивается в 
37 млрд долл., с условием ежегодного увеличения финан-
сирования на 1 млрд долл. на период до 2025 г.» [2, с. 95].
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Update)3, где также зафиксирована необходи-
мость проведения исследований относитель-
но понимания и учета этических, правовых и 
социальных последствий внедрения ИИ (стра-
тегическое направление № 3). В мае 2023 года 
Управление по науке и технологической по-
литике Белого дома (The White House Office of 
Science and Technology Policy) опубликовало 
обновленную версию Стратегического плана, 
в которой для данной стратегии определены 
четыре направления НИОКР: 

–инвестиции в фундаментальные ис-
следования для продвижения основных цен-
ностей посредством проектирования социо-
технических систем и этических, правовых и 
социальных последствий ИИ; 

–понимание и смягчение социальных и 
этических рисков, связанных с ИИ;

–использование ИИ для решения этиче-
ских, правовых и социальных проблем;

–понимание более широких послед-
ствий ИИ4.

В 2020 году Управление по науке и тех-
нологической политике Белого дома выпу-
стило не имеющий пока юридической силы 
декларативный «Проект Билля о правах ИИ» 
(Blueprint for an AI Bill of Rights)5. В основу про-
екта заложены пять принципов, на которые 
рекомендуется опираться разработчикам го-
сударственных систем, затрагивающих права 
человека, а также всем разработчикам прочих 
автоматизированных систем.  Рассмотрим эти 
принципы. 

Принцип безопасности и эффективности 
систем ИИ

Люди должны быть защищены от небезо-
пасных или неэффективных систем. Автомати-
зированные системы должны разрабатываться 
с учетом консультаций с различными сообще-
ствами, заинтересованными сторонами и экс-
пертами в предметной области для выявления 
проблем, рисков и потенциальных последствий 
системы. Системы должны подвергаться те-
стированию перед развертыванием, выявле-
нию и снижению рисков, а также постоянно-
му мониторингу, который демонстрирует, что 
они безопасны и эффективны в зависимости 
от их предполагаемого использования, смяг-
чения небезопасных последствий, включая 
те, которые выходят за рамки предполагаемо-

го использования, и соблюдения стандартов, 
специфичных для конкретной области. Ре-
зультаты этих защитных мер должны вклю-
чать возможность неразвертывания системы 
или вывода ее из использования. Автоматизи-
рованные системы не должны разрабатывать-
ся с намерением или разумно предсказуемой 
возможностью поставить под угрозу безопас-
ность личности или безопасность сообще-
ства. Они должны быть разработаны таким 
образом, чтобы активно защищать человека 
от вреда, возникающего в результате непред-
намеренного, но предсказуемого использо-
вания или воздействия автоматизированных 
систем. Люди должны быть защищены от не-
надлежащего или неуместного использования 
данных при проектировании, разработке и 
развертывании автоматизированных систем, 
а также от совокупного вреда от их повторно-
го использования. Должны проводиться не-
зависимая оценка и отчетность, подтвержда-
ющая, что система безопасна и эффективна, 
включая отчеты о шагах, предпринятых для 
смягчения потенциального вреда, а результа-
ты должны быть обнародованы, когда это воз-
можно.

Принцип алгоритмической защиты 
от дискриминации

Люди не должны сталкиваться с дискри-
минацией со стороны алгоритмов, а системы 
должны использоваться и разрабатываться 
справедливо. Алгоритмическая дискримина-
ция возникает, когда автоматизированные 
системы способствуют необоснованному раз-
личию в обращении или оказывают неблаго-
приятное воздействие на людей по признаку 
расы, цвета кожи, этнической принадлеж-
ности, пола (включая беременность, роды и 
связанные с ними заболевания, гендерную 
идентичность, сексуальную ориентацию), ре-
лигии, возраста, национального происхожде-
ния, инвалидности, статуса ветерана, генети-
ческой информации или любой другой клас-
сификации, охраняемой законом. 

В зависимости от конкретных обстоя-
тельств такая алгоритмическая дискримина-
ция может нарушать правовую защиту. Про-
ектировщики, разработчики и пользователи 
автоматизированных систем должны прини-
мать упреждающие и постоянные меры для 
защиты отдельных лиц и сообществ от алго-
ритмической дискриминации, а также ис-
пользовать и проектировать системы на спра-
ведливой основе. Эта защита должна вклю-
чать упреждающую оценку справедливости 
как часть проектирования системы, исполь-
зование репрезентативных данных и защиту 
от косвенных демографических характери-

3 URL: https://www.nitrd.gov/pubs/National-AI-
RD-Strategy-2019.pdf.

4 URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2023/05/National-Artificial-Intelligence-
Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.
pdf.

5 URL: https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-
of-rights/#safe.
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стик, обеспечение доступности для людей с 
ограниченными возможностями при проек-
тировании и разработке, предварительном 
развертывании и постоянном тестировании 
и смягчении неравенства, а также четкую ор-
ганизационную структуру и надзор. Для под-
тверждения этих мер защиты должны прово-
диться и публиковаться независимая оценка 
и отчетность на доступном языке в форме ал-
горитмической оценки воздействия, включая 
результаты тестирования на несоответствие и 
информацию о смягчении последствий, когда 
это возможно.

Интересное рассуждение в этой свя-
зи высказывает российский исследователь 
Я. В. Селянин. «Американские поборники прав 
человека беспокоятся, что такие системы могут 
уделять более пристальное внимание, напри-
мер, чернокожим, – пишет он. – Характер-
но, что обсуждаются только количественные 
показатели, а не точность предсказания. Спе-
циалисты же указывают, что для предотвра-
щения предвзятости ИИ необходимо сначала 
определить, можно ли вообще алгоритмизиро-
вать системы ценностей, понятие справедли-
вости и затем интегрировать их в системы на 
сегодняшнем уровне развития технологий» 
[5, с. 153–154]. Полагаем, что поставленный 
Я. В. Селяниным вопрос заслуживает серьез-
ной научной междисциплинарной дискуссии. 

Принцип конфиденциальности 
данных

Люди должны быть защищены от непра-
вомерного использования данных с помощью 
встроенных средств защиты, и у них должна 
быть возможность контролировать, как ис-
пользуются данные о них. Люди должны быть 
защищены от нарушений конфиденциально-
сти посредством выбора интерфейса, кото-
рый гарантирует, что такая защита включена 
по умолчанию, включая обеспечение того, 
чтобы сбор данных соответствовал разумным 
ожиданиям, и чтобы собирались только дан-
ные, строго необходимые для конкретного 
контекста. Проектировщики, разработчики и 
развертыватели автоматизированных систем 
должны запрашивать разрешение и уважать 
решение человека относительно сбора, ис-
пользования, доступа, передачи и удаления 
данных соответствующими способами и в 
максимально возможной степени; там, где это 
невозможно, следует использовать альтерна-
тивные меры защиты конфиденциальности. 
Системы не должны использовать пользо-
вательский опыт и проектные решения, ко-
торые запутывают выбор пользователя или 
обременяют пользователей настройками по 
умолчанию, нарушающими конфиденциаль-
ность. Согласие должно использоваться для 

обоснования сбора данных только в тех случа-
ях, когда оно может быть предоставлено над-
лежащим и осмысленным образом. Любые 
запросы на согласие должны быть краткими, 
понятными, изложенными доступным языком 
и предоставлять человеку свободу действий 
в отношении сбора данных и конкретного 
контекста их использования; существующие 
трудные для понимания практики уведомле-
ния и выбора для широкого использования 
данных должны быть изменены. Усиленная 
защита и ограничения для данных и выводов, 
связанных с деликатными областями, вклю-
чая здравоохранение, работу, образование, 
уголовное правосудие и финансы, а также для 
данных, касающихся молодежи, должны по-
ставить человека на первое место. В конфи-
денциальных областях данные и связанные с 
ними выводы должны использоваться только 
для необходимых функций, и люди должны 
быть защищены этической проверкой и запре-
тами на использование. Человек и сообщества 
людей должны быть свободны от неконтроли-
руемого наблюдения; технологии наблюдения 
должны подвергаться усиленному надзору, 
который включает, по крайней мере, предва-
рительную оценку их потенциального вреда и 
ограничений сферы применения для защиты 
конфиденциальности и гражданских свобод. 
Непрерывное наблюдение и мониторинг не 
следует использовать в сфере образования, 
работы, жилья или в других контекстах, где 
использование таких технологий наблюдения 
может ограничить права, возможности или 
доступ. По возможности люди должны иметь 
доступ к отчетам, которые подтверждают, что 
их решения в отношении данных были соблю-
дены, и дают оценку потенциального влияния 
технологий наблюдения на их права, возмож-
ности или доступ.

Принцип уведомлений и пояснений
Люди должны знать, что используется ав-

томатизированная система, и понимать, как и 
почему она способствует результатам, кото-
рые влияют на них. Проектировщики, разра-
ботчики и специалисты по внедрению автома-
тизированных систем должны предоставить 
общедоступную документацию на понятном 
языке, включающую четкие описания обще-
го функционирования системы и роли, кото-
рую играет автоматизация, уведомление об 
использовании таких систем, указание лица 
или организации, ответственных за систему, 
а также пояснения по результатам, которые 
являются ясными, своевременными и доступ-
ными. Такое уведомление должно постоянно 
обновляться, а люди, на которых влияет систе-
ма, должны быть уведомлены о значительных 
изменениях в вариантах использования или 
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ключевых функциях. Люди должны знать, 
как и почему влияющий на них результат был 
определен автоматизированной системой, в 
том числе в тех случаях, когда автоматизиро-
ванная система не является единственным ис-
точником данных, определяющим результат. 
Автоматизированные системы должны предо-
ставлять объяснения, которые являются тех-
нически обоснованными, содержательными 
и полезными для человека, а также для любых 
операторов или других лиц, которым необхо-
димо понимать систему, и откалиброваны в 
соответствии с уровнем риска в зависимости 
от контекста. Отчеты, включающие краткую 
информацию об этих автоматизированных 
системах на простом языке, а также оценки 
ясности и качества уведомлений и пояснений, 
должны по возможности публиковаться.

Принцип использования человеческих 
альтернатив, рассмотрения и запасного 

варианта
При необходимости люди должны иметь 

возможность отказаться и иметь доступ к че-
ловеку, который сможет быстро рассмотреть 
и устранить проблемы, с которыми они стол-
кнулись. При необходимости у людей долж-
на быть возможность отказаться от автома-
тизированных систем в пользу человеческой 
альтернативы. Соответствие должно опреде-
ляться на основе разумных ожиданий в дан-
ном контексте и с упором на обеспечение 
широкой доступности и защиту населения от 
особо вредных воздействий. В некоторых слу-
чаях закон может требовать наличия челове-
ка или другой альтернативы. У людей должен 
быть доступ к своевременному рассмотрению 
человеком и исправлению ситуации посред-
ством резервного процесса и процесса эска-
лации, если автоматизированная система дает 
сбой, выдает ошибку или человек хочет подать 
апелляцию или оспорить ее влияние. Чело-
веческий учет и резервный вариант должны 
быть доступными, справедливыми, эффектив-
ными, поддерживаемыми, сопровождаться 
соответствующей подготовкой операторов и 
не должны налагать необоснованное бремя 
на население. Автоматизированные систе-
мы, предназначенные для использования в 
чувствительных областях, включая, поми-
мо прочего, уголовное правосудие, трудоу-
стройство, образование и здравоохранение, 
должны быть дополнительно адаптированы 
к этой цели, обеспечивать значимый доступ 
для надзора, включать обучение всех людей, 
взаимодействующих с системой, и учитывать 
человеческий фактор при принятии неблаго-
приятных или рискованных решений. Отчет-
ность, включающая описание этих процессов 
человеческого управления и оценку их своев-

ременности, доступности, результатов и эф-
фективности, должна по возможности публи-
коваться.

В июле 2023 г. Президент Байден в при-
сутствии семи ведущих компаний в обла-
сти искусственного интеллекта – Amazon, 
Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft и 
OpenAI – объявил, что администрация Прези-
дента получила добровольные обязательства 
от этих компаний, «чтобы помочь двигаться к 
безопасному, надежному и прозрачному раз-
витию технологий искусственного интеллек-
та». Данные обязательства6 построены на трех 
принципах – надежность, безопасность и до-
верие. 

Компании обязаны убедиться в надеж-
ности своей продукции, прежде чем пред-
ставить ее общественности. Это означает те-
стирование безопасности и возможностей их 
систем искусственного интеллекта, их внеш-
нее тестирование, оценку их потенциальных 
биологических рисков, рисков кибербезопас-
ности и общества, а также обнародование ре-
зультатов этих оценок. 

Компании обязаны создавать системы, 
которые ставят на первое место безопас-
ность. Это означает защиту своих моделей от 
кибер- и инсайдерских угроз, а также обмен 
передовым опытом и стандартами для пре-
дотвращения злоупотреблений, снижения 
рисков для общества и защиты национальной 
безопасности.

Компании обязаны поступать правильно 
со стороны общественности и завоевывать 
доверие людей. Это означает, что пользовате-
лям будет проще определить, находится ли ау-
дио- и визуальный контент в исходной форме 
или был изменен или создан ИИ. Это означает 
обеспечение того, чтобы технология не спо-
собствовала предвзятости и дискриминации, 
усиление защиты конфиденциальности и за-
щиту детей от вреда. Наконец, это означает 
использование ИИ для решения самых се-
рьезных проблем общества, от рака до изме-
нения климата, а также управление рисками 
ИИ, чтобы можно было полностью реализо-
вать его преимущества.   

Компании выразили намерение не сни-
мать с себя добровольно принятых обяза-
тельств до тех пор, пока не вступят в силу нор-
мативные акты, охватывающие практически 
те же вопросы, а также брать на себя допол-
нительные обязательства.   

6 URL: https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2023/07/Ensuring-Safe-Secure-and-
Trustworthy-AI.pdf.
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30 октября 2023 г. Президент США Джо 
Байден подписал Указ о надежных, безопас-
ных и заслуживающих доверия способах 
разработки и использования искусственного 
интеллекта, обозначив восемь руководящих 
принципов и приоритетов политики его адми-
нистрации в продвижении и управлении раз-
работкой и использованием ИИ7. 

1. Искусственный интеллект должен 
быть надежным и безопасным. Достижение 
этой цели требует надежных, безопасных, 
подтвержденных и стандартизированных 
оценок систем ИИ, а также политик, инсти-
тутов и, при необходимости, других механиз-
мов для тестирования, понимания и снижения 
рисков, связанных с этими системами, пре-
жде чем они будут использованы. Это также 
требует устранения наиболее острых рисков 
безопасности систем ИИ, в том числе в отно-
шении биотехнологий, кибербезопасности, 
критической инфраструктуры и других угроз 
национальной безопасности, одновремен-
но преодолевая непрозрачность и сложность 
ИИ. Тестирование и оценка, включая мони-
торинг производительности после разверты-
вания, помогут гарантировать, что системы 
искусственного интеллекта функционируют 
по назначению, устойчивы к неправильному 
использованию или опасным модификациям, 
разработаны с этической точки зрения и экс-
плуатируются безопасным образом, а также 
соответствуют применимым федеральным 
законам и политикам. В Указе заявляется, что 
администрация Президента поможет разра-
ботать эффективные механизмы маркировки 
и происхождения контента, чтобы американ-
цы могли определять, когда контент создается 
с использованием ИИ, а когда нет. Эти дей-
ствия обеспечат жизненно важную основу 
для подхода, который устраняет риски ИИ, не 
уменьшая при этом его преимуществ. 

2. Содействие ответственным инноваци-
ям, конкуренции и сотрудничеству позволит 
Соединенным Штатам стать лидером в обла-
сти искусственного интеллекта и раскрыть по-
тенциал технологии для решения некоторых 
из наиболее сложных проблем общества. Эти 
усилия требуют инвестиций в образование, 
обучение, развитие, исследования и потенци-
ал, связанные с искусственным интеллектом, 
при одновременном решении новых вопросов 

интеллектуальной собственности (ИС) и дру-
гих проблем для защиты изобретателей и авто-
ров. «В рамках федеральной власти моя адми-
нистрация намерена поддерживать програм-
мы по предоставлению американцам навыков, 
необходимых им в эпоху ИИ, и привлекать та-
ланты в области ИИ со всего мира к нашим бе-
регам – не только для учебы, но и для того, что-
бы остаться – чтобы компании и технологии 
будущего были сделаны в Америке, – заявляет 
Байден. – Федеральная власть будет способ-
ствовать созданию справедливой, открытой 
и конкурентоспособной экосистемы и рынка 
для искусственного интеллекта и связанных с 
ним технологий, чтобы мелкие разработчики 
и предприниматели могли продолжать стиму-
лировать инновации. Для этого необходимо 
прекратить незаконный сговор и устранить 
риски, связанные с использованием домини-
рующими фирмами ключевых активов, таких 
как полупроводники, вычислительные мощ-
ности, облачные хранилища и данные, чтобы 
поставить конкурентов в невыгодное положе-
ние, а также поддержать рынок, который ис-
пользует преимущества ИИ для предоставле-
ния новых возможностей для малого бизнеса, 
рабочих и предпринимателей». 

3. Ответственная разработка и использо-
вание ИИ требуют приверженности поддерж-
ке американских рабочих. Поскольку ИИ соз-
дает новые рабочие места и отрасли, всем ра-
ботникам необходимо место за столом пере-
говоров, в том числе посредством коллектив-
ных переговоров, чтобы гарантировать, что 
они извлекут выгоду из этих возможностей. 
Администрация Байдена будет стремиться 
адаптировать профессиональное обучение и 
образование для поддержки разнообразной 
рабочей силы и предоставления доступа к воз-
можностям, которые создает ИИ. На самом 
рабочем месте ИИ не должен использоваться 
таким образом, чтобы подрывать права, ухуд-
шать качество рабочих мест, поощрять непра-
вомерный надзор за работниками, уменьшать 
рыночную конкуренцию, создавать новые 
риски для здоровья и безопасности или вызы-
вать вредные перебои в работе рабочей силы. 
Следующие важные шаги в развитии ИИ 
должны основываться на взглядах работников, 
профсоюзов, преподавателей и работодателей 
на поддержку ответственного использования 
ИИ, который улучшает жизнь работников, по-
ложительно расширяет человеческий труд и 
помогает всем людям безопасно пользоваться 
преимуществами и возможностями от техно-
логических инноваций.

4. Политика искусственного интеллекта 
должна соответствовать стремлению админи-

7 Executive Order on the Safe, Secure, and 
Trustworthy Development and Use of Artificial 
Intelligence. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-
on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-
use-of-artificial-intelligence/ (Далее также – Указ).
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страции Президента продвигать равенство и 
гражданские права: «Моя администрация не 
может – и не будет – мириться с использо-
ванием ИИ, чтобы поставить в невыгодное по-
ложение тех, кто и так слишком часто лишен 
равных возможностей и справедливости. От 
найма на работу до жилья и здравоохране-
ния – мы видели, что происходит, когда ис-
пользование ИИ усугубляет дискриминацию 
и предвзятость, а не улучшает качество жиз-
ни. Безответственно развернутые системы 
искусственного интеллекта воспроизвели и 
усилили существующее неравенство, вызвали 
новые виды пагубной дискриминации и усугу-
били онлайновый и физический вред». 

В Указе Байдена отмечается, что полити-
ка в сфере ИИ будет опираться на проект Бил-
ля о правах ИИ, Указ № 14091 от 16 февраля 
2023 г. о дальнейшем продвижении расового 
равенства и поддержки малообеспеченных 
слоев населения, а также систему управления 
рисками ИИ (AI Risk Management Framework). 
На последнем элементе остановимся подроб-
нее. Как справедливо отмечает ряд авторов, 
«… любые, даже самые замечательные и ясно 
сформулированные, ценностные ориента-
ции становятся лишь благими пожеланиями 
без конкретных механизмов их внедрения и 
обеспечения. В условиях нарастающей кон-
вергенции биологических и цифровых субъ-
ектов, вызванной практически повсеместным 
внедрением технологий ИИ, прежние подходы 
утрачивают свое значение, ведь ИИ уже давно 
не ограничен стенами научно-исследователь-
ских институтов и вычислительных центров» 
[4, с. 141]. AI Risk Management Framework, на 
наш взгляд, представляет собой попытку раз-
решения указанного противоречия. Это набор 
отраслевых рекомендаций, выпущенных На-
циональным институтом стандартов и техно-
логий (NIST) в январе 2023 года, чтобы помочь 
организациям в оценке и управлении рисками, 
связанными с развертыванием и использова-
нием систем искусственного интеллекта в се-
годняшних постоянно меняющихся условиях. 

Чтобы понять, успешно ли организация 
управляет разработкой и развертыванием си-
стемы ИИ, сотрудники организации должны 
быть уверены, что эта система отвечает при-
знакам надежной или заслуживающей дове-
рия системы ИИ, исходя из следующих пере-
менных: 

а) валидность и надежность – система 
ИИ должна функционировать по плану и по-
следовательно генерировать точные результа-
ты, что имеет решающее значение для опреде-
ления достоверности результатов ИИ для ис-
пользования в процессах принятия решений;

б) безопасность и отказоустойчивость – 
чтобы защититься от злонамеренных атак, 
неправильного использования и несанкцио-
нированного доступа, надежные системы ис-
кусственного интеллекта должны иметь на-
дежные функции безопасности, возможность 
быстро восстанавливаться и продолжать ра-
боту во время и после любых разрушительных 
инцидентов;

в) улучшенная конфиденциальность – 
надежная система искусственного интеллек-
та защищает конфиденциальность пользова-
телей, устанавливая меры безопасности для 
защиты конфиденциальных данных и гаран-
тируя, что их использование соответствует 
применимым правилам и законам;

г) прозрачность и подотчетность – про-
зрачность предполагает беспрепятственный 
обзор работы системы (решения системы ИИ 
должны быть видимы людям, а не скрыты за 
«черным ящиком»); подотчетность относит-
ся к проверяемости системы, то есть должно 
быть очевидно, кто несет ответственность за 
действия системы;

д) интерпретируемость и объяснимость – 
система ИИ должна предлагать краткие и 
понятные обоснования любых решений или 
действий для поддержания доверия пользова-
телей и подотчетности системы;

е) справедливость с нулевыми негатив-
ными предубеждениями – несправедливые 
предубеждения или дискриминация не долж-
ны учитываться при разработке системы ИИ. 
Это влечет за собой согласованные усилия по 
обнаружению и устранению любых вредных 
отклонений в архитектуре системы или ее ре-
зультатах [6].

Отмечается, что рамочная система заду-
мана как добровольная, защищающая права, 
не специфичная для конкретной отрасли и 
не зависящая от вариантов использования, 
обеспечивающая гибкость организациям 
всех размеров, во всех секторах и во всем 
обществе для реализации подходов, изло-
женных в Рамочной программе [8].

Вместе с тем, в анализируемом Указе 
подчеркивается необходимость «привлечь 
тех, кто разрабатывает и внедряет ИИ, к от-
ветственности за соблюдение стандартов, за-
щищающих от незаконной дискриминации и 
злоупотреблений, в том числе в системе пра-
восудия и федеральном правительстве», по-
скольку «только тогда американцы смогут до-
верять ИИ в продвижении гражданских прав, 
гражданских свобод, равенства и справедли-
вости для всех».

5. Интересы американцев, которые все 
чаще используют, взаимодействуют или поку-
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пают ИИ и продукты с его поддержкой в своей 
повседневной жизни, должны быть защище-
ны. Использование новых технологий, таких 
как искусственный интеллект, не освобождает 
организации от их юридических обязательств, 
а с трудом завоеванная защита потребителей 
важнее, чем когда-либо, в моменты технологи-
ческих перемен. Федеральное правительство 
будет обеспечивать соблюдение существую-
щих законов и принципов защиты потребите-
лей и принимать соответствующие меры за-
щиты от мошенничества, непреднамеренной 
предвзятости, дискриминации, нарушения 
конфиденциальности и другого вреда со сто-
роны ИИ. Эта защита особенно важна в таких 
важнейших областях, как здравоохранение, 
финансовые услуги, образование, жилье, пра-
во и транспорт, где ошибки или неправильное 
использование ИИ могут нанести вред паци-
ентам, нанести ущерб потребителям или мало-
му бизнесу или поставить под угрозу безопас-
ность или права. В то же время администрация 
Байдена выражает намерение «способствовать 
ответственному использованию ИИ, который 
защищает потребителей, повышает качество 
товаров и услуг, снижает их цены или расши-
ряет выбор и доступность».

6. Неприкосновенность частной жизни и 
гражданские свободы американцев должны 
быть защищены по мере дальнейшего разви-
тия ИИ. Искусственный интеллект упроща-
ет извлечение, повторную идентификацию, 
связывание, вывод и действие на основе кон-
фиденциальной информации о личности, ме-
стоположении, привычках и желаниях людей. 
Возможности искусственного интеллекта в 
этих областях могут увеличить риск того, что 
личные данные могут быть использованы и 
раскрыты. Для борьбы с этим риском феде-
ральное правительство обеспечит законность, 
надежность и безопасность сбора, использо-
вания и хранения данных и снизит риски не-
прикосновенности частной жизни и конфи-
денциальности. Агентства должны использо-
вать доступные политические и технические 
инструменты, включая технологии повышения 
конфиденциальности, где это необходимо, для 
защиты конфиденциальности и борьбы с бо-
лее широкими юридическими и социальными 
рисками, включая ограничение прав Первой 
поправки, которые возникают в результате не-
надлежащего сбора и использования данных 
людей.

7. Важно управлять рисками, связанны-
ми с использованием ИИ самим федеральным 
правительством, и повышать его внутренний 
потенциал по регулированию, управлению 
и поддержке ответственного использования 

ИИ для достижения лучших результатов для 
американцев. Байден заявляет, что его адми-
нистрация предпримет шаги по привлечению, 
удержанию и развитию специалистов по ис-
кусственному интеллекту, ориентированных 
на государственные услуги, в том числе из ма-
лообеспеченных сообществ, в различных дис-
циплинах, включая технологии, политику, ме-
неджмент, закупки, нормативные, этические, 
управленческие и юридические области, а так-
же облегчит специалистам по искусственному 
интеллекту путь в федеральное правительство, 
чтобы помочь использовать и управлять ИИ. 
Федеральное правительство будет работать 
над тем, чтобы все сотрудники прошли адек-
ватную подготовку, чтобы понять преимуще-
ства, риски и ограничения ИИ для выполнения 
своих рабочих функций, а также модернизиро-
вать инфраструктуру информационных техно-
логий федерального правительства, устранить 
бюрократические препятствия и обеспечить 
безопасность и использование уважающего 
права ИИ. 

8. Федеральное правительство должно 
проложить путь к глобальному социальному, 
экономическому и технологическому про-
грессу, как это делали Соединенные Штаты в 
предыдущие эпохи прорывных инноваций и 
перемен. Это лидерство измеряется не только 
технологическими достижениями, но и созда-
нием новаторских систем и мер безопасности, 
необходимых для ответственного внедрения 
технологий, а также созданием и продвиже-
нием этих мер безопасности вместе с осталь-
ным миром. Байден заявляет о намерении со-
трудничать с международными союзниками и 
партнерами в разработке системы управления 
рисками ИИ, раскрытия потенциала ИИ во 
благо и продвижения общих подходов к об-
щим проблемам: «Федеральное правительство 
будет стремиться продвигать ответственные 
принципы и действия в области безопасности 
и защиты ИИ с другими странами, включая на-
ших конкурентов, одновременно возглавляя 
ключевые глобальные переговоры и сотрудни-
чество, чтобы гарантировать, что ИИ приносит 
пользу всему миру, а не усугубляет неравен-
ство, угрожает правам человека и причиняет 
вред всему миру». 

В этой связи интересный пример приво-
дит Ли Яо, отмечая, что «…в последнее время в 
США также все больше осознают угрозу гене-
ративного ИИ, причем наметилась тенденция 
к заимствованию европейской модели регули-
рования: 11.07.2023 в ответ на основные дости-
жения в области технологий генеративного 
ИИ, а также на важные вопросы, которые эти 
технологии ставят в таких областях, как ин-
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теллектуальная собственность и безопасность 
человека, Глобальный совет технологической 
политики Ассоциации вычислительной тех-
ники США (ACM TPC) выпустил “Принципы 
разработки, развертывания и использования 
генеративных технологий искусственного 
интеллекта”. Данный документ совместно 
подготовлен и принят Комитетом по техноло-
гической политике ACM (USTPC) и Европей-
ским комитетом по технологической полити-
ке (Europe TPC). Новые принципы признают, 
что “растущая мощь систем генеративного 
ИИ, темпы их эволюции, их широкое приме-
нение и потенциал причинения значительно-
го или катастрофического ущерба означают, 
что необходимо проявлять осторожность при 
их исследовании, проектировании, разработ-
ке, развертывании и использовании. Нынеш-
них механизмов и способов предотвращения 
такого вреда, вероятно, не будет достаточно”. 
Однако документ является лишь рекоменда-
цией, а не законодательным актом», – кон-
статирует исследователь [3, c. 252–253].

Примечательно, что 24 апреля 2024 г. на 
сайте Белого дома появилась информация, 
что федеральные агентства завершили все 
180-дневные действия в рамках Указа в соот-
ветствии с графиком, следуя своим недавним 
успехам в своевременном выполнении каж-
дого 90-дневного, 120-дневного и 150-дневного 
действия. Учреждения также продвинулись в 
выполнении другой работы, поставленной Ука-
за в более длительные сроки8.

Итак, Указ Байдена об искусственном 
интеллекте устанавливает стандарты безопас-
ности, защиты конфиденциальности и осно-
вывается на добровольных обязательствах, 
принятых уже более чем десятью компаниями. 
Отмечается и интерес к принятию законов об 
ИИ членами Конгресса, речь идет, в частности, 
о двух законопроектах: Законе об основопо-
лагающем понимании применимости и реа-
листичной эволюции искусственного интел-
лекта от 2017 г. (Fundamentally Understanding 
The Usability and Realistic Evolution of Artificial 
Intelligence Act of 2017, FUTURE of AI Act)9 и За-
коне о национальной инициативе в области ис-

кусственного интеллекта от 2020 года (National 
Artificial Intelligence Initiative Act of 2020)10. Оба 
этих законопроекта приняты и стали состав-
ной частью Кодекса Соединённых Штатов 
Америки (United States Code, U.S.C.)11.

Сенаторы Блюменталь и Хоули заявили, 
что приветствуют закон, устанавливающий 
процесс лицензирования сложных моделей 
ИИ, независимое федеральное ведомство по 
надзору за ИИ и ответственность компаний 
за нарушение конфиденциальности и граж-
данских прав. Среди более узконаправленных 
законопроектов, предложенных на данный мо-
мент, журналисты отмечают запрет правитель-
ству США использовать автоматизированную 
систему для запуска ядерного оружия без уча-
стия человека; запрет на то, чтобы изображе-
ния, созданные ИИ, были четко обозначены в 
политической рекламе. По данным Националь-
ной конференции законодательных собраний 
штатов, в 2023 году как минимум 25 штатов 
США рассмотрели законопроекты, связанные 
с ИИ, и 15 приняли законы или резолюции [7].

Несмотря на то, что всеобъемлющая стра-
тегия правового регулирования обществен-
ных отношений по поводу использования ИИ 
в США еще не сформировалась, проведенный 
анализ показал, что в этой стране заложены 
фундаментальные принципы, позволяющие, 
по крайней мере, декларировать американ-
ским гражданам, что власти принимают меры 
по защите их прав и свобод. Параллельно с 
этим в США активнейшим образом формиру-
ется правовая и экономическая база для укре-
пления технологического преимущества в сфе-
ре искусственного интеллекта, применяемого 
в обеспечении национальной безопасности, 
вооружениях и разведывательной деятельно-
сти, и эта вторая – не столь очевидная регуля-
торная деятельность – наряду с первой долж-
на стать предметом тщательного изучения в 
странах, осознающих необходимость развития 
технологии искусственного интеллекта.

8 URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/statements-releases/2024/04/29/biden-harris-
administration-announces-key-ai-actions-180-days-
following-president-bidens-landmark-executive-order/.

9 URL: https://www.govinfo.gov/app/details/
BILLS-115hr4625ih/related.

10 URL: https://www.govinfo.gov/app/details/
BILLS-115hr4625ih/related.

11 URL: https://uscode.house.gov/.
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АННОТАЦИЯ Актуальность темы исследования состоит в том, что проблемы 
предпринимателей всегда злободневны, так как предпринима-
тельская деятельность связана с множеством юридических во-
просов и проблем, включая налоговые, трудовые, корпоративные 
и другие правовые аспекты. В статье рассматривается один из ва-
риантов решения проблем – это обращение к Уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Феде-
рации. За 2023 год к Уполномоченному по защите прав предпри-
нимателей при Президенте Российской Федерации обратились 
125 367 раз, из которых 100 026 обращений направлены в адрес 
уполномоченных в субъектах РФ. Обращение к Уполномоченно-
му по защите прав предпринимателей является одним из ключе-
вых механизмов получения правовой помощи и разрешения кон-
фликтов, способствует уверенности предпринимателей в право-
вой сфере, стимулированию экономического роста и развития 
предпринимательской активности. Предметом исследования 
являются требования, предъявляемые к обращениям субъектов 
предпринимательской деятельности, направляемых уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей в субъектах Россий-
ской Федерации. Целью исследования является анализ формы 
обращения, механизма его подачи, практики рассмотрения об-
ращений омбудсменами. В статье рассматривается определение 
понятия «обращение»; форма обращения к Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей; механизм обращения к Уполно-
моченному по правам человека при Президенте РФ как к органу, 
появление которого предшествовало другим специализирован-
ным институциям; положения федерального законодательства 
и локальных распоряжений уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. В качестве результатов рассматриваются 
примеры мер поддержки бизнеса со стороны уполномоченных в 
различных регионах. Делается вывод об обращении как эффек-
тивной форме защиты прав предпринимателей, успешной прак-
тике защиты предпринимателей со стороны уполномоченных и 
действенном функционировании аппарата Уполномоченного как 
государственного органа. 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
(ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

PUBLIC LAW (STATE LAW) SCIENCES

Плахова Е.С. Правовой анализ обращения к 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
как способа защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности 

Plakhova E. S. Legal Analysis of Appeal to the 
Commissioner on Protection of Entrepreneurs’ Rights 

as a Way to Protect the Rights of Business Entities
- 39 -

ПРОЛОГ: 
Журнал о праве

PROLOGUE:
Law Journal



Плахова Е.С. Правовой анализ обращения к 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
как способа защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности 

Plakhova E. S. Legal Analysis of Appeal to the 
Commissioner on Protection of Entrepreneurs’ Rights 

as a Way to Protect the Rights of Business Entities
- 40 -

ПРОЛОГ: 
Журнал о праве

PROLOGUE:
Law Journal

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Обращение; Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей при Президенте Российской Федерации; Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Фе-
дерации; бизнес-омбудсмен; защита прав субъектов предприни-
мательской деятельности.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ Плахова Е.С. Правовой анализ обращения к Уполномоченному 
по защите прав предпринимателей как способа защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности // Пролог: жур-
нал о праве. – 2024. – № 2. – С. 39–48. – DOI: 10.21639/2313-
6715.2024.2.4.  

UDC 342.5:346.26 E. S. Plakhova
  Penza State University,

Penza, Russian Federation
 ORCID: 0000-0002-2599-7156

ResearcherID: F-4604-2018

LEGAL ANALYSIS OF APPEAL 
TO THE COMMISSIONER ON PROTECTION 

OF ENTREPRENEURS’ RIGHTS 
AS A WAY TO PROTECT THE RIGHTS OF BUSINESS ENTITIES

 
PUBLICATION DATA Prologue: Law Journal, 2024, no. 2, pp. 39–48.

ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2024.2.4.
Received 28.03.2024, accepted 03.06.2024, available online 07.06.2024.

ABSTRACT The relevance of the research topic lies in the fact that the problems 
of entrepreneurs are always topical, since entrepreneurial activity is 
associated with a variety of legal issues and problems, including tax, 
labor, corporate and other legal aspects. The article considers one 
of the solutions to the problems – an appeal to the Commissioners 
on Protection of Entrepreneurs’ Rights in the constituent entities 
of the Russian Federation. In 2023, the Commissioner under the 
President of the Russian Federation on Protection of Entrepreneurs’ 
Rights was contacted 125,367 times, of which 100,026 appeals were 
sent to the Commissioners on Protection of Entrepreneurs’ Rights 
in the constituent entities of the Russian Federation. Contacting the 
Commissioner on Protection of Entrepreneurs’ Rights is one of the 
key mechanisms for obtaining legal assistance and conflict resolution, 
promotes the confidence of entrepreneurs in the legal field, stimulates 
economic growth and the development of entrepreneurial activity. 
The subject of the study is the requirements for the appeals of business 
entities sent by the Commissioners on Protection of Entrepreneurs’ 
Rights in the constituent entities of the Russian Federation. The 
purpose of the study is to analyze the form of the appeal, the 
mechanism of its submission, and the practice of considering appeals 
by ombudsmen. The article examines the definition of the concept 
of "appeal"; the form of appeal to Commissioner on Protection of 
Entrepreneurs’ Rights in the constituent entities of the Russian 
Federation; the mechanism of appeal to the Commissioner for Human 
Rights under the President of the Russian Federation as a body whose 
appearance preceded other specialized institutions; the provisions 
of federal legislation and local orders of the Commissioners on 
Protection of Entrepreneurs’ Rights. As a result, examples of business  
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support measures by Commissioners on Protection of Entrepreneurs’ 
Rights in various constituent entities are considered. The conclusion 
is made about the appeal as an effective form of protecting the rights 
of entrepreneurs, the successful practice of protecting entrepreneurs 
by the Commissioners on Protection of Entrepreneurs’ Rights and 
the effective functioning of their offices as a state body.

KEYWORDS Appeal; Commissioner under the President of the Russian Federation 
on Protection of Entrepreneurs’ Rights; Commissioner on Protection 
of Entrepreneurs’ Rights in the constituent entities of the Russian 
Federation; business ombudsman; protection of the rights of business 
entities.
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В соответствии с российским законода-
тельством каждый гражданин имеет право об-
ращаться в государственные органы и различ-
ные ведомства с целью защиты собственных 
прав и интересов, а также получения инфор-
мации о личных возможностях. 

К настоящему времени проведено мно-
жество исследований понятия «обращение»: 
как в теории права и смежных отраслях права, 
так и в практических исследованиях. Проведя 
анализ определений рассматриваемого поня-
тия, В. А. Лущенко резюмирует, что обраще-
ния могут быть: в виде заявления, предложе-
ния или жалобы; как в письменной форме, так 
и в устной; направлены в государственный 
орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу [см.: 5, с. 1107].

Под правом граждан на обращение она 
понимает «неотъемлемое, неограниченное 
право каждого гражданина или группы граж-
дан (индивидуальные и коллективные обра-
щения) обращаться устно или письменно в 
органы публичной власти в целях защиты и 
реализации своих прав, свобод, законных ин-
тересов, а также в целях принятия участия в 
деятельности государства и в выявлении не-
достатков в работе тех или иных органов пу-
бличной власти» [5, с. 1108–1109]. Считаем 
данное определение полным и всесторонним. 
Основываясь на определении понятия «право 
на обращение», сформулируем собственное 
определение понятия «обращение»: «Обра-
щение – это средство защиты прав предпри-
нимателей в современных условиях развития 
государственно-правовой системы».

Исходя из этого определения и для даль-
нейшего использования дополнительно опре-
делим следующие понятия: 

1) форма обращения – это вид или образ 
оформления и представления информации 
или заявления; 

2)  механизм обращения – это способ 
подачи обращения в компетентные органы 
или должностному лицу для решения возник-
ших проблем. 

В Федеральном законе от 7 мая 2013 года 
№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Феде-
рации» предусмотрено, что Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей (далее – Упол-
номоченный) и его рабочий аппарат являются 
государственным органом1. Обращение граж-
дан (а именно –субъектов предприниматель-
ской деятельности) в данный государствен-
ный орган предусматривается федеральным 
законодательством в виде жалобы. 

В соответствии со статьей 9 указанно-
го Закона, Уполномоченный в субъекте Рос-
сийской Федерации рассматривает жалобы 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти, зарегистрированных в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, и жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности, права и 
законные интересы которых были нарушены 
на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, на решения или дей-
ствия (бездействие) органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти в субъекте Рос-

1 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2013. № 19. Ст. 2305.
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сийской Федерации, органов местного само-
управления, иных органов, организаций, на-
деленных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, нарушаю-
щие права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности2.

Институт бизнес-омбудсмена создавался 
как специализированный после омбудсмена 
по правам человека, поэтому рассмотрим сна-
чала механизм обращения к Уполномоченно-
му по правам человека. Статьей 15 Федераль-
ного конституционного закона от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ предусмотрено, что Упол-
номоченный рассматривает жалобы граж-
дан Российской Федерации и находящихся 
на территории Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства3.

Ю. В. Коростина определяет следующий 
механизм обращения к Уполномоченному по 
правам человека:

1. Обращение либо заявление в письмен-
ной форме на имя Уполномоченного по пра-
вам человека в судебном или административ-
ном порядке. 

2. Обращение в письменной форме к 
Уполномоченному по правам человека в РФ 
по определенному адресу. 

3. Обращение в электронной форме к 
Уполномоченному по правам человека в РФ 
путем заполнения специальной формы на 
официальном сайте Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ. 

4. Также обращение может быть пере-
дано Уполномоченному по правам человека в 
РФ при личном приеме [3, с. 204].

Д. И. Хромина отмечает, что «существу-
ет множество форм подачи жалобы в аппарат 
Уполномоченного по правам человека. Такое 
разнообразие обусловлено, в первую очередь, 
доступностью данного института для всех сло-
ев населения. Это обстоятельство направлено 
на решение главной задачи всего института – 
защиту прав и законных интересов граждан» 
[8, с. 376].

Таким образом, механизм обращения 
к Уполномоченному по правам человека по-
казывает наличие множественных возмож-
ностей для лиц, чьи права нарушаются, обра-
титься за их защитой. Для это не существует 
барьеров, как физических, так и технических. 

Любой может получить консультацию по во-
просам защиты прав, свобод и законных инте-
ресов. 

Вернемся к анализу механизма обраще-
ния к Уполномоченному по защите прав пред-
принимателей. Так, С. Г. Трифонов считает, 
что «ядром нормативного урегулирования 
разбора и анализа жалоб бизнес-омбудсме-
нами, а также принятия по ним решений яв-
ляются следующие составляющие: федераль-
ное законодательство о рассмотрении жалоб 
должностными лицами, нормы Федерального 
закона “Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федера-
ции”, а также локальные акты, принимаемые 
уполномоченными по защите прав предпри-
нимателей в субъектах РФ» [7, с. 178].

Порядок работы с обращениями пред-
принимателей утвержден Уполномоченным 
при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей и не меняется с 2013 года. Так, в со-
ответствии с пунктом 2.1 «Порядка подачи и 
рассмотрения жалоб, принятия по ним Упол-
номоченным при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей», 
жалоба Уполномоченному подается заявите-
лем в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, обеспечивающих воз-
можность ее полного прочтения и уяснения 
содержания. В подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе копии докумен-
тов и иные материалы (в бумажном или элек-
тронном виде), либо ходатайствует в жалобе 
перед Уполномоченным о запросе определен-
ных документов и материалов в конкретных 
органах государственной власти и управле-
ния. Направленные в адрес Уполномоченного 
оригиналы документов и других материалов 
возврату не подлежат. Рекомендуемая форма 
жалобы Уполномоченному размещается на 
официальном сайте Уполномоченного в ин-
формационно телекоммуникационной сети 
«Интернет»4.

В региональном законодательстве отсут-
ствуют нормы о порядке рассмотрения жало-
бы и имеется отсылка к федеральному законо-
дательству. В качестве примера рассмотрим 
положение статьи 9 Закона Пензенской об-
ласти «Рассмотрение Уполномоченным жалоб 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти, включая жалобы, направленные Уполно-

2 Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации : Федер. конституц. закон от 
26 февр. 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 29 мая 2023 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
1997. № 9. Ст. 1011.

3 Там же.

4 Порядок «Подачи и рассмотрения жалоб, при-
нятия решений по ним Уполномоченным при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей» (утв. 6 июня 2013 г.). URL: https://
ombudsmanbiz.ru/porjadok-raboty-s-obrashhenijami/ 
(дата обращения: 28.03.2024).
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5 Об Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в Пензенской области : Закон Пензенской 
области от 29 авг. 2013 г. № 2420-ЗПО (ред. от 24 марта 
2023 г.) // Пензенский губернские ведомости. 2013. 
№ 91. C. 163.

6 Доклад Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимате-
лей за 2023 год. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/
doklad_2023.html (дата обращения: 18.04.2024).

моченным при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, 
осуществляется в соответствии с требования-
ми федерального законодательства»5.  

Консолидируя рассмотренные нормы, 
приходим к структуре механизма обращения 
к уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей:

1. Обращение в виде жалобы в письмен-
ной форме, поданной в ходе личного приема.

2. Обращение в виде жалобы в форме 
электронного документа, поданного по адресу 
электронной почты.

3. Обращение в виде ходатайства о за-
просе определенных документов и материа-
лов в конкретных органах государственной 
власти и управления в письменной форме или 
форме электронного документа.

4. Обращение в виде предложений по со-
вершенствованию регламентирующих пред-
принимательскую деятельность нормативно-
правовых актов, а также организации работы 
государственных органов и органов местного 
самоуправления в части, касающейся устране-
ния препятствий для осуществления законной 
предпринимательской деятельности в письмен-
ной форме или форме электронного документа.

На официальном сайте бизнес-омбудсме-
на в разделе «Работа с обращениями» имеется 
форма для заполнения по имеющейся жало-
бе. В ней отражается: первично или повторно 
обращается предприниматель. Необходимо 

указать информацию о пострадавшем; ин-
формацию о заявителе; выбрать, кем является 
заявитель и определить тип представителя из 
предложенных вариантов, а также предоста-
вить информацию о нарушении. В конце до-
бавляются меры по обжалованию и сам текст 
жалобы, подразумевающий краткое изложе-
ние нарушения. Также необходимо сослаться 
на основания, по которым обращающийся не 
согласен с решением или действием, направ-
ленным в его адрес от должностных лиц или 
государственных органов. 

В рассматриваемой форме жалобы сразу 
предлагаются варианты сферы деятельности 
и отношений, в которых произошло наруше-
ние прав предпринимателя. Таких видов че-
тырнадцать и есть возможность указать дру-
гой собственный вариант ответа. Отдельно 
нужно указать, какие действия нарушили пра-
ва предпринимателя, например, рейдерство и 
коррупция в органах государственной власти, 
нарушения при проведении проверок и иное. 

На сайте Уполномоченного также имеется 
особая форма обращения по жалобе на уголов-
ное преследование с пометкой о том, что обра-
щения по данной форме рассматриваются в при-
оритетном порядке.  В ежегодном докладе Упол-
номоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей за 2023 год приводится стати-
стика обращений. Большинство обращений (27,2 
%) подается именно по причине незаконного уго-
ловного преследования6  (табл. 1). 

Таблица 1. 
Классификация обращений на федеральном уровне

Категория обращения Количество обращений, %

Незаконное уголовное преследование 27,2 

Земельно-имущественные отношения 12,1 

Торговля 9

Малый и средний бизнес 9,8

Строительство и ЖКХ 7,4

Налоги 5,6

Закупки 2,9

Исполнение судебных решений 2

Сельское хозяйство 1,9

Финансовые услуги 1,8

Транспорт 1,8

Таможня 1,7

Природопользование и экология 1,1

Техрегулирование и лицензирование 1,1

Иные вопросы 14,6
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7 URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/
doklad_2023.html.

8 Анализ и последовательное изучение алгоритма 
рассмотрения и разрешения жалобы является предме-
том другого исследования, поэтому не рассматривает-
ся в рамках данной статьи.

К уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в субъектах РФ за 2023 год по-
ступило 7 742 обращения о незаконном уго-
ловном преследовании, 92 284 обращения – 
по административным делам7.

Наличие формы жалобы и множествен-
ность выбора в ней вариантов ответа, воз-
можность подачи ее через электронную почту 
упрощает подачу обращения представителям 
предпринимательского сообщества, что игра-
ет важную роль в защите прав предпринима-
телей.

По итогам принятия обращения гражда-
нину, являющемуся субъектом предпринима-
тельской деятельности, должно прийти уве-
домление, содержащее одно из следующих 
решений:

– о принятии к рассмотрению;
– об отказе в принятии к рассмотрению;
– о приобщении к ранее поступившей 

жалобе;
– о принятии к рассмотрению и необхо-

димости предоставления дополнительных до-
кументов, данных и материалов;

– о направлении в другие органы;
– о прекращении рассмотрения обраще-

ния8.
Деятельность предпринимателей связа-

на с особыми рисками, источниками которых 
являются: непосредственно хозяйственная 
деятельность, деятельность самого предпри-
нимателя, недостаток информации о состоя-
нии внешней среды, оказывающей влияние 
на результат предпринимательской деятель-
ности [1, с. 88]. Разберем некоторые ситуации, 
в которых оказались предприниматели, вы-
нужденные обратиться за помощью к бизнес-
омбудсменам. Так, в Орловской области во 
время личного приема регионального Уполно-
моченного совместно с прокурором поступи-
ло обращение от субъекта предприниматель-
ской деятельности, которым в марте 2023 года 
был заключен контракт с муниципальным 
казенным учреждением на оказание услуг по 
монтажу и демонтажу праздничной атрибути-
ки в городе. Несмотря на то, что работы были 
выполнены, оплату по контракту в полном 
объеме организация не получила. В результа-
те принятых мер перед хозяйствующим субъ-
ектом погашена задолженность по контракту 
в размере более одного миллиона рублей.

Говоря о полномочиях бизнес-омбудсме-
на, указывается на отсутствие «инициативно-
сти в деятельности бизнес-омбудсменов, кото-
рая связана с самостоятельным обращением 
во властные органы в защиту предпринимате-
лей. Закон не обязывает их это делать, защи-
та прав предпринимателей носит частный ха-
рактер. Безусловно, есть право на вынесение 
предписания о приостановлении действия об-
жалуемого в рамках судебного производства 
ненормативного правового акта. По сути, это 
единственное императивное полномочие биз-
нес-омбудсмена» [6, с. 21].

В результате деятельности Уполномочен-
ного в Ленинградской области совместно с 
прокуратурой была решена проблема самоза-
нятой, возникшая в 2021 году. Администрация 
сельского поселения Ленинградской области 
отказалась присваивать адрес дома самоза-
нятой, что мешало ей зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля. Многочисленные обращения в различные 
органы не принесли нужного результата, и 
даже судебное решение, вынесенное в поль-
зу заявительницы еще в начале 2023 года, не 
повлияло на разрешение ситуации. Именно 
действия регионального бизнес-омбудсмена 
и прокурора помогли разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Как отмечает группа авторов, «работа 
региональных уполномоченных по защите 
прав предпринимателей происходит во вза-
имодействии друг с другом и с федеральным 
омбудсменом. Между уполномоченными по 
защите прав предпринимателей разных субъ-
ектов РФ производится разграничение ком-
петенции: соответствующий региональный 
уполномоченный осуществляет свою деятель-
ность в пределах территории субъекта РФ, 
рассмотрение одной жалобы разными регио-
нальными уполномоченными не допускается» 
[4, с. 27]. Также стоит отметить важность вза-
имодействия региональных уполномоченных 
с представителями Прокуратуры Российской 
Федерации. Так, в статье 29 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» предусмотрена обязанность ин-
спектора «не препятствовать присутствию 
контролируемых лиц, их представителей, а с 
согласия контролируемых лиц, их предста-
вителей присутствию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей или его обще-
ственных представителей, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации при проведении кон-
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трольных (надзорных) мероприятий … »9. Дан-
ное законодательное положение обеспечива-
ет субъектам предпринимательской деятель-
ности гарантию не быть подвергнутым риску 
административного давления.

Как показывают рассматриваемые в 
данной работе примеры, взаимодействие с 
прокурорами позволяет более действенно и 
своевременно реагировать на проблемы пред-
принимателей в силу их больших возможно-
стей.

Так, в аппарат Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Краснодар-
ском крае обратилось предприятие, зани-
мающееся деятельностью по термическому 
уничтожению медицинских отходов в связи 
с необоснованностью объявления работника-
ми органа местного самоуправления предпри-
ятию двух предостережений. 

Уполномоченным были изучены предо-
ставленные предприятием материалы, истре-
бована дополнительная информация из ад-
министрации муниципального образования. 
После чего направлено мотивированное обра-
щение прокурору Краснодарского края. В ре-
зультате, прокурором внесено представление 
главе муниципалитета, по результатам рас-
смотрения которого должностным лицам ад-
министрации указано на недопущение впредь 
подобных нарушений.

В практике работы Уполномоченного од-
ним из действенных механизмов проработ-
ки возникающих вопросов между органами 
местного самоуправления и бизнесом являет-
ся выстраивание конструктивного диалога. В 
2023 году одним из таких примеров стало об-
ращение предпринимателя из Краснокамска 
к Уполномоченному по защите прав предпри-
нимателей в Пермском крае П. Ю. Новоселову 
с просьбой посодействовать в разрешении во-
проса, связанного с возобновлением субъек-
том малого и среднего предпринимательства 
деятельности по продаже продуктов питания 
в торговом павильоне.

Как следовало из обращения, предприни-
матель до окончания срока действия договора 
на размещение торгового павильона направил 
заявление в администрацию о продлении до-
говора на новый срок. Заявителю было отка-
зано в реализации права по причине запрета 
на размещение нестационарных торговых 
объектов (далее – НТО) в охранной зоне объ-

екта культурного наследия регионального 
значения и предложено альтернативное место 
для установки НТО.

Предпринимателя предложенный ва-
риант не устроил по причине неравноценно-
сти места относительно ранее размещенного 
торгового павильона. Уполномоченный об-
ратился к главе Краснокамского городского 
округа с просьбой рассмотреть возможность 
предоставления предпринимателю иных аль-
тернативных вариантов, равноценных месту 
расположения, ранее размещенного НТО. 
Администрация внесла в схему более привле-
кательное компенсационное место для уста-
новки НТО и заключила дополнительное со-
глашение с заявителем. Таким образом, бла-
годаря взаимодействию Уполномоченного и 
администрации Краснокамского городского 
округа субъекту малого и среднего предпри-
нимательства предоставлено равноценное 
альтернативное место для осуществления тор-
говой деятельности10. 

К Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Новосибирской обла-
сти Н. Е. Мамулату поступило обращение с 
просьбой оказать содействие и правовую по-
мощь по защите прав и законных интересов 
индивидуального предпринимателя по факту 
возбуждения дела об административном про-
изводстве и проведения административного 
расследования региональной инспекцией госу-
дарственного строительного надзора (далее – 
Инспекция).

Из анализа документов следовало, что 
предприниматель установил оборудование 
аэродинамического тренажера на терри-
тории складского помещения. Инспекцией 
было возбуждено дело об административном 
правонарушении с целью проведения адми-
нистративного расследования на основании 
поступившего обращения о нарушении градо-
строительного законодательства при выпол-
нении работ в процессе строительства указан-
ного объекта.

В целях защиты прав и законных инте-
ресов предпринимателя Уполномоченным 
был направлен запрос в Инспекцию о право-
вых основаниях и результатах проведения 
административного расследования, но в от-
ветном письме по существу поставленного 
вопроса ответ не был дан, в связи с чем было 
подготовлено обращение в прокуратуру Но-
восибирской области с просьбой дать оценку 

9 О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации : Фе-
дер. закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ (ред. от 25 дек. 
2023 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020. № 31, ч. 1. Ст. 5007.

10 URL: https://t.me/permombudsmanbiz/1789; 
https://t.me/permombudsmanbiz/1790 (дата обраще-
ния: 18.04.2024).
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законности и обоснованности действий Ин-
спекции. По фактам выявленных нарушений 
прав предпринимателя прокуратурой внесено 
представление начальнику контрольно-над-
зорного ведомства.

Инспекция обратилась в суд с заявле-
нием к индивидуальному предпринимателю 
о привлечении его к административной от-
ветственности, предусмотренной частями 1,5 
статьи 9.5 КоАП РФ. Юристы аппарата Упол-
номоченного оказали предпринимателю пра-
вовую консультационную помощь, приняли 
участие в судебных заседаниях.

В результате решением арбитражного 
суда Новосибирской области в удовлетворе-
нии требований о привлечении предприни-
мателя к административной ответственности 
было отказано, в связи с тем, что выполнение 
работ по реконструкции помещения не дока-
зано. Седьмой Арбитражный апелляционный 
суд решение первой инстанции поддержал11.

В январе 2024 года к Уполномоченному 
по защите прав предпринимателей во Влади-
мирской области А. В. Матюшкиной обратился 
предприниматель областного центра по вопро-
су необоснованного привлечения к ответствен-
ности за налоговое правонарушение, предус-
мотренное пунктом 1 статьи 119 Налогового 
кодекса Российской Федерации12. Налоговый 
орган указал на нарушение срока предоставле-
ния налоговой декларации за 2021 г.

А. В. Матюшкина подготовила правовую 
позицию об отсутствии налогового правона-
рушения, которую предприниматель предста-
вил в налоговый орган, в результате рассмо-
трения ее аргументации налоговым органом 
предприниматель не привлечен к ответствен-
ности за совершение налогового правонару-
шения13.

Обратимся к зарубежному опыту. В Кыр-
гызской Республике деятельность омбудсмена 
регулируется Законом Кыргызской Республи-
ки «Об Омбудсмене Кыргызской Республики 
(Омбудсмен)» и иными нормативными право-
выми актами [9, с. 24]. Данный институт раз-
вивается в современных реалиях, дополняет-
ся специализированными уполномоченными. 
В Кыргызской Республике «деятельность ом-

будсмена дополняет существующие средства 
защиты прав и свобод граждан, обеспечивает 
защиту и восстановление прав и свобод лич-
ности» [8, с. 30]. Здесь назрела необходимость 
последовательного, глубокого развития пра-
вовой базы. Без этого невозможно устранить 
некоторые недостатки и утвердить демокра-
тическую систему внесудебной защиты прав 
и свобод человека и гражданина [9, с. 32]. Со-
ответственно, из-за этого возникают трудно-
сти в осуществлении своих полномочий ом-
будсменом.

Но и в России развитие института ом-
будсмена не должно останавливаться. Стоит 
согласиться с Е. Б. Казаковой, что «институт 
Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей нужно и дальше развивать и со-
вершенствовать. … уже сейчас очевидно, что 
Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей – это главный и имеющий специаль-
ное значение государственный орган для со-
временного конституционно-правового ста-
новления Российской Федерации» [2, с. 57].

Таким образом, обращение является дей-
ственной формой защиты прав предпринима-
телей в современных условиях развития госу-
дарственно-правовой системы. 

Работа с обращениями предпринимате-
лей на федеральном уровне ведется по делам, 
которые имеют определенный общественный 
резонанс или затрагивают интересы крупно-
го бизнеса, а также по наиболее вопиющим и 
сложным случаям нарушения прав. Так, в 2022 
году к Уполномоченному по правам предпри-
нимателей при Президенте РФ обратилось 
руководство ЗАО «Исток» – крупнейшего 
в Пензенской области производителя без-
алкогольных напитков: лимонадов, квасов 
и минеральной воды. Тот факт, что они осу-
ществляют добычу минеральной воды, на тот 
момент оставляет их без возможности уча-
стия в господдержке, предусмотренной Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»14. 

11 Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Новосибирской области : офиц. сайт. URL: 
https://ombudsmanbiz.nso.ru/news/1669?ysclid=lwk2
xfhwvp813222878 (дата обращения: 18.04.2024).

12 Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 
26 февр. 2024 г.) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824.

13 URL:  https://t.me/ombudsmanbizru/2561 (дата 
обращения: 18.04.2024).

14 В соответствии с частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (в ред. 29 декабря 2022 г.) финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства, предусмотренная статьей 17 данного зако-
на, не могла оказываться субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производ-
ство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-
же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых 
(к которым, в том числе относится минеральная вода), 
за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых, если иное не предусмотрено Правитель-
ством Российской Федерации.
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Федеральный Уполномоченный обратился с 
предложением к главе Минэкономразвития 
России о включении отечественных произво-
дителей минеральной воды в перечень полу-
чателей государственной поддержки15. Ини-
циатива Уполномоченного была реализована 
в 2023 году с принятием поправок в федераль-
ное законодательство. Часть 4 статьи 14 рас-
сматриваемого федерального закона теперь 
выглядит следующим образом: «Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, предусмотренная статьей 
17 настоящего Федерального закона, не мо-
жет оказываться субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим про-
изводство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением об-
щераспространенных полезных ископаемых 
и минеральных питьевых вод, если иное не 

предусмотрено Правительством Российской 
Федерации»16. Обращение к федеральному 
бизнес-омбудсмену, а не региональному, по-
зволило сэкономить время и решить пробле-
му, используя ресурс и возможности Уполно-
моченного.

Институт Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей за десятилетие рабо-
ты показал доступность правозащитной дея-
тельности своего аппарата для предпринима-
тельского сообщества. Инструменты работы 
Уполномоченного позволяют разрешать жа-
лобы в различных сферах, не затягивая и не 
пропуская сроки и не теряя компетентность и 
эффективность. А подача обращения в аппа-
рат уполномоченных порой имеет значение 
не только для конкретного предпринимателя, 
но и для правоприменительной практики в це-
лом, что и подтверждается в рассмотренных 
выше примерах.

15 URL: https://penzanews.ru/economy/153488-
2022?ysclid=lwk3osvopx593707611.

16 О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации : Федер. закон от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 12 дек. 2023 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2007. № 31. Ст. 4006.



Плахова Е.С. Правовой анализ обращения к 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
как способа защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности 

Plakhova E. S. Legal Analysis of Appeal to the 
Commissioner on Protection of Entrepreneurs’ Rights 

as a Way to Protect the Rights of Business Entities
- 48 -

ПРОЛОГ: 
Журнал о праве

PROLOGUE:
Law Journal

REFERENCES

1. Zaitseva L. S., Sintsov G. V. The Implementation of Entrepreneurial Activity in Modern Realities. 
In Sintsov G. V., Kazakova E. B. (eds). Sovremennye tendentsii razvitiya otechestvennogo i zarubezhnogo 
zakonodatelstva. Materialy 2-i regionalnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Penza, Apr. 8 2022 [Current 
Trends in the Development of Domestic and Foreign Legislation. Materials of the 2nd Regional Research 
Conference, Penza, 8 Apr 2022]. Penza State University Publ., 2022, pp. 86–89. (In Russian). 

2. Kazakova E. B. Concept of the Commissioner for Entrepreneurs’ Rights and prospects of its development in 
the Russian Federation. Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo = Science. Society. State, 2022, vol. 10, no. 4, pp. 52–59. 
(In Russian). DOI:10.21685/2307-9525-2022-10-4-6. 

3. Korostina Yu. V. The Effectiveness of Citizens’ appeals to the Commissioner for Human Rights in 
the Russian Federation. Vestnik molodykh uchenykh Samarskogo gosudarstvennogo ehkonomicheskogo 
universiteta = Proceedings of young scientists and specialists of the Samara University, 2018, no. 1 (37), 
pp. 203–204. (In Russian). 

4. Kudryavtseva L. V., Barabanov V. S., Dzhadan E. I. Organization and Practice of the Activities of the 
Commissioner on Protection of Entrepreneurs’ Rights in the constituent entities of the Russian Federation. 
Aktualnye problemy sovremennosti = Current problems of modernity, 2018, no. 4 (22), pp. 26–30. (In Russian). 

5. Lushchenko V. A. The Right of Citizens to Appeal in the Russian Federation: The Concept, Content 
of the Right of Citizens to Appeal, Classification of Appeals. Innovatsii. Nauka. Obrazovanie = Innovations. 
Science. Education, 2020, no. 22, pp. 1106–1112. (In Russian). 

6. Pugovkina E. I. Formation, development and main areas of work of the Institute of the commissioner 
for the protection of the rights of entrepreneurs in the Russian Federation. The Newman in Foreign Policy, 
2022, vol. 6, no. 69 (113), pp. 20–22. (In Russian). 

7. Trifonov S. G. Commissioner for the protection of the rights of entrepreneurs in the system of inter-
action with public authorities in the Russian Federation. Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta 
imeni V.I. Vernadskogo. Yuridicheskie nauki = Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. 
Juridical Science, 2022, vol. 8, no. 4, pp. 177–184. (In Russian). 

8. Khromina D. I. Forms of Submission and Reception of Citizens’ appeals to the Office of the Commissioner 
for Human Rights. Issledovatelskii potentsial molodykh uchenykh: vzglyad v budushchee. Materialy 15-i regionalnoi 
nauchno-prakticheskoi konferentsii magistrantov, aspirantov i molodykh uchenykh, Tula, Fev. 19–21 2019 
[The Research Potential of Young Scientists: A Look into the Future. Materials of the 15th Regional Scientific 
and Practical Conference of Undergraduates, Postgraduates and Young Scientists, Tula, 19–21 Feb 2019]. Tula 
State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy Publ., 2019, pp. 375–377. 

9. Bakirova Sh. M., Apieva A. The Legal Status of the Ombudsman of the Kyrgyz Republic. Nauka, novye 
tekhnologii i innovatsii Kyrgyzstana = Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan, 2020, no. 9, 
pp. 29–32. DOI: 10.26104/NNTIK.2019.45.557. (In Kyrgyz).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

 Плахова Екатерина Сергеевна (Пенза) – аспирант, старший преподаватель кафедры част-
ного и публичного права Пензенского государственного университета (440026, Россия, г. Пенза, 
ул. Красная, 40, e-mail: kate.yakush@mail.ru).

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Plakhova, Ekaterina S. (Penza) – Postgraduate Student, Senior Lecturer of the Private and Public Law 
Department, Penza State University (40 Krasnaya St., Penza, 440026, Russia, e-mail: kate.yakush@mail.ru).



Сбитнев В. С. Развитие доктринальных подходов 
к институту аренды в трудах дореволюционных 
учёных-цивилистов

Sbitnev V. S. The Development of Doctrinal 
Approaches to the Institution of Lease in the Works of 

Pre-revolutionary Civil Scientists
- 49 -

ПРОЛОГ: 
Журнал о праве

PROLOGUE:
Law Journal

УДК 347.453 В. С. Сбитнев 
Московский государственный юридический университет

имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
Москва, Россия

ORCID: 0000-0002-4040-7396
ResearcherID: JVN-0544-2024

РАЗВИТИЕ ДОКТРИНАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 
К ИНСТИТУТУ АРЕНДЫ 

В ТРУДАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ УЧЁНЫХ-ЦИВИЛИСТОВ 

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве. – 2024. – № 2. – С. 49–57.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2024.2.5. 
Дата поступления 19.01.2024, дата принятия к печати 03.06.2024, 
дата онлайн-размещения 07.06.2024. 

АННОТАЦИЯ Институт аренды, вне зависимости от его наименования (иму-
щественный наем, отдача в содержание и др.), принятого в раз-
ные периоды истории России, занимает особую роль в систе-
ме гражданско-правовых отношений. Он является сложным, 
комплексным и развитым правовым институтом не только в 
судебной и правоприменительной практике, но и в трудах оте-
чественных ученых. Труды российских исследователей второй 
половины XIX – начала XX веков положили доктринальные 
основы договора аренды, существующего в настоящее время. 
В цивилистической науке ведутся споры о правовой природе 
договора аренды, в том числе о вещно-правовом и обязатель-
ственно-правовом характере договора, об абсолютном или от-
носительном характере возникающих правоотношений, об 
условиях договора аренды. Дискуссии берут свои истоки в тру-
дах дореволюционных ученых. Анализ такой важной правовой 
конструкции для права и экономики, как договор аренды, всег-
да находится в центре обсуждения среди исследователей и рас-
полагает множество ученых к дальнейшему изучению его пра-
вовой природы. В рамках настоящего исследования были про-
анализированы труды дореволюционных ученых А. М. Гуляева, 
К. П. Змирлова, Д. И. Мейера, К. П. Победоносцева, Г. Ф. Шер-
шеневича и других. Исследование доктринальных позиций, 
сформированных в дореволюционных трудах отечественных 
ученых, позволит в дальнейшем совершенствовать институт 
арендных отношений в России с учетом развития рыночной 
экономики и появления новых технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Аренда; договор аренды; имущественный наем; наниматель; 
хозяин; существенные условия договора; вещное право; обяза-
тельственное право.
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ABSTRACT The institution of lease, regardless of its name (property hiring, 
return to maintenance, etc.), adopted in different periods of Russian 
history, plays a special role in the system of civil law relations. It is 
a comprehensive, complex and developed legal institution not only 
in judicial and law enforcement practice, but also in the works of 
Russian scientists. The works of Russian researchers of the second 
half of the XIX – early XX centuries laid the doctrinal foundations 
of the lease contract that currently exists. In civil science, there 
are disputes about the legal nature of the lease contract, including 
the substantive and binding nature of the contract, the absolute or 
relative nature of the legal relationship that arises, and the terms of 
the lease contract. The discussions have their origins in the writings 
of pre-revolutionary scientists. The analysis of such an important 
legal structure for law and economics as a lease contract is always 
at the center of discussion among researchers and disposes many 
scientists to further study its legal nature. In the framework of this 
study, the works of pre-revolutionary scientists A. M. Gulyaev, 
K. P. Zmirlov, D. I. Meyer, K. P. Pobedonostsev, G. F. Shershenevich 
and others were analyzed. The study of the doctrinal positions 
formed in the pre-revolutionary works of Russian scientists will allow 
further improvement of the institute of rental relations in Russia, 
taking into account the development of the market economy and 
the emergence of new technologies.

KEYWORDS Lease; lease agreement; property lease; employer; owner; essential 
terms of the contract; property law; law of obligations.
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История развития института аренды 
берет свое начало с ранних времен становле-
ния российского государства: во время, когда 
в Псковской судной грамоте [11, с. 341] появи-
лись первые нормы, регулирующие данные 
отношения. Однако наибольший интерес, 
в том числе для ученых, представляет дого-
вор аренды, который формируется в XIX в. 
Он находит развитие уже после отмены кре-
постного права как следствие проведения зе-
мельной реформы, послужившей причиной 
революционных потрясений и преобразо-
ваний формы земельных правоотношений в 
Российской империи. После проведения дан-
ных реформ договор аренды стал чаще ис-
пользоваться на практике, но все же это был 
переходный период, в который только начала 
формироваться правовая конструкция дого-
вора аренды, а также его особенности и су-
щественные условия.

Именно в данный исторический пери-
од в Российской империи происходит бур-
ное развитие научной мысли в направлении 
арендных отношений. 

Формирование научной доктрины в тру-
дах дореволюционных ученых, в том числе в 
сфере арендных отношений, представляет 
значительный интерес для современной на-
уки, так как позволяет определить особенно-
сти арендных отношений и выявить причины 
возникновения множества дискуссий в сфере 
передачи имущества во временное владение 
и пользование. Основной задачей настоящего 
исследования является выявление особенно-
стей договора имущественного найма, суще-
ствовавшего в дореволюционной России, с це-
лью определения теоретических основ, зало-
женных в научных трудах дореволюционных 
ученых, которые впоследствии повлияли на 
формирование законодательства и научной 
мысли в СССР и Российской Федерации. Вы-
явление особенностей арендных отношений, 
существовавших во второй половине XIX – 
начале XX веков, позволит сформировать ос-
новные направления развития арендных от-
ношений в современной России. 

Как отмечал К. П. Победоносцев, в связи 
с тем, что договор аренды имел существен-
ное значение для развития хозяйственных 
отношений, законодатель «заботливо ста-
рался придать возникающим из него отно-
шениям всевозможную определительность 
и кредитную силу» [9, с. 334]. Данный тезис 
подтверждает активное развитие отношений 
по найму имущества в Российской империи 
с середины XIX века и, как следствие, разви-
тие правоприменительной и судебной прак-
тики по данному вопросу. 

При этом следует обратить внимание на 
то, что термин «аренда» в дореволюционном 
законодательстве не применялся – исполь-
зовались категории «имущественный наём» 
и «наем вещей». В научных трудах термины 
употреблялись как синонимы. Кроме того, 
Д. И. Мейер отмечал, что договор аренды 
имел и другие наименования: «отдача в со-
держание», «отдача в оброчное», «аренд-
ное», «кортомное содержание», «аренда», 
«прокат» [9, с. 260]. 

При этом дореволюционные ученые зна-
ли о различиях между институтами найма и 
аренды, существовавшими в западноевро-
пейских законодательствах (в Германии при 
найме нанимателю предоставляется право 
пользоваться нанятым имуществом для сво-
их нужд, при аренде арендатор получал пра-
во пользоваться всеми производительными 
качествами нанятого имущества с присвое-
нием нанимателю плодов и доходов имуще-
ством), но отмечали, что «нашему законода-
тельству чуждо различие между арендой и 
наймом» [5]. 

В Своде законов Российской империи 
1832 года регулированию отношений по по-
воду передачи помещений во владение и 
пользование была посвящена глава X тома 
«О найме и отдаче в содержание частных 
имуществ»1.

В законодательстве рассматриваемого 
периода отсутствовало четкое закрепление 
понятий «договор найма имущества», «иму-
щественный найм» либо «найм вещей» [6, 
с. 93–98]. Как отмечал К. П. Победоносцев, 
нормы, посвященные договору найма, имели 
«вид случайный и отрывочный». Это объяс-
нялось «состоянием сельского хозяйства и 
промышленности, во многих местах перво-
бытным, а в других – весьма неразвитым» 
[9, с. 339].

Эта правовая неопределенность спо-
собствовала развитию научного воззрения 
в области найма и, как следствие, формиро-
ванию различных концепций о найме, суще-
ствовавших в Российской империи. 

Так, согласно позиции Д. И. Мейера, 
«наем имущества – это договор, по которому 
одна сторона предоставляет другой пользо-
вание какой-либо вещью на известное время 
за известное вознаграждение» [8, с. 626]. 

По мнению К. П. Победоносцева, «в до-
говоре найма уступается за известную плату 

1 Свод законов Российской империи. Т. X, Т. XV. 
URL: https://civil.consultant.ru/code (дата обращения: 
11.02.2023).
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пользование имуществом, личной услугой 
или работой, следовательно, договор этот ме-
нового свойства и уподобляется купле-про-
даже» [9, с. 339].

А. М. Гуляев писал, что «наем вообще 
есть обоюдоострый договор, по силе которо-
го одна сторона обязуется доставить другой 
возможность пользоваться объектом, а дру-
гая – денежное вознаграждение за пользо-
вание [4, с. 328]. 

Таким образом, основываясь на пони-
мании договора имущественного найма, ко-
торое описали дореволюционные ученые, 
можно увидеть, что для договора найма по 
Своду законов Российской империи 1832 года 
свойственно следующее: такой договор был 
двусторонне обязывающим, согласно ему 
имущество передавалось в пользование дру-
гой стороне на определенный срок за плату. 
Дореволюционные ученые в целом вывели 
общие признаки договора найма: срочность, 
платность, возвратность. При этом имущество 
по договору предоставлялось только в пользо-
вание. Категория владения не использовалась 
по отношению к правомочиям арендатора по 
договору, так как, согласно действующему в 
дореволюционной России законодательству, 
владение часто приравнивалось к категории 
собственности. По мнению Г. Ф. Шершеневи-
ча, владение – не право, а факт, так как право 
владения, о котором сказано в Своде Законов, 
не самостоятельно и является не субъектив-
ным правом, а правомочием, входящим в со-
став какого-либо субъективного права. 

Как отмечал К. П. Победоносцев, суще-
ственным условием (существенной принад-
лежностью) такого договора является срок 
и наемная плата, все иные условия договора 
зависели непосредственно от воли сторон и 
могли ими формулироваться самостоятельно 
[9, с. 339]. Г.Ф. Шершеневич считал, что суще-
ственным условием договора имущественно-
го найма также является предмет договора 
[13, с. 506], а Д. И. Мейер также к существен-
ным (необходимым) условиям относил дого-
варивающиеся стороны [8, с. 340]. 

Субъектами договора найма по рос-
сийскому гражданскому законодательству 
в XIX – начале XX веках являлись, с од-
ной стороны, хозяин (лицо, отдающее иму-
щество внаем), с другой – наниматель либо 
наемщик (лицо, нанимающее имущество). 
От обоих субъектов договора найма требо-
валось наличие общей правоспособности и 
дееспособности.

Срок договора был ограничен 12-ю го-
дами (ст. 1692 Свода законов), но интересен 
тот факт, что такое правило появилось в за-

конодательстве после его появления в одном 
частном споре [9, с. 340]. То есть практика 
оказывала существенное влияние на форми-
рование законодательства в первой половине 
XIX века.

Установление сроков, по мнению Д. И. Мей-
ера, играло существенное значение, так как 
гарантировало ограничение в пользование 
вещью, иначе в случае отсутствия такого 
ограничения у лица бы появлялось помимо 
права пользования право владения вещью 
(так фактически наем бы прикрывал собой 
переход права собственности на вещь) [8, 
с. 628–629]. Другое мнение по поводу сро-
ка договора найма имел Г. Ф. Шершеневич, 
который считал, что, «устанавливая предель-
ный срок найма, законодатель имел в виду 
предупредить обесценение имений вслед-
ствие долгосрочных аренд» [14, с. 161]. Впо-
следствии сроки передачи имущества внаем 
неоднократно менялись в большую сторону 
(в 1874 году в Ялтинском уезде было дозволе-
но отдавать недвижимые имущества внаем 
на сроки до 90 лет), что свидетельствует о за-
щите интересов промышленных классов, так 
как в период после крестьянской реформы 
им необходимо было активно пользоваться 
институтом найма имущества для создания 
производственной базы. 

Рассматривая условия о сроке, необходи-
мо отметить особенную позицию Д. И. Мей-
ера по вопросу отсутствия определенного 
срока найма в договоре. Ученый считал, что 
такой договор, во-первых, нельзя признать 
недействительным, так как, например, он мо-
жет быть засвидетельствован у нотариуса, во-
вторых, такой договор нельзя признать бес-
срочным, так как он может быть прекращен 
по требованию одной из сторон. Таким обра-
зом, стороны при заключении договора найма, 
по мнению Г. Ф. Шершеневича и Д. И. Мейера, 
изначально согласовывали условие о том, что 
срок договора имущественного найма они со-
гласуют впоследствии [8, с. 629]. Другой точки 
зрения придерживался К. П. Победоносцев, ко-
торый считал, что наем без срока пользования 
«подходил бы к вотчинному праву» [9, с. 334].

Кроме того, как отмечал К. П. Победо-
носцев, судебная практика выработала опре-
деленное правило о сроке: так, наемные от-
ношения не прекращались смертью одной из 
сторон отношений, права такого лица перехо-
дили к наследникам, а в случае окончания до-
говора найма, но принятия наемной платы на 
следующий период наемные отношения меж-
ду сторонами продолжались [9, с. 349–350].

Предметом договора найма считалась 
нанимаемая физическая вещь, такой пози-
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ции придерживался в том числе К. П. Побе-
доносцев [9, с. 344]. При этом такая вещь мог-
ла быть одушевленной или неодушевленной, 
движимой или недвижимой. 

Позиции о том, что предмет договора 
найма является вещью или нанимаемым иму-
ществом, также придерживаются Д. И. Мей-
ер [8, с. 629] и И. М. Тютрюмов [5]. При этом, 
когда Д. И. Мейер характеризует предмет 
обязательства, он указывает, что «предмет 
обязательства как право на чужое действие 
составляет всегда действие другого лица или, 
точнее, совершение действия другим лицом» 
[9, с. 475]. 

Г. Ф. Шершеневич считал, что предметом 
имущественного найма является не вещь, а 
непосредственно действия по передаче иму-
щества в наем [15, с. 159].

Таким образом, в трудах дореволюцион-
ных ученых заметно противоречие в вопро-
сах определения предмета договора имуще-
ственного найма, которое впоследствии вы-
льется в научную дискуссию о соотношении 
предмета и объекта договора. 

Большинство дореволюционных уче-
ных, считавших, что предметом договора 
аренды является вещь или имущество, в 
своих работах отмечали, что передаваемая в 
наем вещь должна была отвечать определен-
ным характеристикам. 

Во-первых, такая вещь не должна была 
быть потребляемой, иначе данный договор 
не характеризовался бы передачей вещи в 
пользование, а был бы договором, по кото-
рому вещью можно было бы распоряжаться 
(например, хлеб, мясо и др.). 

Во-вторых, вещь должна была быть ин-
дивидуальна, иначе в основе договора лежа-
ло бы отчуждение вещи, а не передача в поль-
зование (например, по общему правилу была 
запрещена передача в наем денег). При полу-
чении обратно отданной в наем не индивиду-
ально определенной вещи хозяин получал бы 
совершенно иную вещь, а не ту, которую из-
начально передавали. 

В-третьих, в наем не передавались вещи, 
если на то были законодательные ограниче-
ния (например, церковные здания для торго-
вых целей и пр.). 

В-четвертых, нельзя было передать в 
наем право, если оно индивидуально и его 
нельзя было отделить от личности.

Иной точки зрения относительно пред-
мета договора имущественного найма при-
держивался Г. Ф. Шершеневич, который 
считал, что предмет договора имуществен-
ного найма представляет собой не нанимае-
мое имущество, а действия наймодателя по 

передаче этого имущества внаем. Он писал: 
«Ошибочно утверждение, будто здесь дело 
идет не о содействии, а только о вещи, по-
тому что предметом обязательства является 
всегда действие, потому что передача всегда 
признавалась за действие» [14, с. 165]. 

Анализируя труды дореволюционных 
ученых, можно увидеть, что предмет догово-
ра имущественного найма понимался более 
широко, чем в современном гражданском за-
конодательстве. Подтверждение этой мысли 
можно найти в работе Д. И. Мейера «Русское 
гражданское право»: «Не одни физические 
вещи, а и другие имущества могут быть пред-
метом найма. Так, откупная система пред-
ставляет собой наем права – вещи бестелес-
ной, обыкновенно права исключительного, 
пользование которым может быть приобрете-
но только по какому-либо договору, и есть ин-
терес приобрести это пользование» [7, с. 262]. 
То есть, по мнению Д. И. Мейера, предметом 
договора могло выступать не конкретное 
имущество, а даже имущественное право, а 
для самой конструкции договора найма не 
существенно, чтобы наниматель непосред-
ственно пользовался нанятым имуществом. 
Нанимателю необходимо было лишь иметь 
возможность извлекать из нанимаемого иму-
щества для себя какую-либо выгоду. 

В современной цивилистической науке 
продолжается дискуссия о том, совпадает 
ли по договору аренды зданий и сооруже-
ний предмет и объект договора. Так, напри-
мер, Е. А. Суханов отождествляет предмет и 
объект договора аренды [3, с. 375–376], иной 
точки зрения придерживаются М. И. Брагин-
ский и В. В. Витрянский, которые считают, 
что предмет договора – это всегда действие, 
в данном случае направленное на передачу 
имущества [1, с. 434–436]. 

Таким образом, современная доктрина 
продолжает дискуссию о предмете договора 
аренды, которая началась еще в дореволюци-
онный период. Автор настоящей работы при-
держивается позиции Г. Ф. Шершеневича, 
который считал, что предмет договора иму-
щественного найма представляет собой не 
нанимаемое имущество, а действия наймода-
теля по передаче имущества внаем [14, с. 165]. 
Данная точка зрения является обоснованной 
и отражается сущность правоотношений, 
позволяет разделить предмет и объект дого-
вора. 

Вознаграждение по договору найма за 
предоставленное пользование является важ-
ным признаком договора, при отсутствии 
которого договор бы квалифицировался как 
ссуда по отношению к движимому имуще-
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ству, а к недвижимому – как дарение. Плата 
по договору найма, согласно трудам дорево-
люционных ученых, могла быть выражена в 
денежной форме, в оказании личных услуг 
(сбор урожая), в предоставлении части от 
собранного урожая на арендованной земле. 
Особенностью оплаты по договору найма, су-
ществовавшего в конце XIX – начале XX ве-
ков, было то, что плата могла быть выражена в 
«выстройке», то есть наниматель после того, 
как покидал наемную землю, оставлял вла-
дельцу все постройки, возведенные на земле. 
И именно владелец земли был их полноправ-
ным собственником, то есть получал в каче-
стве наемного вознаграждения имущество, 
которое строилось нанимателем на его зем-
ле. Размер наемной платы и период оплаты 
определяли стороны самостоятельно. Как 
отмечал К. П. Победоносцев, предполагалась 
«плата за осуществленное уже исполнение, 
следовательно, не вперед, но по окончании 
срока» [9, с. 329]. То есть оплата происходила 
уже по факту оказанных услуг.

Договор найма мог быть заключен в сло-
весной форме, если предметом договора яв-
лялось движимое имущество, и должен был 
быть заключен в письменной форме, если 
предметом выступало недвижимое имуще-
ство. При этом, как указывает Д. И. Мейер, 
при найме недвижимого имущества состав-
лялся акт засвидетельствования, а в случаях, 
установленных в законе, договор совершался 
младшим нотариусом и утверждался стар-
шим (например, при найме земель в Ялтин-
ском уезде Таврической губернии сроком до 
90 лет) [8, с. 633]. Таким образом, в Своде за-
конов Российской империи 1832 года и в тру-
дах дореволюционных ученых подчеркива-
ется отличие в передаче в наем движимого и 
недвижимого имущества путем закрепления 
различных форм заключения договора. 

Содержание договора имущественного 
найма состояло, по мнению Г. Ф. Шершене-
вича, в предоставлении вещи в пользование 
[13, с. 391]. При этом такое право не являлось 
правом собственности, а лишь предоставля-
ло нанимателю право извлечения экономи-
ческой пользы от имущества. Г. Ф. Шерше-
невич, сравнивая договор имущественного 
найма с договором купли-продажи, отмечал, 
что найму был не свойственен переход права 
собственности, а сравнивая с ссудой, прихо-
дил к выводу, что ссуда, в отличии от найма, 
являлась безвозмездной. Право требовать 
предоставления вещи в пользование было у 
нанимателя, но также на нем лежала и обя-
занность за предоставленное имущество 
платить наемную плату, которая определя-

лась либо деньгами, либо известной долей 
плодов и произведений имущества, а также 
обязанность использовать имущество сообраз-
но с его хозяйственным назначением [9, с. 329]. 
Как отмечал К. П. Победоносцев, на наемщи-
ке лежала обязанность заплатить за наем в 
полном размере, даже если он ранее оставил 
либо вернул имущество наймодателю [Там 
же, с. 329]. У хозяина имущества имелось 
корреспондирующее право требовать от на-
нимателя производства условленного плате-
жа, при этом, как отмечал Д. И. Мейер, такое 
право могло быть реализовано хозяином в за-
висимости от условий договора либо в начале 
его заключения, либо периодически частями, 
либо по истечении срока договора, разом за 
все время продолжения найма [8, с. 634–635]. 
Также по истечении срока найма хозяин иму-
щества был вправе требовать от нанимателя 
возвращения его в целости. При этом уста-
навливался особый порядок компенсации 
убытков. Так, в случае повреждения движи-
мого имущества, хозяину компенсировалась 
стоимость, а само имущество оставалось у 
нанимателя. Как отмечал К. П. Победонос-
цев, такое правило «не исключает возможно-
сти поправки и починки испорченного, если 
вещь может быть восстановлена в прежнем 
виде» [9, с. 345]. В случае повреждения недви-
жимого имущества, недобросовестный на-
ниматель должен был вернуть имущество и 
выплатить вознаграждение хозяину, которое 
либо могло устанавливаться по соглашению 
сторон, либо могла проводиться экспертиза 
по определению причиненного ущерба. При 
этом, по мнению Д. И. Мейера, «поврежде-
ние имущества, составляющее естественное 
последствие пользования», не вознагражда-
лось. То есть если ущерб причинялся в ходе 
износа вещи, то такой ущерб за имущество, 
ранее переданное в наем, не подлежал взы-
сканию по Своду Законов Российской им-
перии 1832 года, как и в случае гибели вещи 
не по вине нанимателя [8, с. 636]. Также важ-
ное право было закреплено за нанимателем, 
который мог сдавать в поднаем имущество 
(сублокация), при условии, как утверждает 
Г. Ф. Шершеневич, прямого запрета на такую 
возможность. Такое право входило в право-
мочия пользования нанимателя. 

Дореволюционные ученые, чьи работы 
рассматриваются в рамках настоящего иссле-
дования, придерживались единой точки зрения 
об обязательственной природе договора иму-
щественного найма. Как отмечал Г. Ф. Шерше-
невич, нанимателю принадлежало «не вещное 
право, которое бы следовало всюду за вещью, 
а право требования на известное действие» 
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[13, с. 515]. При этом Г.Ф. Шершеневич подчер-
кивал, что при переходе права собственности 
на нанимаемую вещь иному лицу, право поль-
зования данной вещью за нанимателем не со-
хранялось. Такой же позиции придерживал-
ся К. П. Победоносцев, который считал, что 
«наем разрушается покупкой» [9, с. 312]. На 
нового собственника не могла возлагаться 
обязанность по соблюдению договора иму-
щественного найма предыдущего собствен-
никами имущества, так как новый собствен-
ник не принимал участия в заключении до-
говора имущественного найма, а значит, на 
него не могли возлагаться какие-либо обя-
занности. Но, как отмечал Г. Ф. Шершеневич, 
если в теории данный вопрос еще более-ме-
нее был разрешен, то судебная практика шла 
по иному пути, а именно признавала дей-
ствие договора найма при отчуждении вещи 
до окончания срока самого договора. В таком 
случае договору имущественного найма при-
давалась вещная природа отношений, кото-
рая противостоит природе обязательствен-
ных отношений. Данная ситуация стала 
возможна, как считает Г. Ф. Шершеневич, в 
связи с окончательным неразрешением дан-
ного вопроса в законодательстве [3, с. 517]. 
В подтверждение позиции Г. Ф. Шершеневи-
ча высказывался и К. П. Победоносцев, кото-
рый утверждал, что в законе отсутствовали 
прямые указания, которые разрешали бы во-
прос о переходе обязательственных прав по 
договору найма после продажи имущества. 

Д. И. Мейер в своих трудах приводит 
пример, когда право пользования по найму 
обращается в вещное право нанимателя, а 
значит, и отчуждение имущества не ведет к 
прекращению самого договора найма. Так, в 
случае если «наемная плата внесена больше 
чем за год, на имущество налагается запре-
щение, которое, однако же, не стесняет хо-
зяина ни в отчуждении, ни в залоге имуще-
ства, но оказывает то действие, что новый 
приобретатель имущества обязывается 
соблюдать наем, заключенный прежним 
хозяином» [8, с. 338–639]. На основании 
данного примера Д. И. Мейер приходит к 
заключению, что в данном случае у нанима-
теля имелось вещное право на имущество, 
которое не было связано с переменой соб-
ственника имущества. 

Основываясь на прямом толковании за-
конодательства, дореволюционные ученые 
в большинстве своём считали, что отноше-
ния между сторонами по такому договору 
носили обязательственный характер. Но, с 
другой стороны, основываясь на судебной и 
правоприменительной практике, оговари-
вали, что таким отношениям была присуща и 

вещно-правовая природа. Если Д. И. Мейер и 
Г. Ф. Шершеневич признавали вещно-право-
вой характер договора имущественного найма 
в большей степени как исключение из правил 
и не считали это правомерным, то К. П. Побе-
доносцев, напротив, рассуждал, что для таких 
отношений свойственен вещно-правовой ха-
рактер. К. П. Победоносцев пришел к заключе-
нию о том, что проблема определения вещно-
правового или обязательственно-правового 
характера договора имущественного найма су-
ществует лишь потому, что в системе граждан-
ских законов того времени не было «строгого 
формального отличия вещных прав от прав по 
обязательствам» [10, с. 189].

Таким образом, в ходе анализа трудов, 
посвященных исследованию договора иму-
щественного найма, написанных во второй 
половине XIX – начале XX, выявлена пре-
емственность научной мысли. В трудах со-
временных российских ученых прослежи-
вается преемственность в концепциях и тео-
риях, существовавших в конце XIX – начале 
XX веков, в том числе касающихся правовой 
природы договора аренды. Дискуссии о вещ-
но-правовой либо обязательственной при-
роде арендных отношений продолжаются до 
сих пор, при этом с опорой на научные зна-
ния, сформированные дореволюционными 
учеными. 

Современная конструкция договора 
имущественного найма частично повторяет 
установленную в законодательстве Россий-
ской империи, поэтому в трудах советских и 
российских ученых прослеживается множе-
ство схожих позиций относительно предме-
та, формы и содержания договора. Научные 
исследования арендных отношений будут 
продолжаться в связи с развитием общества 
и научно-техническим прогрессом [2, с. 3].

Формирование нового в праве, которое 
не опирается на достижения научной мысли 
и практики предыдущих периодов, может не 
принести пользы для развития общества и 
государства. Как следствие, новые правовые 
нормы и научные знания не смогут быть дей-
ствительно эффективными регуляторами 
общественных отношений и создавать усло-
вия для дальнейшего качественного разви-
тия научных концепций и теорий [12, с. 26].

Исследование трудов ученых, которые 
формировали правовую доктрину догово-
ра имущественного найма в период бурного 
развития имущественных отношений вто-
рой половины XIX – начала XX, показывает, 
что именно в это время были сформулирова-
ны особенности правовой природы договора 
аренды, который впоследствии стал частью 
правовой системы Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ Рассмотрены проявления начал фидуциарности в отдельных 
видах сделок в действующем российском гражданском зако-
нодательстве, практике российских судебных органов и их от-
ражение в доктрине. Доверие (фидуциарность) не указывается 
напрямую в тексте гражданского законодательства, регулиру-
ющего отдельные правоотношения, в которых доверие факти-
чески носит характер важнейшего конструктивного признака, 
определяющего характер взаимоотношений сторон договор-
ного правоотношения. Объектами исследования выступили 
нормативные положения, доктринальные позиции и судебная 
практика о договорах пожизненной (бессрочной) ренты, по-
жизненного содержания с иждивением, а также основанный на 
опыте «исламского банкинга» институт партнерского финан-
сирования – внедрённый в ряде республик в составе Россий-
ской Федерации в порядке эксперимента. Целью исследования 
поставлено обоснование положения принципа фидуциарности 
как обязательного элемента ряда сделок, признаваемого наукой 
и судебной практикой и нуждающегося в легальном закрепле-
нии в гражданском законодательстве Российской Федерации. 
Методологическую основу составили формально-юридиче-
ский, догматический и логический методы. Сделан вывод о не-
обходимости учёта судами вопросов фидуциарности в правоот-
ношениях для наиболее правильного установления всех обстоя-
тельств дела и вынесения законного и обоснованного решения, 
а также о дальнейшей имплементации в российскую правовую 
систему начал фидуциарности в целях избежания ошибок и 
разночтений в судебной практике, что позволит обеспечить ста-
бильность судебной защиты гражданских прав. 
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ние; фидуциарное представительство.
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ABSTRACT The manifestations of fiduciary principles in certain types of trans-
actions in the current Russian civil legislation, the practice of Rus-
sian judicial authorities and their reflection in the doctrine are con-
sidered. Trust (fiduciary) is not directly indicated in the text of civil 
legislation regulating individual legal relations, in which trust actu-
ally has the character of an important constructive feature that de-
termines the nature of the relationship between the parties to a con-
tractual legal relationship. The objects of the study were normative 
provisions, doctrinal positions and judicial practice on contracts of 
lifetime (indefinite) rent, lifelong maintenance with dependents, as 
well as the institute of partner financing based on the experience of 
"Islamic banking" – introduced in a number of republics within the 
Russian Federation as an experiment. The purpose of the study is to 
substantiate the position of the fiduciary principle as a mandatory 
element of a number of transactions recognized by science and judi-
cial practice and in need of legal consolidation in the civil legislation 
of the Russian Federation. The methodological basis was formed by 
formal legal, dogmatic and logical methods. The conclusion is made 
about the need for courts to take into account fiduciary issues in le-
gal relations in order to establish all the circumstances of the case in 
the most correct way and make a legitimate and reasoned decision, 
as well as about further implementation of fiduciary principles into 
the Russian legal system in order to avoid errors and discrepancies 
in judicial practice, which will ensure the stability of judicial protec-
tion of civil rights. 

KEYWORDS Trust; trustworthiness; fiduciary; fiduciary transactions; permanent 
(perpetual) rent; life maintenance with dependence; Islamic 
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Российское частное право также, как и 
цивилистические правопорядки других го-
сударств, основано на традициях римского 
частного права. Однако его рецепция в Рос-
сии произошла не напрямую, а через опыт 
правовых систем континентальной Европы.

Доверие – категория философская. Как 
отмечает А. Селигмен, важную роль в иссле-
довании проблематики доверия сыграла фило-
софия естественного права. Так, шотландские 
моралисты XVIII столетия (Фергюссон, Блэр, 
Смит и др.) отстаивали идею доверия как по-
буждения к формированию в социуме новых 
связей и отношений. Общество цивилизаци-
онное, по их мнению, должно было основы-
ваться на доверии между его участниками [10, 
с. 28–29]. По мнению Э. Эриксона, доверие – 
это доверие к себе и чувство неизменной рас-
положенности к себе других людей [19].

Доверие предполагает предоставление 
контрагенту определённой свободы действий, 
осуществляемых самостоятельно, с убежде-
нием, что эти действия не будут направлены 
во вред другой стороне. Естественно, что по-
нятие доверия найдёт применение не только 
при построении цивилизованного общества в 
целом, но и в хозяйственном обороте.

Доверие – ещё и категория правовая. 
В римском праве существовала категория 
«фидуция» (fidutia), этимологически проис-
ходящая от слова «fides» (доверие). Суть фи-
дуции заключалась в передаче собственни-
ком принадлежащего ему права иному лицу 
для обеспечения исполнения обязатель-
ства (fiducia cum creditore) или в иных целях 
(fiducia cum amico), притом что лицо, которо-
му вверили имущество (фидуциар) нёс, сре-
ди прочего, обязанность не нарушать дове-
рие своего контрагента [7, с. 152–200].

«Традиционные» правоотношения с эле-
ментом фидуциарности

Континентальная цивилистическая 
правовая традиция (включая Россию) не за-
крепляет принцип фидуциарности в законо-
дательных актах, хотя некоторые институты 
российского гражданского права основаны 
на фидуциарности – доверительное управ-
ление имуществом, рента, пожизненное со-
держание с иждивением [3]. Е. А. Суханов 
отмечает наличие похожих институтов, в 
частности, в Германии (доверительная пере-
дача права собственности, или установление 
доверительного управления имуществом 
(Treuhand)), носящих обязательственно-пра-
вовой, а не вещный характер [11, с. 44–56].

Принцип фидуциарности не являет-
ся общепризнанным и в судебной практике 

континентальных государств [7, с. 152–200]. 
Тем не менее, практика российских судов 
нередко оперирует понятиями «фидуциар-
ность» и «доверительность» при установле-
нии обстоятельств дела, позволяющих суду 
наиболее точно уяснить истинную природу 
конкретных правоотношений, что является 
необходимым условием наиболее верного 
разрешения спора о праве.

Фидуциарные начала доверительного 
управления имуществом очевидны уже в са-
мом названии данного института, поскольку 
предполагают фидуциарные (доверитель-
ные) отношения между учредителем управ-
ления и доверительным управляющим. При 
этом отдельные учёные отрицают особую 
роль доверия в этом договоре [4, с. 332]. Вме-
сте с тем, существенное значение доверия, по 
мнению З. Э. Беневоленской, находит отра-
жение в реальности этого договора, в обязан-
ности, по общему правилу, лично управлять 
вверенным имуществом, в различных полно-
мочиях участников договора по прекраще-
нию этого правоотношения [2].

Договоры ренты и пожизненного со-
держания с иждивением обладают фидуци-
арными началами, поскольку предполагают 
наличие особых доверительных отношений 
между плательщиком и получателем ренты 
[14, с. 9–12]. Вместе с тем, В. А. Микрюков и 
Г. А. Микрюкова считают, что законодатель 
не оговорил доверительные отношения сто-
рон соответствующих договоров, более того, 
доверительность в правоотношениях ренты 
может и вовсе отсутствовать [6]. Авторы со-
слались на правовую позицию Верховного 
Суда РФ, в соответствии с которой рентное 
обязательство не связано личностью пла-
тельщика ренты – обязанность может ис-
полняться и членами его семьи, с которыми 
плательщик ренты мог изначально не иметь 
каких-либо отношений.

С другой стороны, в практике извест-
ны случаи установления доверительности 
в правоотношениях между получателем и 
плательщиком ренты. Например, в Апелля-
ционном определении Омского областного 
суда от 25 апреля 2012 г. по делу № 33-2455/12 
сообщалось, что завещание истицы в поль-
зу одного из ответчиков свидетельствовало 
о доверительности их отношений и намере-
нии истицы передать квартиру плательщи-
ку ренты. А в Апелляционном определении 
Самарского областного суда от 17 декабря 
2018 г. по делу № 33-15103/2018 напрямую 
говорится о фидуциарной природе договора 
ренты с пожизненным содержанием и иж-
дивением.
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К числу институтов гражданского пра-
ва, основанных на началах фидуциарности, 
относят и представительство [18, с. 21–34] (о 
чём, например, свидетельствует письмо Фе-
деральной нотариальной палаты от 10 фев-
раля 2012 г. № 230/06-10 «Об удостоверении 
доверенности»)1. Не случайно документ, удо-
стоверяющий полномочия представителя, 
именуется доверенностью (глава 10 ГК РФ). 
При этом в науке гражданского процесса 
выделяется институт фидуциарного пред-
ставительства для выражения интересов 
группы лиц [5, с. 30–33]. Фидуциарность в 
договоре представительства, носящая «ярко 
выраженный характер», признана Постанов-
лением Арбитражного суда Восточно-Сибир-
ского округа от 14 сентября 2022 г. № Ф02-
4123/2022 по делу № А33-15515/20202. Та же 
позиция содержится в Постановлении Арби-
тражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 25 января 2023 г. № Ф02-6290/2022 по делу 
№ А33-23549/2019 в котором ссылка на фи-
дуциарность отношений представительства 
позволила прийти к выводу о наличии дове-
рительных отношений между участниками 
производства3. 

В решении Арбитражного суда г. Мо-
сквы от 20 ноября 2006 г., 22 ноября 2006 г. по 
делу № А40-56847/06-50-431 упоминается об 
особенности инвестиционного товарище-
ства, как разновидности договора простого 
товарищества, в виде фидуциарности, лич-
но-доверительного характера отношений, 
складывающихся между товарищами4. За-
метим, что соответствующих указаний на 
этот счёт в Гражданском кодексе РФ5 и Фе-
деральном законе «Об инвестиционном то-
вариществе»6 нет. Приведём интересную по-
зицию А. В. Майфата по поводу инвестицион-
ного товарищества – «"обычные" товарищи 
(в рамках инвестиционного товарищества – 
прим. авт.) являются по отношению к управ-
ляющему товарищу инвесторами, поскольку 
"доверили" (выделено мной – К. С.) ему свои 

инвестиции-вклады с целью получения до-
хода». О фидуциарной природе договора про-
стого товарищества писал Д. А. Формакидов, 
причём по словам автора, «договоры, попада-
ющие в группы алеаторных и фидуциарных 
договоров, совпадают» [16, с. 35–38].

Партнерское финансирование
Мы должны отметить ещё один инсти-

тут, явно основанный на началах фидуци-
арности – партнерское финансирование, 
пока не ставшее новеллой гражданского за-
конодательства, но введённое с 1 сентября 2023 г. 
в четырёх российских республиках – Даге-
стане, Чечне, Башкортостане и Татарстане 
(далее – Закон о партнерском финансиро-
вании)7. Данный институт является адапта-
цией так называемого «исламского банкин-
га» [15, с. 35–36].

Исламский банкинг является формой 
финансирования, основанной на шариате – 
собрании норм исламского канонического 
права, среди которых содержится запрет ро-
стовщичества [17, с. 55–61]. 

Партнёрское финансирование выража-
ется в совершении указанных в ч. 1 ст. 2 спе-
циального закона сделок (операций):

1) привлечение денежных средств и 
(или) иного имущества физических и юри-
дических лиц в форме займа, путем разме-
щения облигаций, приема имущества в дове-
рительное управление и (или) приема вклада 
(пая) в уставный (складочный, паевой) капи-
тал участника эксперимента;

2) предоставление денежных средств 
в форме займа физическим и юридическим 
лицам;

3) финансирование физических и юри-
дических лиц путем купли-продажи товаров 
(в том числе недвижимого имущества) на ус-
ловиях рассрочки (отсрочки) оплаты товаров 
с взиманием вознаграждения за предостав-
ление рассрочки (отсрочки) оплаты товаров;

4) финансирование физических и юри-
дических лиц путем предоставления имуще-
ства по договору финансовой аренды (лизин-
га), внесения вклада (пая) в уставный (скла-
дочный, паевой) капитал юридических лиц, 1 Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».
2 Федеральные арбитражные суды : информ. 

сайт. URL: https://ras.arbitr.ru.
3 Там же.
4 Там же.
5 Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1996. 
№ 5. Ст. 410.

6 Об инвестиционном товариществе : Федер. за-
кон от 28 нояб. 2011 г. № 335-ФЗ // Там же. 2011. № 49, 
ч. 1. Ст. 7013.

7 О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необ-
ходимых условий для осуществления деятельности по 
партнерскому финансированию в отдельных субъек-
тах Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации : Федер. закон от 4 авг. 2023 г. № 417-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2023. № 32, ч. 1. Ст. 6149.
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осуществления совместной деятельности по 
договору простого товарищества, инвести-
ционного товарищества;

5) выдачу поручительств за третьих лиц.
При этом участникам эксперимента за-

прещено устанавливать вознаграждение в 
виде процентной ставки. По нашему мне-
нию, сущность партнёрства, применительно 
к введённому правовому эксперименту (осо-
бенно в свете законоположений, ограничи-
вающих извлечение прибыли), заключается 
в содействии установлению и поддержанию 
доверительных отношений между участни-
ками гражданского оборота. Если экспери-
мент будет признан успешным, вероятно, он 
будет закреплён в ГК РФ. Теория исламского 
банкинга, послужившая прообразом назван-
ного эксперимента, как раз предполагает до-
верительность между участниками правоот-
ношений [13, с. 116–137]. Здесь она проявля-
ется в отказе кредитора от «традиционных» 
процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами взамен на исполнение долж-
ником иных обязанностей.

Как отмечается Б. А. Шахназаровым, ис-
ламские финансовые отношения – это пре-
жде всего этические финансовые отноше-
ния, благоприятствующие религиозной си-
стеме ценностей. Причём, как подчёркивает 
автор, исламские финансовые инструменты 
(включая исламский банкинг – прим. авт.), 
в частности, должны соответствовать шари-
ату, чтобы продукт или услуга вызывали до-
верие (выделено мной – К. С.) [17, с. 55–61].

Суть исламского банкинга – безвоз-
мездное предоставление денежных средств 
или иного имущества на условиях возврата. 
Более того, по субъектному составу, следует 
говорить не о кредиторе и должнике, а о пар-
тнёрах в инвестиционном проекте, посколь-
ку вместо процентов банк получает прибыль 
от реализации инвестиционного проекта 
[8, с. 68–74]. Среди принципов исламского 
банкинга можно назвать запрет на процент-
ные сделки; запрет на сделки с условиями 
неопределенности; условия разделения ри-
ска получения прибыли и убытков между 
финансирующей стороной и клиентом по со-
вершаемым сделкам [1, с. 72–79].

По нашему мнению, отношения пар-
тнёрства сами по себе предполагают довери-
тельность как ключевой элемент. Соответ-
ственно, доверительность в исламском бан-
кинге проявляется в том, что инвестор пере-
даёт свои денежные средства безвозмездно 
(без процентной ставки), вкладываясь в заве-
домо рисковый проект. 

Причём вопрос о рисках специально 
рассматривался научным сообществом. Так, 

среди специфических рисков исламского 
банкинга назывался фидуциарный риск на-
рушения условий договора со стороны бан-
ка, влекущий к падению доверия вкладчиков 
и изъятию депозитов [8, с. 68–74].

По своей правовой природе исламский 
банкинг имеет аналоги в гражданском за-
конодательстве – договор безвозмездного 
пользования (ссуда), правовое регулирова-
ние которого содержится в главе 36 ГК РФ, и 
займа, который может быть беспроцентным 
(пар. 1 гл. 42 ГК РФ). Причём ссуда и заём 
были известны и в ранее действовавших ак-
тах гражданского законодательства (глава 
29 и 26 ГК РСФСР 1964 г., а ГК РСФСР 1922 г. 
имелась лишь глава о займе – VI).

Следует обратить внимание на тот факт, 
что действующее законодательство РФ не 
запрещает беспроцентные займы или ссуды 
между лицами, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность. Ограничения, 
предусмотренные законом, касаются лишь 
профилактики коррупции в предпринима-
тельской деятельности (запрет передачи 
имущества коммерческой организации ли-
цам, являющимся её учредителями, участ-
никами, а также управленцами). Подобные 
договоры и являются российским аналогом 
исламского банкинга, именно эти конструк-
ции и были положены в основу закона о пар-
тнерском финансировании.

Исламский банкинг уже был внедрён в 
некоторых государствах СНГ с преобладаю-
щим мусульманским населением. Так, напри-
мер, в Республике Таджикистан был принят 
Закон от 26 июля 2014 г. № 1108 «Об ислам-
ской банковской деятельности»8, создавший 
необходимые правовые механизмы примене-
ния исламского банкинга в экономическом 
обороте республики. Как отмечено научным 
сообществом, сотрудничество республики и 
Исламского Банка Развития способствова-
ло реформированию некоторых кредитных 
организаций страны, например, «Сохибкор-
банк» трансформировался в первый ислам-
ский банк в Таджикистане и был переимено-
ван в «Тавхидбанк» [9, с. 28–50].

В Узбекистане, помимо исламского бан-
кинга, внедрены другие институты, основан-
ные на доверительности – исламский ли-
зинг, страховые услуги по схеме «такафуль» 
и «халяльные рассрочки» [Там же, с. 28–50].

Ещё при прохождении законотворче-
ских процедур, в пояснительной записке к 
проекту закона о партнерском финансиро-

8 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан. 2014. № 7, ч. 2. Ст. 405.
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вании указывалось, что в ряде субъектов РФ 
уже имелся успешный опыт реализации от-
дельных проектов, основанных на моделях 
партнерского финансирования, однако еди-
ной системы партнёрского финансирования 
тогда не сложилось. Авторы законопроекта 
ожидали создание благоприятных правовых 
условий для партнерского финансирования 
на всей территории Российской Федерации, 
что будет способствовать задачам экономи-
ческого развития страны, развитию бизне-
са, привлечению зарубежных инвестиций 
из стран – членов Организации исламско-
го сотрудничества, что особенно актуально 
в условиях усиливающегося санкционного 
давления9.

Помимо этого, авторы законопроекта о 
партнерском финансировании были убежде-
ны, что закон о партнерском финансирова-
нии позволит заложить правовые основы для 
развития на российском финансовом рынке 
партнерских финансовых инструментов и 
поставщиком финансовых услуг, повысить 
привлекательность страны для части меж-
дународных инвесторов, уделяющих повы-
шенное внимание этическим и религиозным 
аспектам инвестирования, а также увели-
чить доступность финансовых услуг для зна-
чительной части российских граждан10.

Хотя сущность партнёрского финан-
сирования – адаптированный к условиям 
светского российского государства ислам-
ский банкинг, мы считаем необходимым от-
метить слова председателя комитета Госу-
дарственной Думы РФ по финансовому рын-
ку А. Г. Аксакова о том, что принятие закона 
о партнерском финансировании – истори-
ческое решение. Более того, депутат говорил 
об обсуждении расширения зоны проведе-
ния эксперимента путём включения в неё 
территорий, с преобладающим славянским 
населением и исповедующим православие11, 
причём «вероисповедание в данном случае 

не имеет никакого значения, то есть ... если вы 
православный, иудей или другого исповеда-
ния, то вполне можете участвовать в реализа-
ции этого закона, никто никого не ограничи-
вает по признаку вероисповедания»12. Аксаков 
выразил надежду, что успех эксперимента по-
зволит распространить партнерское финанси-
рование на все остальные субъекты РФ13. 

В поддержку позиции Аксакова можно 
привести слова Л. Р. Сюкияйнена, отметив-
шего, что к исламским формам деятельности 
и методам ведения бизнеса начинают (при-
чём это сказано в 2006 г. – прим. авт.) широ-
ко прибегать обычные коммерческие струк-
туры, которые в целом не ориентируются на 
исламские критерии [12]. Кроме того, финан-
совые центры, работающие по принципу ис-
ламского банкинга, работают и в христиан-
ских странах – Великобритании, Люксем-
бурге, Франции, Германии, Бельгии, США и 
др. государствах [1, с. 72–79].

Выводы
Несмотря на то, что российская право-

вая система относится к континентальной 
семье, не признающей судебный прецедент в 
качестве источника права, мы не можем отри-
цать значимости судебных решений, наибо-
лее гибко применяющих право (не закон). За-
конодательство, тем более цивилистическое, 
не может и не должно полностью учитывать 
все нюансы взаимоотношений, складываю-
щихся между участниками регулируемых 
правоотношений. Соответственно, вопросы 
фидуциарности в правоотношениях совер-
шенно справедливо должны приниматься 
во внимание в рамках судопроизводства для 
наиболее правильного установления всех 
обстоятельств дела и вынесения законного 
и обоснованного решения. Независимо от 
того, будет ли в российском законодатель-
стве развиваться принцип фидуциарности в 
качестве общеправового начала или нет, су-
дебная практика сможет, в необходимых слу-
чаях, применять его.

Более того, развитие законодательства, 
рецепция элементов других правовых си-
стем, позволяющее легально закрепить на-
чала фидуциарности, позволит избежать 
судебных ошибок и противоположных пози-
ций судебных органов при разрешении схо-
жих гражданских дел.

9 Законопроект № 198584-8 «О проведении экс-
перимента по установлению специального регули-
рования в целях создания необходимых условий для 
осуществления деятельности по партнерскому финан-
сированию в отдельных субъектах Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // СОЗД (Си-
стема обеспечения законодательной деятельности) : 
сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. URL: https://sozd.duma.gov.
ru/bill/198584-8.

10 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/198584-8.
11 Стенограмма 142-го заседания Государствен-

ной Думы ФС РФ от 19 июля 2023 г. URL: http://api.
duma.gov.ru/api/transcriptFull/2023-07-19.

12 Стенограмма 88-го заседания Государствен-
ной Думы ФС РФ от 21 декабря 2022 г. URL: http://api.
duma.gov.ru/api/transcriptFull/2022-12-21.

13 URL: http://api.duma.gov.ru/api/transcriptFull/
2023-07-19.
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АННОТАЦИЯ Статья исследует новые вызовы, связанные с применением 
технологий искусственного интеллекта в контексте нарушения 
прав на товарные знаки на платформах электронной коммер-
ции. В современном цифровом мире, где электронная коммер-
ция стремительно растет, вопросы защиты интеллектуальной 
собственности, в том числе прав на товарные знаки, становятся 
особенно актуальными. Анализируются различные сценарии, в 
которых возможны нарушения прав на товарные знаки на плат-
формах электронной коммерции, рассматривается, как техно-
логии искусственного интеллекта могут быть использованы для 
выявления и предотвращения таких нарушений. Исследуются 
возможности распознавания и классификации товарных зна-
ков с помощью алгоритмов машинного обучения и нейронных 
сетей. Обсуждаются проблемы, связанные с ложноположитель-
ными и ложноотрицательными результатами при использова-
нии искусственного интеллекта в данном контексте. Предлага-
ются рекомендации и принципы для разработки эффективных 
систем защиты прав на товарные знаки на платформах элек-
тронной коммерции, которые будут учитывать эти проблемы и 
обеспечивать справедливость и соблюдение законодательства. 
Подчеркивается важность развития и применения технологий 
искусственного интеллекта для борьбы с нарушениями прав на 
товарные знаки на платформах электронной коммерции, под-
черкивается важность разработки этих технологий с учетом 
особых вызовов и требований в данной области, с целью обе-
спечения защиты прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности и поддержки справедливой конкуренции в онлайн-среде. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Искусственный интеллект; нарушение прав интеллектуальной 
собственности; товарные знаки; онлайн-среда; новые техноло-
гии; вызовы современности.
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ABSTRACT The article explores new challenges associated with the use of arti-
ficial intelligence technologies in the context of trademark infringe-
ment on e-commerce platforms. In the modern digital world, where e-
commerce is growing rapidly, issues of intellectual property protec-
tion, including trademark rights, are becoming especially relevant. 
Various scenarios in which trademark violations on e-commerce 
platforms are possible are analyzed, and how artificial intelligence 
technologies can be used to identify and prevent such violations are 
considered. The possibilities of trademark recognition and classifi-
cation using machine learning algorithms and neural networks are 
being investigated. The problems associated with false positive and 
false negative results when using artificial intelligence in this con-
text are discussed. Recommendations and principles are proposed 
for the development of effective trademark protection systems on e-
commerce platforms that will take these issues into account and en-
sure fairness and compliance with legislation. The importance of the 
development and application of artificial intelligence technologies 
to combat trademark violations on e-commerce platforms is empha-
sized, the importance of developing these technologies taking into 
account special challenges and requirements in this area, in order to 
ensure the protection of intellectual property rights and support fair 
competition in the online environment is emphasized. 

KEYWORDS Artificial intelligence; violation of intellectual property rights; 
trademarks; online environment; new technologies; modern 
challenges.
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Введение
В настоящее время развитие технологий 

искусственного интеллекта существенно по-
влияло на различные сферы нашей жизни, 
включая электронную коммерцию. Элек-
тронные торговые платформы предоставля-
ют пользователю широкий доступ к товарам 
и услугам со всего мира, создавая возмож-
ность для малого и крупного бизнеса расши-
рить свой рынок и увеличить прибыль. Одна-
ко вместе с этим появились и новые вызовы, 
связанные с нарушением прав на товарные 
знаки на платформах электронной коммер-
ции.

Права на товарные знаки являются важ-
ным компонентом интеллектуальной соб-
ственности, которые дают владельцам экс-
клюзивное право использовать и защищать 
свои товарные знаки [18, с. 1–9]. Но в со-
временном цифровом мире с возрастающим 
объемом онлайн-торговли и ростом числа 
ее участников следить за соблюдением этих 
прав становится все более сложно. Наруше-
ния прав на товарные знаки на платформах 
электронной коммерции могут иметь серьез-
ные последствия для владельцев товарных 
знаков, включая снижение прибыли, ущерб 
репутации и потерю доверия потребителей.

Технологии искусственного интеллекта 
предлагают новые возможности для борь-
бы с нарушениями прав на товарные знаки 
на платформах электронной коммерции [17, 
с. 808–821]. Алгоритмы машинного обучения 
и нейронные сети позволяют автоматизиро-
вать процессы обнаружения и классифика-
ции нарушений, повышая эффективность и 
точность идентификации товарных знаков 
[6, с. 670–684]. Такие технологии позволяют 
анализировать огромные объемы данных и 
быстро выявлять нарушение прав на товарные 
знаки, что облегчает работу правообладателям 
и позволяет быстрее принимать необходимые 
меры по защите своих прав [5, с. 80–82].

Вместе с тем при использовании техно-
логий искусственного интеллекта возника-
ют и определенные вызовы [13, с. 479–498]. 
«Ложноположительные» и «ложноотрица-

тельные результаты» могут быть проблемой 
при обнаружении нарушений прав на товар-
ные знаки, что требует постоянного усовер-
шенствования искусственного интеллекта 
и анализа результатов экспертами-людьми. 
Кроме того, различные правовые аспекты, 
связанные с защитой прав на товарные зна-
ки, должны быть учтены при разработке и 
применении технологий искусственного ин-
теллекта в данном контексте [7, с. 44–52].

«Ложноположительные результаты» в 
контексте обнаружения нарушений прав на 
товарные знаки означают ситуации, когда 
система обнаружения указывает на наруше-
ние, хотя его на самом деле нет. С другой сто-
роны, «ложноотрицательные результаты» 
возникают, когда система не распознает на-
рушение, допуская ошибку и упуская факти-
ческое нарушение прав на товарные знаки. 
Учитывая значимость этих понятий в контек-
сте защиты прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности, постоянное совершен-
ствование искусственного интеллекта и ана-
лиз результатов с участием экспертов-людей 
имеет важное значение для минимизации 
таких ошибок и обеспечения эффективного 
обнаружения нарушений прав на товарные 
знаки.

Целью данной статьи является рассмо-
трение новых вызовов в применении техно-
логий искусственного интеллекта для выяв-
ления и предотвращения нарушений прав на 
товарные знаки на платформах электронной 
коммерции. Мы исследуем различные сце-
нарии нарушений и рассматриваем техни-
ки и методы, основанные на искусственном 
интеллекте, которые можно использовать 
для эффективного выявления и борьбы с 
ними. Мы обсуждаем проблемы, связанные с 
«ложноположительными» и «ложноотрица-
тельными результатами», а также правовые 
и этические аспекты, которые должны быть 
учтены при использовании искусственного 
интеллекта для защиты прав на товарные 
знаки.

В заключение, статья подчеркивает важ-
ность развития и применения технологий 
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искусственного интеллекта для борьбы с на-
рушениями прав на товарные знаки на плат-
формах электронной коммерции. Эти техно-
логии могут значительно улучшить процессы 
обнаружения и классификации нарушений, 
сделав их более эффективными и точными. 
Важно продолжать исследования в этой об-
ласти и разрабатывать новые подходы и ме-
тоды для защиты прав на товарные знаки в 
цифровой среде, чтобы обеспечить справед-
ливую конкурентную среду и поддержать 
развитие электронной коммерции.

I. Понятие прав на товарные знаки в кон-
тексте электронной коммерции

1. Роль товарных знаков в коммерческой 
деятельности

Товарные знаки представляют собой 
знаки, которые используются для идентифи-
кации товаров или услуг и отличия их от то-
варов или услуг конкурентов [19, с. 88]. Они 
выступают в качестве идентификационного 
символа для предприятий и помогают потре-
бителям различать и запоминать товары или 
услуги. Товарные знаки могут быть в виде 
слов, графических изображений, комбина-
ции цифр и букв, трехмерных форм и звуко-
вых сигналов.

Роль товарных знаков в коммерческой де-
ятельности является крайне важной. Они по-
могают создать узнаваемость и отличие това-
ров или услуг одной компании от других пред-
ложений на рынке. Товарный знак становится 
своего рода имиджем организации, который 
призван вызывать ассоциации, доверие и ло-
яльность у потребителей. Он помогает уста-
новить и поддерживать позицию на рынке и 
может стать ценным активом предприятия.

Товарные знаки являются ключевым ин-
струментом в коммерческой деятельности, 
их роль не может быть недооценена. 

1. Товарный знак служит для идентифи-
кации и отличия продукции или услуг одной 
компании от других. Он позволяет потреби-
телям легко распознавать и связывать опре-
деленный бренд с конкретным качеством 
или опытом.

2. Имея сильный и уникальный товар-
ный знак, компания может создать узнавае-
мость и доверие у потребителей. Когда поку-
патели знакомы с брендом и имеют положи-
тельный опыт его использования, они склон-
ны возвращаться к нему и рекомендовать его 
другим.

3. Товарный знак позволяет компании 
защитить свой бренд от подражания и неза-
конного использования. Законодательство о 
товарных знаках предоставляет владельцу 
право исключительного использования зна-

ка в коммерческой сфере, что дает возмож-
ность пресекать попытки несанкциониро-
ванного использования или подражания.

4. Успешные бренды с развитыми товар-
ными знаками могут существенно повысить 
стоимость компании в глазах инвесторов и 
потенциальных партнеров. Бренд становит-
ся ценным активом, который может состав-
лять значительную часть рыночной капита-
лизации компании.

5. Регистрирование товарного знака в 
различных странах позволяет компании рас-
ширять свой бизнес за пределы националь-
ного рынка. Знак становится универсальным 
символом, который помогает компании пред-
ставить свою продукцию или услуги новым 
рынкам и адаптироваться к различным куль-
турным контекстам.

Это лишь некоторые аспекты, демон-
стрирующие роль товарных знаков в ком-
мерческой деятельности. Корректная и эф-
фективная стратегия товарного знака может 
иметь существенное влияние на успех биз-
неса и уровень конкурентоспособности ком-
пании на рынке.

2. Значение прав на товарные знаки в 
электронной коммерции

В эпоху электронной коммерции значе-
ние прав на товарные знаки становится еще 
более значимым. Электронная коммерция 
предоставляет возможность предприятиям 
работать в глобальном масштабе и расши-
рять свой бизнес онлайн. Однако с ростом 
объемов онлайн-торговли возникают и про-
блемы с подделкой и нарушением прав на то-
варные знаки.

Права на товарные знаки играют важ-
ную роль в электронной коммерции, по-
скольку они помогают компаниям защитить 
свои бренды и установить свою уникаль-
ность в онлайн-среде. Вот несколько ключе-
вых аспектов значения прав на товарные зна-
ки в электронной коммерции:

1. Существует большое количество про-
давцов и маркетплейсов, на которых товары 
продаются под разными брендами. Права на 
товарные знаки позволяют компаниям защи-
тить свои бренды от подделок и контрафакта. 
Это важно для поддержания доверия покупа-
телей и сохранения репутации компании.

2. Существует огромное количество 
продуктов и конкуренция между продавца-
ми очень высока. Регистрация товарного зна-
ка позволяет компании отличить свою про-
дукцию от конкурентов и установить свою 
уникальность в глазах потребителей. Это 
способствует привлечению внимания поку-
пателей и развивает лояльность к бренду.
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3. Отзывы и рейтинги играют важную 
роль в принятии решения о покупке про-
дукта. Права на товарный знак позволяют 
компаниям контролировать использование 
своего бренда другими продавцами и предот-
вращать негативные отзывы или подделку 
товаров под их брендом. Это помогает под-
держивать положительную онлайн-репута-
цию и доверие покупателей.

4. Часто возникают ситуации, когда ком-
пании используют схожие до степени смеше-
ния товарные знаки. Регистрация прав на то-
варный знак позволяет компании защитить 
себя от такого использования и предотвра-
тить путаницу у потребителей. Это особенно 
важно при размещении объявлений, исполь-
зовании мета-тегов и других средств онлайн-
продвижения.

5. Компании имеют возможность опе-
рировать на международном уровне и при-
влекать клиентов со всего мира. Регистрация 
товарного знака в разных странах позволяет 
компаниям защитить свои права на исполь-
зование бренда и развивать свой бизнес за 
пределами отечественного рынка.

Успешное использование и защита прав 
на товарные знаки в электронной коммерции 
играют важную роль в создании доверия, 
привлечении клиентов и развитии бренда 
компании. Это помогает достичь конкурент-
ных преимуществ и долгосрочного успеха в 
онлайн-среде.

II. Технологии искусственного интеллек-
та и их применение на платформах электрон-
ной коммерции

1. Основные виды технологий искус-
ственного интеллекта, используемых на 
платформах электронной коммерции

а) Машинное обучение – подраздел ис-
кусственного интеллекта, который позволя-
ет программам и системам «обучаться» на ос-
нове опыта и данных, без явного программи-
рования [20, с. 101120]. В контексте электрон-
ной коммерции машинное обучение может 
быть использовано, например, для анализа 
поведения покупателей, определения пред-
почтений и рекомендации товаров или услуг.

б) Обработка естественного языка 
(Natural Language Processing, NLP) – область 
искусственного интеллекта, позволяющая 
компьютерам взаимодействовать и обраба-
тывать естественный язык: текстовые дан-
ные, комментарии или отзывы покупателей. 
NLP может использоваться на платформах 
электронной коммерции для анализа отзы-
вов или комментариев, а также для обработ-
ки запросов и предоставления информации 
покупателям [10, с. 9–13].

в) Компьютерное зрение – технология, 
при помощи которой распознается и анали-
зируется визуальная информация, включая 
изображения или видео. На платформах элек-
тронной коммерции компьютерное зрение 
может использоваться, например, для опреде-
ления и классификации товаров на основе их 
внешнего вида или дизайна [2, с. 20–25].

г) Рекомендательные системы – техно-
логии, которые анализируют данные о пове-
дении покупателей и используют их для ре-
комендации товаров или услуг, потенциаль-
но интересных для конкретного пользова-
теля. Рекомендательные системы помогают 
предсказывать предпочтения покупателей и 
улучшают персонализацию предложений на 
платформах электронной коммерции.

2. Преимущества и риски применения ис-
кусственного интеллекта в контексте нару-
шения прав на товарные знаки

Применение искусственного интеллек-
та на платформах электронной коммерции 
может быть полезным в предотвращении и 
обнаружении нарушений прав на товарные 
знаки [12, с. 170–176]. 

К преимуществам относятся: 
a) более эффективное обнаружение на-

рушений: искусственный интеллект может 
обрабатывать большие объемы данных в ре-
жиме реального времени и автоматически 
выявлять нарушения прав на товарные зна-
ки, что позволяет оперативно реагировать 
на них;

b) улучшенная точность: технологии ис-
кусственного интеллекта, такие как машин-
ное обучение и компьютерное зрение, могут 
быть обучены распознавать характеристики 
товарного знака и выявлять его незаконное 
использование с высокой точностью;

c) систематичность: использование ис-
кусственного интеллекта позволяет создать 
систему мониторинга и обнаружения нару-
шений, которая может работать автономно 
и постоянно контролировать электронную 
коммерцию.

Обозначим и некоторые риски, среди ко-
торых:

a) иногда технологии искусственного 
интеллекта могут неправильно интерпрети-
ровать или классифицировать данные, что 
может привести к ложным срабатываниям, 
то есть к ошибочному определению наруше-
ния товарного знака;

b) технические ограничения: техноло-
гии искусственного интеллекта могут быть 
ограничены в своей способности распозна-
вать новые или нестандартные товарные зна-
ки, что может затруднить их эффективное 
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применение в контексте электронной ком-
мерции;

c) хотя искусственный интеллект может 
сделать множество операций, ему все же мо-
жет не хватать важной человеческой экспер-
тизы и контекстного понимания, что может 
повлиять на точность выявления или реаги-
рования на нарушения [14, с. 94–98]. 

3. Примеры использования технологий 
искусственного интеллекта для обнаруже-
ния и предотвращения нарушений прав на 
товарные знаки на платформах электронной 
коммерции

Используя компьютерное зрение и ма-
шинное обучение, искусственный интел-
лект может помочь автоматически распозна-
вать поддельные товары на основе характе-
ристик товарного знака и других факторов 
[8, с. 99–103].

Системы искусственного интеллекта 
могут проводить постоянный мониторинг 
электронных площадок и интернет-магази-
нов для выявления нарушений прав на товар-
ные знаки и своевременного реагирования 
на них [4, с. 132–141].

Искусственный интеллект может ис-
пользоваться для анализа отзывов и коммен-
тариев покупателей, чтобы выявлять и бло-
кировать негативные или оскорбительные 
выражения, связанные с товарными знаками 
[3, с. 526–530].

Используя данные о предпочтениях по-
купателей и алгоритмы машинного обуче-
ния, искусственный интеллект может пред-
лагать персонализированные рекомендации 
товаров или услуг, при этом учитывая права 
на товарные знаки и предотвращая наруше-
ния [1, с. 72–76].

Технологии искусственного интеллек-
та предоставляют множество возможностей 
для обнаружения и предотвращения нару-
шений прав на товарные знаки на платфор-
мах электронной коммерции. Однако их при-
менение также сопряжено с определенными 
рисками и ограничениями, поэтому важно 
балансировать преимущества и риски и раз-
рабатывать подходящие стратегии для эф-
фективного применения этих технологий.

III. Новые вызовы и риски нарушения 
прав на товарные знаки при использовании 
технологий искусственного интеллекта на 
платформах электронной коммерции

1. Распространение поддельных товаров 
и нарушение прав на товарные знаки

Использование технологий искусствен-
ного интеллекта на платформах электронной 
коммерции может способствовать распро-
странению поддельных товаров и наруше-

нию прав на товарные знаки [9, с. 27–40]. Это 
связано с тем, что искусственный интеллект 
может быть использован для создания и рас-
пространения контента, включая изображе-
ния или описания товаров, которые могут 
быть визуально схожими или подделками 
известных товарных знаков.

Проблема заключается в том, что ис-
кусственный интеллект может эффективно 
создавать высококачественные подделки, 
которые трудно отличить от оригинальных 
продуктов [11, с. 94–99]. Это создает слож-
ности для потенциальных покупателей, ко-
торые могут быть обмануты и приобрести 
поддельный товар, а также для владельцев 
товарных знаков, которые сталкиваются с 
ущербом своей репутации и потерей доходов 
[15, с. 290–308].

2. Автоматическое создание и распро-
странение контента, нарушающего права на 
товарные знаки

Технологии искусственного интеллекта, 
такие как NLP и компьютерное зрение, по-
зволяют автоматически создавать и распро-
странять контент, который может нарушать 
права на товарные знаки [16]. Например, это 
может быть включение товарных знаков дру-
гих компаний в описания товаров или ис-
пользование их в графическом материале без 
разрешения владельцев.

Такое использование может привести 
к путанице у потребителей и нанести ущерб 
заинтересованным компаниям. Более того, 
автоматический характер создания и распро-
странения контента обеспечивает его мас-
совость и быстроту, что увеличивает вероят-
ность нарушения прав на товарные знаки.

3. Сложности обнаружения и пресечения 
нарушений прав на товарные знаки с приме-
нением технологий искусственного интел-
лекта

Технологии искусственного интеллекта 
могут создавать сложности в обнаружении 
и пресечении нарушений прав на товарные 
знаки. Автоматическое создание и распро-
странение контента с использованием искус-
ственного интеллекта может быть сложно 
отследить вручную, особенно при большом 
объеме данных, которые обрабатываются на 
электронных платформах.

Для эффективной борьбы с наруше-
ниями прав на товарные знаки необходимо 
разработать и внедрить новые алгоритмы и 
инструменты, которые способны автомати-
чески обнаруживать и предотвращать по-
добные нарушения [2, с. 69–75]. Это может 
включать в себя разработку систем монито-
ринга, которые используют искусственный 
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интеллект для анализа контента и идентифи-
кации возможных нарушений.

Также важно сотрудничество между 
платформами электронной коммерции и пра-
вообладателями товарных знаков для эффек-
тивного обмена информацией и своевременно-
го реагирования на нарушения. Это улучшит 
процесс обнаружения и пресечения наруше-
ний прав на товарные знаки при использова-
нии технологий искусственного интеллекта на 
платформах электронной коммерции.

IV. Возможные решения и рекомендации 
для улучшения защиты прав на товарные зна-
ки на платформах электронной коммерции 
при использовании технологий искусственно-
го интеллекта

Для улучшения защиты прав на то-
варные знаки на платформах электронной 
коммерции при использовании технологий 
искусственного интеллекта можно рассмо-
треть следующие решения и рекомендации.

1. Разработка и реализация специализи-
рованных алгоритмов и моделей искусствен-
ного интеллекта, способных автоматически 
распознавать и анализировать нарушения 
прав на товарные знаки. Это может включать 
использование алгоритмов машинного обуче-
ния, нейронных сетей и компьютерного зре-
ния для распознавания подделок и нарушений.

2. Сотрудничество платформ электрон-
ной коммерции с правообладателями товар-
ных знаков для обмена информацией о сво-
их правах и нарушениях. Предоставление 
правообладателям возможности загружать 
информацию о своих товарных знаках в базу 
данных платформы и получение информации 
о подозрительных объявлениях и продуктах 
на основе анализа данных искусственного 
интеллекта.

3. Создание системы управления обрат-
ной связью, позволяющей правообладателям 
быстро и эффективно сообщать о наруше-
ниях и запросить удаление поддельных то-
варов. Такая система должна быть простой и 
удобной в использовании, чтобы максималь-
но ускорить процесс реагирования наруши-
телей.

4. Внедрение технологий блокчейна для 
создания прозрачной и надежной системы 
регистрации и проверки товарных знаков. 
Блокчейн может использоваться для соз-
дания нередактируемой записи о правооб-
ладателях и их товарных знаках, позволяя 
установить подлинность и историю каждого 
товарного знака.

5. Разработка и внедрение системы ав-
томатического удаления подозрительных 
или нарушающих право на товарные знаки 

объявлений и продуктов на основе алгорит-
мов искусственного интеллекта. Это может 
включать автоматическое сопоставление 
товарных знаков с базами данных правооб-
ладателей и удаление объявлений, нарушаю-
щих права на товарные знаки.

6. Обучение искусственного интеллек-
та на большем объеме данных, связанных с 
правами на товарные знаки, чтобы улучшить 
его способности в распознавании и анализе 
нарушений. Это может включать обучение 
моделей на различных типах товарных зна-
ков и их вариациях, а также использование 
данных о нарушениях с разных платформ 
электронной коммерции.

В целом, сочетание технологий искус-
ственного интеллекта с использованием спе-
циализированных алгоритмов, баз данных и 
сотрудничества с правообладателями может 
сильно улучшить защиту прав на товарные 
знаки на платформах электронной коммер-
ции. Однако это требует совместных усилий 
всех заинтересованных сторон и непрерыв-
ного развития технологий искусственно-
го интеллекта. Развитие и использование 
технологий искусственного интеллекта в 
электронной коммерции представляет ряд 
вызовов в области защиты прав на товарные 
знаки. Но при соответствующих мероприя-
тиях и сотрудничестве можно наладить сба-
лансированную и эффективную систему за-
щиты прав на товарные знаки на платформах 
электронной коммерции.

Выводы
В данной статье был проведен анализ 

проблем, возникающих в контексте защиты 
прав на товарные знаки на платформах элек-
тронной коммерции при использовании тех-
нологий искусственного интеллекта.

В современном мире электронная ком-
мерция является незаменимым инструмен-
том для продажи товаров и услуг. Однако с 
ростом популярности платформ электронной 
коммерции возникают проблемы в области 
защиты прав на товарные знаки. Подделки 
и нарушение авторских прав становятся все 
более распространенными явлениями, кото-
рые могут нанести серьезный ущерб право-
обладателям.

Технологии искусственного интеллекта 
представляют собой потенциально мощный 
инструмент для борьбы с такими нарушени-
ями. Алгоритмы машинного обучения и ней-
ронные сети могут быть использованы для 
автоматического распознавания и анализа 
нарушений прав на товарные знаки, что по-
могает ускорить процесс выявления и удале-
ния подделок.
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В ходе анализа было выявлено и не-
сколько проблем, с которыми сталкивают-
ся платформы электронной коммерции при 
применении искусственного интеллекта для 
защиты прав на товарные знаки. Одна из 
главных проблем заключается в том, что ал-
горитмы искусственного интеллекта могут 
быть обмануты или обойдены подделкой то-
варного знака. Это означает, что при разра-
ботке и реализации алгоритмов необходимо 
учитывать разнообразие методов, которые 
могут быть использованы нарушителями.

Еще одной проблемой является слож-
ность сбора достоверной информации о то-
варных знаках и их правообладателях. Часто 
информация о товарных знаках разрознена и 
недоступна для платформ электронной ком-
мерции. Это затрудняет процесс проверки 
товарных знаков и выявления нарушений.

Предложенные рекомендации по улуч-
шению защиты прав на товарные знаки на 
платформах электронной коммерции вклю-
чают в себя разработку и реализацию специ-
ализированных алгоритмов и моделей искус-
ственного интеллекта, сотрудничество с пра-
вообладателями, создание системы управле-
ния обратной связью, внедрение технологий 
блокчейна и обучение персонала платформ по 
правилам защиты прав на товарные знаки.

В целом, проведенный анализ показал, 
что применение технологий искусственного 
интеллекта в защите прав на товарные знаки 
на платформах электронной коммерции яв-
ляется перспективным и эффективным на-
правлением. Вместе с тем, необходимо учи-
тывать некоторые проблемы и рекомендации 
для обеспечения наиболее эффективной за-
щиты правообладателей.
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АННОТАЦИЯ В статье рассматривается вопрос о правовой природе и регули-
ровании правоотношений, возникающих в сфере налогообло-
жения физических и юридических лиц. Констатируется, что 
складывающиеся в этой области правоотношения полностью 
отвечают всем признакам публично-правовых отношений. По 
своей природе они являются административными правоотно-
шениями. Показано, что Конституция Российской Федерации 
закрепляет принцип законности налогового регулирования, а 
приведенные правовые позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации однозначно свидетельствуют о требовании 
правовой определенности, предъявляемом к налоговому зако-
нодательству. Отмечено, что в соответствии с Конституцией и 
правовыми позициями Конституционного Суда, налоговые от-
ношения основаны на принципе законности и взиматься мо-
гут только установленные законом налоги. В законодательстве 
должны четко указываться подлежащие налогообложению де-
нежные поступления, размер и порядок уплаты налога. По этой 
причине не должна допускаться квалификация поступлений по 
усмотрению налогового органа, в задачи которого входит дей-
ствовать строго на основании налогового законодательства. В 
силу административной природы налоговых правоотношений 
критикуется закрепленная нормами административно-процес-
суального и арбитражного процессуального законодательства 
возможность заключения мирового соглашения сторонами на-
логового спора.
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ABSTRACT The article examines the issue of the legal nature and regulation 
of legal relations arising in the field of taxation of individuals and 
legal entities. It is stated that the legal relations emerging in the 
field of taxation of individuals and legal entities fully meet all the 
characteristics of public legal relations. By their nature they are 
administrative legal relations. It is shown that the Constitution of 
the Russian Federation enshrines the principle of legality of tax 
regulation, and the given legal positions of the Constitutional Court 
of the Russian Federation clearly indicate the requirement of legal 
certainty for tax legislation. It is noted that in accordance with the 
Constitution and the legal positions of the Constitutional Court 
of the Russian Federation, tax relations are based on the principle 
of legality and only taxes established by law can be levied. The 
legislation must clearly indicate the cash receipts subject to taxation, 
the amount and procedure for paying the tax. For this reason, the 
classification of receipts should not be allowed at the discretion of 
the tax authority, whose task is to act strictly on the basis of tax law. 
Due to the administrative nature of tax legal relations, the possibility 
of concluding a settlement agreement between the parties to a tax 
dispute, enshrined in the norms of administrative procedural and 
arbitration procedural legislation is criticized.
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Все правоотношения, складывающиеся 
в сфере гражданской юрисдикции, подразде-
ляются на частно-правовые и публично-пра-
вовые. Соответственно этому, по-разному 
осуществляется защита гражданских прав, 
свобод и законных интересов, реализуемых 
в рамках этих правоотношений.

Частно-правовые отношения основаны 
на юридическом равенстве участвующих в 
них субъектов. Это прямо закреплено за-

коном. Так, в ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) закреплено, 
что гражданское законодательство регули-
рует отношения, основанные на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоя-
тельности участников. В ч. 3 этой же статьи 
указано, что к имущественным отношениям, 
основанным на административном или ином 
властном подчинении одной стороны другой, 
в том числе к налоговым и другим финан-
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1 О некоторых вопросах применения судами Ко-
декса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 сент. 2016 г. № 36 
(ред. от 17 дек. 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

совым и административным отношениям, 
гражданское законодательство не применя-
ется, если иное не установлено законом.

Критерий равенства правовых статусов 
участников гражданских правоотношений 
закреплен также в ст. 124 ГК РФ, в которой 
сказано, что Российская Федерация, ее субъ-
екты и муниципальные образования уча-
ствуют в гражданских правоотношениях, 
выступая на равных началах с иными участ-
никами этих отношений. К ним применяют-
ся нормы, регулирующие участие юридиче-
ских лиц в гражданских правоотношениях.

Понятие и признаки публично-право-
вого отношения в законодательстве не даны. 
Однако их можно вывести «от обратного», 
как это сделал Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, указав в своей правовой 
позиции, что публичные правоотношения 
не основаны на равенстве и автономии воли 
участвующих в них субъектов, при этом «…
один из участников правоотношений реали-
зует административные и иные публично-
властные полномочия по исполнению и при-
менению законов и подзаконных актов по от-
ношению к другому участнику»1.

Публично-правовые отношения тоже 
неоднородны. Их можно дифференцировать 
на две группы: административные право-
отношения и иные публично-правовые от-
ношения. Этого подхода всегда придержи-
валось процессуальное законодательство. 
Раздел 3 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации (АПК РФ) так 
и называется «Производство в арбитражном 
суде первой инстанции по делам, возникаю-
щим из административных и иных публич-
ных правоотношений». 

Административные правоотношения – 
это публичные правоотношения, предмет 
которых связан непосредственно с функци-
ей организации и реализации мер государ-
ственного управления. Можно согласиться 
с мнением, что административные правоот-
ношения – это организационные правоот-
ношения [3, с. 53–57]. Как справедливо от-
мечает П. П. Серков, «административные от-
ношения опосредуют управленческие акты» 
[8, с. 49–64].

Иные публично-правовые отношения – 
это отношения, в которых одной из сторон 
является представитель публичной власти, 

реализующий по отношению к противо-
положной стороне этого правоотношения 
властные полномочия, связанные с обеспече-
нием деятельности общества и государства.

В целом, любые «вертикальные», пу-
блично-правовые отношения основаны на 
императивном методе регулирования и пред-
полагают подчинение одной стороны право-
отношения другой стороне. Органы государ-
ственной власти и должностные лица, уча-
ствующие в этих отношениях, действуют от 
имени и в интересах государства. Это уста-
новлено в ст. 125 ГК РФ: от имени Российской 
Федерации и субъектов Российской Федера-
ции приобретают и осуществляют граждан-
ские права органы государственной власти 
в рамках их компетенции; а от имени муни-
ципальных образований действуют органы 
местного самоуправления.

Есть мнение, что органы публичной вла-
сти и должностные лица в рамках админи-
стративных правоотношений не являются 
«собственниками» власти, что они связаны 
с государством отдельными, служебными 
отношениями и выступают лишь «носителя-
ми» государственно-властных полномочий 
[7, с. 14–24]. С этим трудно спорить. Но это 
обстоятельство не влияет на характер само-
го публичного правоотношения и процессу-
альную специфику рассмотрения публично-
правовых дел.

Правоотношения, складывающиеся 
в области налогообложения физических и 
юридических лиц, полностью отвечают всем 
признакам публично-правовых отношений. 
По своей природе они являются администра-
тивными правоотношениями.

Конституция Российской Федерации 
закрепляет обязанность каждого платить 
только законно установленные налоги и 
сборы (ст. 57). Федеральные налоги и сборы 
находятся в ведении Российской Федера-
ции (пункт «з» статьи 71); система налогов, 
взимаемых в федеральный бюджет, и общие 
принципы налогообложения и сборов в Рос-
сийской Федерации устанавливаются феде-
ральным законом (ч. 3 статьи 75 Конститу-
ции РФ).

Следовательно, налоговые правоотно-
шения основаны на принципе законности. 

При этом, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации, осуществляя 
правовое регулирование в налоговой сфере, 
законодатель обязан исходить из того, что в 
силу Конституции Российской Федерации 
права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и приме-
нение законов (статья 18), то есть налогоо-
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2 Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 33-П по 
делу о проверке конституционности положений ста-
тьи 2131 Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина В. Н. Кононова // СПС 
«Консультант Плюс».

3 Конституционно-правовая защита предприни-
мательства: актуальные аспекты (на основе решений 
Конституционного Суда Российской Федерации 2018 – 
2020 годов) : информация // СПС «КонсультантПлюс».

бложение не должно быть несоразмерным, 
с тем, чтобы реализация гражданами своих 
конституционных прав не оказалась парали-
зованной. Законодатель должен неукосни-
тельно соблюдать принципы равенства пе-
ред законом и судом и пропорциональности 
(часть 1 статьи 19, часть 3 статьи 55 Конститу-
ции РФ), которыми ограничиваются пределы 
законодательного усмотрения при установ-
лении, введении и взимании налогов2.

Это не означает, однако, что налоговые 
правоотношения предполагают хотя бы ус-
ловное равноправие их участников. Консти-
туционный Суд устанавливает принципы 
принятия законов в области налогообложе-
ния, но, будучи принятым и вступившим в 
силу, закон приобретает свойства общеобя-
зательности и императивности. В этой связи 
странно выглядит призыв ввести систему по-
ощрений и стимулов в сферу налоговых отно-
шений на смену принуждения [10, с. 63–69].

Согласно правовым позициям Консти-
туционного Суда Российской Федерации на-
логообложение всегда является ограничени-
ем конституционного права собственности. 
В силу этого оно должно быть соразмерно 
конституционно значимым целям; уплачи-
ваться должны только законно установлен-
ные налоги; под установлением налога сле-
дует понимать прямое определение в законе 
объекта налогообложения, налоговой базы 
и других существенных элементов налога, 
при этом каждый из элементов должен быть 
установлен надлежащим образом; установ-
ление элементов налога в подзаконных актах 
недопустимо3.

Тем самым, отсутствие в законе пря-
мого указания на объект налогообложения, 
существенные элементы налога, порядок 
его взимания противоречат конституцион-
но-правовым требованиям к правовому ре-
гулированию налогообложения граждан и 
организаций в Российской Федерации, кото-
рое должно отвечать требованию правовой 
определенности. В литературе правильно от-
мечают, что нормативно не закрепленные от-
дельные аспекты налогообложения, многие 

из которых также не изложены в постанов-
лениях Пленума либо в Обзорах судебной 
практики Верховного Суда РФ, влекут за со-
бой нарушение прав и законных интересов 
кредиторов, отсутствие единообразия судеб-
ной практики [9, с. 1034–1055].

Конституционный Суд также указал, 
что формальная определенность налоговых 
норм предполагает их достаточную точность, 
чем обеспечивается их правильное понима-
ние и применение4. 

Как неоднократно указывал Конституци-
онный Суд Российской Федерации, расплыв-
чатость налоговой нормы может привести к не 
согласующемуся с конституционным принци-
пом правового государства произвольному и 
дискриминационному ее применению государ-
ственными органами и должностными лицами 
в их отношениях с налогоплательщиками5.

Таким образом, согласно Конституции 
Российской Федерации и правовым позици-
ям Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, граждане и организации обязаны 
платить только прямо установленные зако-
ном налоги, регулирование вопросов, свя-
занных с налогообложением, в подзаконных 
актах является недопустимым, налогообло-
жение граждан и организаций должно быть 
соразмерным конституционно значимым це-
лям, в том числе связанным с оптимальным 
регулированием экономических отношений, 
стимулированием свободной рыночной эко-
номики, основанной на принципах самоорга-
низации хозяйственной деятельности пред-
принимателей как важных ее субъектов, а 
также надлежащих гарантий стабильности, 
предсказуемости, надежности гражданско-
го оборота. Принципы пропорциональности, 
равенства субъектов перед законом и судом 
являются основополагающими в правовом 
регулировании налогообложения.

Вместе с тем, регулирование налогоо-

4 Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 мая 2013 г. № 11-П по делу 
о проверке конституционности пункта 1 статьи 333.40 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой общества с ограниченной ответственностью 
«Встреча» // СПС «КонсультантПлюс».

5 Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от октября 1997 г. № 13-П // СПС «Кон-
сультантПлюс»; Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 28 марта 2000 г. № 5-П // Там 
же ; Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 30 января 2001 г. № 2-П // Там же ; 
Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 12 июля 2006 г. № 266-О // Там же ; Опреде-
ление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 2 ноября 2006 г. № 444-О // Там же ; Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ян-
варя 2008 г. № 294-О-П // Там же.
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бложения в Российской Федерации осущест-
вляется императивным порядком и только на 
основании закона. В этой связи встает вопрос 
о применимости в налоговых спорах инсти-
тута внесудебного и судебного примирения.

Прежде всего, в дореволюционном за-
конодательстве содержался прямой запрет 
на совершение мировых сделок даже в так 
называемых «делах казны». Под «делами 
казны» понимались споры, переданные в 
гражданский суд, одной стороной которых 
выступал орган государственной власти, 
но действующий не как носитель властных 
полномочий, а как хозяйствующий субъект 
(участник гражданских правоотношений). 
Об этом свидетельствует Е. В. Васьковский 
[2, с. 133–136].

Процессуалисты советского периода, 
комментируя положения Гражданского про-
цессуального кодекса РСФСР 1964 г., тоже 
указывали, что «наличие не гражданского, а 
административных правоотношений исклю-
чает возможность мировой сделки» [6, с. 304].

Выдающийся теоретик права А. С.  Алек-
сеев писал, что публичные права не подлежат 
произвольному распоряжению со стороны 
отдельных лиц, а могут быть видоизменены 
лишь волею самого общественного союза. 
Кроме этого, являясь носителями публичных 
прав, частные лица не могут пользоваться ими 
по своему усмотрению, а обязаны осущест-
влять их сообразно воле союза [1, с. 4].

В настоящее время налоговые споры 
рассматриваются в рамках двух самостоя-
тельных процессуальных форм защиты: ад-
министративного судопроизводства и произ-
водства по делам, возникающим из админи-
стративных и иных публичных правоотно-
шений, в арбитражном судопроизводстве. 

Глава 32 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации 
(КАС РФ) не содержит специальных норм, 
посвященных примирению сторон налого-
вого спора. Соответственно, на них распро-
страняются общие правила, закрепленные в 
ст. 137 КАС РФ. В ней сказано, во-первых, что 
примирение сторон может касаться только 
их прав и обязанностей как субъектов спор-
ных публичных правоотношений и возмож-
но в случае допустимости взаимных уступок 
сторон.

Однако, как уже было сказано, спец-
ифика публичного права такова, что оно рас-
пространяется на неограниченный круг лиц, 
которые должны реализовывать его единоо-
бразно и в том виде, в каком это требует закон. 
Поэтому неясно, как публичное право может 
касаться только конкретных, отдельных лиц.

Далее, в п. 1.1 ст. 137 КАС РФ закрепле-

но, что примирение сторон осуществляется 
на основе принципов добровольности, со-
трудничества, равноправия и конфиденци-
альности. Но в публично-правовой сфере 
налогообложения ни добровольности, ни со-
трудничеству, ни равноправию, ни тем более 
конфиденциальности нет места. 

Наконец, принципиальные возраже-
ния вызывает указание на то, что допуска-
ется включение в соглашение о примирении 
сторон положений, которые связаны с заяв-
ленными требованиями, но не были предме-
том судебного разбирательства (ч. 10 ст. 137 
КАС РФ). Представляется, что включение 
нормы, устанавливающей возможность за-
ключения мирового соглашения сторонами 
публично-правового конфликта, в процессу-
альное законодательство продиктовано тем, 
что указанное распорядительное действие 
будет совершаться под контролем суда. Но 
если требования не были предметом судеб-
ного рассмотрения, суд не мог изучить все 
обстоятельства дела и, как следствие, не мо-
жет гарантировать, что мировое соглашение 
в части указанных требований не нарушают 
закон и права других лиц.

Поскольку в основе любого мирового со-
глашения лежит гражданско-правовая сдел-
ка, оно не может быть заключено сторонами 
публично-правового конфликта уже в силу 
ч. 3 ст. 2 ГК РФ, где закреплено, что к отноше-
ниям, основанным на властном подчинении 
одной стороны другой, гражданское законо-
дательство не применяется – причем нало-
говые и иные финансовые отношения специ-
ально названы законодателем в качестве от-
ношений такого рода [4, с. 64–71]. 

Судебная практика также исходит из 
того, что мировое соглашение есть граж-
данско-правовая сделка. Например, в по-
становлении Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда сказано, что «мировое 
соглашение представляет собой соглаше-
ние сторон, то есть сделку, вследствие чего 
к этому соглашению, являющемуся одним 
из средств защиты субъективных прав, по-
мимо норм процессуального права, подлежат 
применению нормы гражданского права о 
договорах, в том числе правила о свободе до-
говора»6.

Публично-правовые споры в сфере осу-

6 Постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 15 декабря 2022 г. № 18АП-
17187/2022 по делу № А34-14973/2021. URL: https://
sudact.ru/arbitral/doc/iEA4ZMGQTE1w/ (дата обра-
щения: 19.08.2023).
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ществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности также допу-
скают урегулирование в форме заключения 
сторонами мирового соглашения. Это прямо 
закреплено в ст. 190 АПК РФ.

Налоговые органы широко используют 
это право. Так, в Письме ФНС России от 2 ок-
тября 2013 г. № СА-4-7/17648 «О практике за-
ключения мировых соглашений налоговыми 
органами с налогоплательщиками в судах» 
сказано, что по налоговым спорам имеется 
судебная арбитражная практика утвержде-
ния судом мировых соглашений между на-
логоплательщиком и налоговыми органами 
и ФНС России поручает при наличии основа-
ний, предусмотренных АПК РФ, учитывать в 
работе данную судебную практику. В то же 
время в данном письме подчёркивается: «Ми-
ровое соглашение не может нарушать права 
и законные интересы других лиц и противо-
речить закону».

Выше было сказано, что, в соответствии 
с Конституцией и правовыми позициями 
Конституционного Суда РФ, налоговые от-
ношения основаны на принципе законности 
и взиматься могут только установленные 
законом налоги. В законодательстве долж-
ны четко указываться подлежащие налого-
обложению денежные поступления, размер 
и порядок уплаты налога. По этой причине 
не допускается квалификация поступлений 
по усмотрению налогового органа, в задачи 
которого входит действовать строго на осно-
вании налогового законодательства. Однако, 
этому противоречит судебная практика. 

Так, Постановлением Президиума Выс-

шего арбитражного суда РФ было утвержде-
но мировое соглашение, заключенное нало-
гоплательщиком и налоговым органом, текст 
которого, среди прочего, закрепляет: «Обще-
ство признает правомерной позицию инспек-
ции о том, что для целей налогообложения по-
ступающие от партнеров общества в програм-
ме «Малина» (компаний) платежи – суммы 
перечисленных обществу предоплат за поощ-
рительные товары, являются оплатой обще-
ству оказанных компаниям маркетинговых 
услуг, направленных на привлечение и удер-
жание потребителей, и подлежат обложению 
налогом на прибыль в момент ежемесячного 
подписания соответствующего отчета агента 
(акта)»7. Еще раз подчеркнем, что уплата на-
лога – это обязанность налогоплательщика, 
чье согласие на это не требуется.

Таким образом, представляется, что за-
ключение мирового соглашения в делах пу-
блично-правового характера должно быть 
исключено из перечня процессуальных прав 
[5, с. 52–58]. Мировые соглашения в налого-
вых спорах создают юридически равные воз-
можности для субъектов, состоящих в отно-
шениях власти и подчинения. Это противо-
речит всей логике законодательного регули-
рования в области налогообложения. В силу 
этого, рассмотрение судами общей юрисдик-
ции и арбитражными судами споров, воз-
никающих из налоговых правоотношений, 
должно исключать возможность заключения 
мировых соглашений.

7 Постановление Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда от 26 июня 2012 г. № 16370/11 // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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АННОТАЦИЯ Большое значение для совершенствования правовых норм, ре-
гулирующих ответственность за преступления, посягающие на 
порядок исполнения судебных решений, имеет изучение за-
рубежного опыта. Такое изучение не только дает возможность 
осуществить оценку состояния национального уголовного за-
конодательства, но и определить перспективы для его развития. 
Известно, что уголовные законодательства государств, ранее 
входивших в состав СССР, обладают рядом объединяющих и 
сближающих их черт и особенностей, проявляющихся в фор-
мулировании общих положений и принципов уголовного права, 
законодательной регламентации основных институтов, исполь-
зовании технико-юридических приемов формулирования норм 
и т.п. Не является исключением в этом отношении практика 
установления уголовной ответственности за преступление, ко-
торое в большинстве стран СНГ и Балтии квалифицируется как 
неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебно-
го акта. В статье изложены результаты сравнительно-правового 
исследования уголовного законодательства стран СНГ и Балтии 
об ответственности за неисполнение судебного решения. Сде-
лан вывод об имеющихся содержательных и технико-юридиче-
ских различиях между законодательством стран СНГ и Балтии в 
части конструирования уголовно-правовых запретов, охраняю-
щих порядок исполнения судебных актов. Как представляется, 
выявление и описание данных отличий может способствовать 
получению новых знаний о механизме законодательной регла-
ментации института уголовной ответственности за совершение 
преступлений против правосудия в целом и за неисполнение 
судебных актов в частности, а также выработке оптимальных 
законодательных моделей в этой сфере уголовно-правового ре-
гулирования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Преступления против правосудия; неисполнение приговора 
суда; неисполнение решения суда или иного судебного акта; 
уголовная ответственность; уголовное законодательство стран 
СНГ и Балтии; сравнительное правоведение.
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ABSTRACT The study of foreign experience is of great importance for improving 
the legal norms governing liability for crimes that infringe on the 
order of execution of court decisions. Such a study not only makes 
it possible to assess the state of national criminal legislation, but 
also to determine the prospects for its development. It is known that 
the criminal legislation of the states that were previously part of the 
USSR has a number of unifying and converging features and features, 
manifested in the formulation of general provisions and principles 
of criminal law, legislative regulation of the main institutions, the 
use of technical and legal methods of formulating norms, etc. The 
practice of establishing criminal liability for a crime is no exception 
in this regard, which in most CIS and Baltic countries is qualified 
as non-execution of a court verdict, court decision or other judicial 
act. The article presents the results of a comparative legal study of 
the criminal legislation of the CIS and Baltic countries on liability 
for non–enforcement of a court decision. The conclusion is made 
about the existing substantive and technical and legal differences 
between the legislation of the CIS and Baltic countries in terms of the 
construction of criminal law prohibitions protecting the procedure 
for the execution of judicial acts. It seems that the identification and 
description of these differences can contribute to obtaining new 
knowledge about the mechanism of legislative regulation of the 
institution of criminal liability for crimes against justice in general 
and for non-enforcement of judicial acts in particular, as well as the 
development of optimal legislative models in this area of criminal law 
regulation.
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Для более предметного сравнительно-
го изучения национальных законодательных 
систем теория права выделяет и оперирует 
такими категориями, как «правовая система» 
или «правовая семья». Несмотря на существу-
ющие споры относительно классификации 
правовых семей в общетеоретической литера-
туре [4, с. 282–284], в науке уголовного права 
практически единодушно выделяются четыре 
основные системы уголовного права как про-
явления правовых систем в целом: романо-
германская, англосаксонская, социалистиче-
ская и мусульманская [8, с. 452].

Известно, что уголовные законодатель-
ства государств, ранее входивших в состав 
СССР, обладают рядом объединяющих и 
сближающих их черт и особенностей, прояв-
ляющихся в формулировании общих положе-
ний и принципов уголовного права, законода-
тельной регламентации основных институтов, 
использовании технико-юридических при-
емов формулирования норм и т.п. Не являет-
ся исключением в этом отношении практика 
установления уголовной ответственности за 
преступление, которое в большинстве стран 
СНГ и Балтии квалифицируется как неиспол-
нение приговора суда, решения суда или ино-
го судебного акта. Можно назвать несколько 
общих признаков, которые обнаруживаются 
в уголовных законодательствах стран СНГ и 
Балтии при криминализации рассматривае-
мого преступления [10, с. 36–37].

Во-первых, также, как и в УК РФ, пре-
ступление в виде неисполнения приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта 
в Уголовных кодексах большинства стран 
СНГ и Балтии (Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, 
Грузии, Республики Молдова, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, Укра-
ины и др.) отнесено к группе общественно 
опасных деяний, посягающих на интересы 
правосудия.

Во-вторых, уголовные законы практи-
чески всех стран СНГ и Балтии криминали-
зировали две альтернативные формы нару-
шения установленного порядка исполнения 
судебных актов: а) неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта; 
б) воспрепятствование их исполнению. Речь 
идет об Уголовных кодексах России, Белару-
си, Армении, Казахстана, Узбекистана, Лат-
вии и др.

В-третьих, характеризуя юридическую 
природу преступления в виде неисполнения 
приговора суда, решения суда или иного су-
дебного акта, уголовные законодательства 
стран СНГ и Балтии признают его субъек-

том, как правило, должностное лицо, государ-
ственного служащего либо служащего ком-
мерческой или некоммерческой организации.

В-четвертых, рассматриваемое престу-
пление с точки зрения характера и степени 
его общественной опасности по терминоло-
гии российского уголовного законодательства 
относится к преступлениям небольшой или 
средней тяжести в абсолютном большинстве 
стран СНГ и Балтии.

Выявляя и оценивая то общее, что харак-
теризует законодательство стран СНГ и Бал-
тии в части криминализации общественно 
опасного деяния в виде неисполнения приго-
вора суда, решения суда или иного судебного 
акта, не следует игнорировать и те различия, 
в том числе принципиального характера, ко-
торые в нем (законодательстве) имеются и 
которые по-иному, чем  в Уголовном кодексе 
Российской Федерации, определяют юриди-
ческую природу рассматриваемого престу-
пления и условия привлечения к уголовной 
ответственности за его совершение. Как пред-
ставляется, выявление и описание данных 
отличий может способствовать получению 
новых знаний о механизме законодательной 
регламентации института уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений про-
тив правосудия в целом и за неисполнение 
судебных актов в частности, а также выработ-
ке оптимальных законодательных моделей в 
этой сфере уголовно-правового регулирова-
ния [11, с. 44–45].

В этом смысле хотелось бы обратить вни-
мание на Уголовный кодекс Украины, в кото-
ром, по сравнению с уголовным законодатель-
ством Российской Федерации и других стран 
СНГ и Балтии, объективные и субъективные 
признаки рассматриваемого преступления, а 
также сфера применения нормы, предусма-
тривающей ответственность за неисполнение 
судебных актов, очерчены с большей опре-
деленностью и полнотой. Прежде всего, ука-
жем, что в УК Украины уголовная ответствен-
ность за рассматриваемое преступление уста-
новлена в ст. 382, конструктивно состоящей 
из четырех частей и расположенной в разде-
ле ХVIII «Преступления против правосудия». 
В ст. 382 УК Украины определено, что: 
«1. Преднамеренное невыполнение приговора, 
решения, постановления, определения суда, 
которые вступили в законную силу, или пре-
пятствие их выполнению, – карается штра-
фом от пятисот до одной тысячи необлагаемых 
минимумов доходов граждан или лишением 
свободы сроком до трех лет. 

2. Те же действия, совершенные служеб-
ным лицом, – караются штрафом от семисот 
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пятидесяти до одной тысячи необлагаемых 
минимумов доходов граждан или лишением 
свободы сроком до пяти лет, с лишением пра-
ва занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью сро-
ком до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частью 
первой или второй этой статьи, совершенные 
служебным лицом, занимающим ответствен-
ное или особо ответственное положение, 
или лицом, ранее судимым за преступление, 
предусмотренное этой статьей, или если они 
причинили существенный вред охраняемым 
законом правам и свободам граждан, госу-
дарственным или общественным интересам 
или интересам юридических лиц, – караются 
лишением свободы на срок от трех до восьми 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью сроком до трех лет.

4. Преднамеренное невыполнение слу-
жебным лицом решения Европейского суда 
по правам человека, решение Конституци-
онного Суда Украины и умышленное невы-
полнение ею заключения Конституционного 
Суда Украины – карается лишением свобо-
ды на срок от трех до восьми лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью сро-
ком до трех лет».1

Сравнивая вышеприведенные законода-
тельные положения УК Украины с аналогич-
ным уголовно-правовым запретом, сформули-
рованным в ст. 315 УК РФ, необходимо отме-
тить, что украинский законодатель не называ-
ет в качестве условия наступления уголовной 
ответственности за рассматриваемое престу-
пление такое обстоятельство, как злостный 
характер неисполнения приговора, решения, 
определения или постановления суда.  По-
добный подход к конструированию состава 
неисполнения судебных актов наряду с УК 
Украины присущ также Уголовным кодексам 
Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, 
Беларуси и Узбекистана. Фактически для при-
влечения к уголовной ответственности за не-
исполнение судебных актов по уголовному 
законодательству названных государств до-
статочно установить один лишь факт отказа 
должностного лица от исполнения судебного 
решения или уклонения от его исполнения.  

Напротив, в российском уголовном законода-
тельстве, также, как и в уголовном законода-
тельстве Азербайджана, Казахстана и Таджи-
кистана, уголовно-наказуемым может быть 
признано как минимум неоднократное без-
действие должностного лица, которое носит 
характер злостного неисполнения судебного 
акта. Кроме того, необходимо иметь в виду, 
что в Уголовных кодексах ряда стран СНГ и 
Балтии (Армении, Молдовы, Украины, Эсто-
нии) при характеристике юридической при-
роды состава неисполнения приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта вме-
сто признака «злостное неисполнение» со-
держится указание на умышленный характер 
поведения виновного.

В УК Украины, в отличие от УК РФ, в 
целом более узко определен круг субъектов 
преступления в виде неисполнения судебно-
го решения, поскольку в соответствии с ч. 1 
ст. 382 УК Украины таковым выступает толь-
ко должностное лицо, в то время как субъ-
ектом рассматриваемого преступления по 
российскому уголовному законодательству 
наряду с представителем власти выступает 
также служащий государственного или му-
ниципального учреждения, коммерческой 
или иной организации [7, с. 60]. Однако при 
этом нельзя не обратить внимание на то, что 
по прямому указанию ст. 315 УК РФ субъек-
том неисполнения приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта может быть 
только представитель власти. Заметим, что 
в уголовных законодательствах ряда других 
стран СНГ и Балтии субъектом рассматрива-
емого преступления может быть также толь-
ко должностное лицо. На это прямо указыва-
ют, в частности, ст. 353 УК Армении [6, с. 89], 
ст. 423 УК Беларуси [9, с. 1007] и ст. 232 УК Ре-
спублики Узбекистан2. Отметим определен-
ное сходство с уголовным законодательством 
Российской Федерации в части определения 
круга субъектов состава неисполнения при-
говора суда, решения суда или иного судеб-
ного акта в уголовном законодательстве Тад-
жикистана. В частности, в соответствии со 
ст. 363 УК Республики Таджикистан [13, с. 
232] злостное неисполнение представителем 
власти, государственным служащим органа 
местного самоуправления, а также служащим 
государственного учреждения, коммерческой 
или иной организации вступивших в закон-

1 Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 г. 
№ 2341-III (с изм. и доп. по сост. на 28 марта 2024 г.). 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30418109&pos=44;-58#pos=44;-58 (дата обраще-
ния: 31.04.2024).

2 Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 
20 августа 2015 г. № ЗРУ-391. (введен в действие с 1 апр. 
1995 г. // Ведомости Верховного Совета Республики 
Узбекистан, 1995 г. № 1 (дата обращения: 07.12.2023).
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ную силу приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта, а равно воспрепятство-
вание их исполнению, наказывается штрафом 
в размере от двухсот до пятисот минимальных 
размеров заработной платы либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Говоря о должностном лице как субъек-
те преступления в виде неисполнения приго-
вора суда, решения суда или иного судебного 
акта, необходимо отметить, что в некоторых 
странах СНГ и Балтии его особенности учиты-
ваются законодателем при дифференциации 
уголовной ответственности. Речь идет о ее по-
вышении в зависимости от степени важности 
должности, занимаемой должностным лицом, 
отказавшимся или уклонившимся от исполне-
ния судебного акта. Этот механизм уголовно-
правовой охраны сферы исполнения судеб-
ных актов характерен для УК Украины, кото-
рый в ч. 2 ст. 382 устанавливает повышенную 
уголовную ответственность за неисполнение 
судебного решения должностным лицом, за-
нимающим ответственное или особо ответ-
ственное положение. В соответствии с приме-
чанием 2 к ст. 368 УК Украины, должностными 
лицами, занимающими ответственное поло-
жение, являются должностные лица, должно-
сти которых согласно ст. 25 Закона Украины 
«О государственной службе»3 отнесены к тре-
тьей, четвертой, пятой и шестой категориям, 
а также судьи, прокуроры, следователи, руко-
водители, заместители руководителей орга-
нов государственной власти и управления, ор-
ганов местного самоуправления, их структур-
ных подразделений и единиц. Должностными 
лицами, занимающими особо ответственное 
положение, являются лица, указанные в части 
первой статьи Закона Украины «О государ-
ственной службе», и лица, должности кото-
рых, согласно статье 25 этого Закона, отнесе-
ны к первой и второй категории [12, с. 16].

С точки зрения определения круга субъ-
ектов состава неисполнения приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта, пред-
ставляет интерес опыт формулирования одно-
именного запрета в уголовных законодатель-
ствах Азербайджана, Молдовы и Казахстана. 
В них, в отличие от УК РФ и уголовных зако-
нодательств ряда других стран СНГ и Балтии 
(например, Грузии, Беларуси, Узбекистана, 

Таджикистана), содержатся признаки основ-
ного и квалифицированного составов рассма-
триваемого преступления, причем субъектом 
первого выступает не являющееся должност-
ным лицо, обязанное исполнить судебное 
решение, а субъектом второго – лицо, наде-
ленное признаками специального субъекта 
(должностное лицо, государственный служа-
щий, служащий органа местного самоуправ-
ления, служащий государственного учрежде-
ния, коммерческой или иной организации). 
В подтверждение сказанному воспроизведем 
соответствующие законодательные фрагмен-
ты. Так, ст. 306 УК Азербайджанской Республи-
ки гласит: «1. Злостное неисполнение решения, 
приговора, определения или постановления 
суда, вступивших в законную силу, а равно вос-
препятствование их исполнению, – наказыва-
ются штрафом в размере от пятисот до одной 
тысячи минимальных размеров оплаты труда, 
либо общественными работами на срок от ста 
шестидесяти до двухсот часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на тот же срок, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные должност-
ным лицом, – наказываются штрафом в раз-
мере от одной до двух тысяч минимальных 
размеров оплаты труда, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок от одного года до трех 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого»4.

В соответствии с ч. 1 ст. 320 УК Респу-
блики Молдова, умышленное неисполнение, 
а равно уклонение от исполнения решения 
судебной инстанции наказывается штрафом в 
размере до трехсот условных единиц, или не-
оплачиваемым трудом в пользу общества на 
срок от ста пятидесяти до двухсот часов, или 
лишением свободы на срок до двух лет. Часть 2 
ст. 320 УК Молдовы, в свою очередь, определя-
ет, что умышленное неисполнение должност-
ным лицом решения судебной инстанции, а 
равно препятствование его исполнению на-
казывается штрафом в размере от двухсот 
пятидесяти до пятисот условных единиц или 
неоплачиваемым трудом в пользу общества 
[9, с. 59] на срок от ста восьмидесяти до двух-

3 О государственной службе : Закон Украи-
ны от 10 декабря 2015 г. № 889-VIII (с изм. и доп. по 
сост. на 6 сент. 2023 г.). URL: https://online.zakon.
kz/Document/?doc_id=36098550 (дата обращения: 
07.12.2023).

4 Уголовный кодекс Азербайджанской Респу-
блики (утв. Законом Азербайджанской Республики от 
30 дек. 1999 г. № 787-IQ) (с изм. и доп. по сост. на 30 дек. 
2023 г.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30420353 (дата обращения: 07.12.2023).
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сот сорока часов, или лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением или без лише-
ния во всех случаях права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок от двух до 
пяти лет [2, с. 228–229].  

 Наконец, применительно к вопросу кон-
струирования признаков основного и квали-
фицированного составов неисполнения приго-
вора суда, решения суда или иного судебного 
акта ст. 362 УК Республики Казахстан опреде-
ляет следующее: «1. Злостное неисполнение 
вступивших в законную силу приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта, а рав-
но воспрепятствование их исполнению, – на-
казываются штрафом в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до двух месяцев, либо привлечением к 
общественным работам на срок от ста двадца-
ти до ста восьмидесяти часов, либо арестом на 
срок до четырех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные предста-
вителем власти, государственным служащим, 
служащим органа местного самоуправления, а 
равно служащим государственного учрежде-
ния, коммерческой или иной организации, – 
наказываются штрафом в размере от двухсот 
до четырехсот месячных расчетных показате-
лей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от двух до 
четырех месяцев, либо лишением права зани-
мать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо привлечением к общественным 
работам на срок от ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет» [1].  

Заметим, что в ч. 3 ст. 362 УК Казахстана 
содержатся признаки самостоятельного пре-
ступления против правосудия, выражающе-
гося в злостном нарушении правил админи-
стративного надзора, установленного судом 
за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, а равно самовольное оставление 
поднадзорным места жительства или непри-
бытие поднадзорного в установленный срок 
к избранному месту жительства после осво-
бождения из мест лишения свободы с целью 
уклонения от административного надзора. 
За совершение данного преступления пред-
усмотрено наказание в виде исправительных 
работ на срок от одного года до двух лет либо 
ареста на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишения свободы на срок до одного года. 

Ознакомление с приведенными выше за-
конодательными фрагментами позволяет за-
ключить, что в уголовном законодательстве 

Республики Молдова объективную сторону 
преступления в виде неисполнения судебного 
акта образуют не две, как в уголовных законах 
большинства других стран СНГ и Балтии, а 
три формы общественно опасного поведения: 
а) неисполнение; б) уклонение от исполнения 
и в) препятствование исполнению решения 
судебной инстанции. 

Характеризуя особенности механизма 
уголовно-правовой охраны установленного 
порядка исполнения судебных актов в стра-
нах СНГ и Балтии, целесообразно отметить, 
что уголовные законы абсолютного большин-
ства из них устанавливают ответственность 
за неисполнение решений тех судов, которые 
входят в национальную судебную систему.  

Проведенный анализ текстов соответ-
ствующих статей уголовных законов стран 
СНГ и Балтии, в которых описаны особен-
ности состава неисполнения судебного акта, 
свидетельствует об общих технико-юриди-
ческих приемах, которые используют зако-
нодатели стран СНГ и Балтии при формули-
ровании его объективных и субъективных 
признаков. По общему правилу, диспозиции 
статей Особенных частей уголовных зако-
нов стран СНГ и Балтии, содержащие состав 
рассматриваемого преступления, являются 
бланкетными, а потому конкретизация ука-
занных в них признаков неисполнения приго-
вора суда, решения суда или иного судебного 
акта предполагает обращение к нормам иной 
отраслевой принадлежности: конституци-
онного, гражданского и гражданско-процес-
суального права, уголовно-процессуального 
права и др. Одновременно с этим   диспозиция 
ст. 176-2 Уголовного кодекса Эстонии5 явля-
ется не только бланкетной, но также и ссы-
лочной, поскольку устанавливает ответствен-
ность за умышленное неисполнение обра-
щенного к исполнению приговора или реше-
ния суда, при отсутствии признаков престу-
плений, предусмотренных ст. 121, 122, 166-2 и 
176-1 Уголовного кодекса. Уточним, что в дан-
ных статьях Уголовного кодекса Эстонской 
Республики определены признаки, соответ-
ственно, уклонения от уплаты алиментов де-
тям; уклонения от уплаты алиментов родите-
лям; нарушения запрета на предприниматель-
ство или запрета работать по определенной 
специальности или занимать определенные 
должности; уклонения от отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы [3, с. 129–133].

5 Уголовный кодекс Эстонской Республики от 
26 июня 2001 г. URL: http://www.crime.vl.ru/index.
php?p=1332&more=1 (дата обращения: 07.12.2023).
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Сравнительный анализ уголовных за-
конодательств стран СНГ и Балтии об ответ-
ственности за неисполнение приговора суда, 
решения или иного судебного акта показы-
вает, что данным запретом отнюдь не огра-
ничивается механизм уголовно-правовой 
охраны общественных отношений в сфере 
исполнения судебных актов. В уголовных за-
конодательствах абсолютного большинства 
стран СНГ и Балтии наряду с нормой ст. 315 
УК РФ и аналогичными как по названию, так 
и, в основном, по содержанию нормами соот-
ветствующих статей Особенных частей Уго-
ловных кодексов, сформулированы признаки 
преступлений, связанных с уклонением осуж-
денных от отбывания назначенных им нака-
заний. Наиболее широко криминализирована 
сфера уклонения от отбывания осужденны-
ми назначенных им наказаний в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь, где   наряду 
с ответственностью за неисполнение долж-
ностным лицом вступившего в законную силу 
приговора, решения или иного судебного акта 
либо воспрепятствование его исполнению (ст. 
423) предусмотрена также ответственность  
за уклонение от отбывания наказания в виде 
лишения свободы или ареста (ст. 414), уклоне-
ние от отбывания наказания в виде ограниче-
ния свободы (ст. 415), уклонение от отбывания 
наказания в виде исправительных работ (ст. 
416), неисполнение приговора суда о лишении 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (ст. 
417), уклонение от уплаты штрафа (ст. 418), 
уклонение от отбывания наказания в виде об-
щественных работ (ст. 419), воспрепятствова-
ние исполнению наказания в виде конфиска-
ции имущества (ст. 420)6.

В отличие от Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь, сформулировавшего не-
сколько составов преступлений, связанных 
с уклонением от отбывания наказаний, как 
сопряженных, так и не сопряженных с огра-
ничением или лишением свободы, уголовное 
законодательство Литовской Республики 
формулирует признаки единого состава пре-
ступления в виде уклонения от отбывания уго-
ловных наказаний, не связанных с лишением 
свободы [5, с. 129]. Статья 243 УК Литвы, в 
частности, гласит: «Тот, кто уклонялся от от-
бывания наказаний либо мер карательного 
воздействия, не связанных с лишением сво-

боды (за исключением конфискации имуще-
ства), совершил уголовный проступок нака-
зывается штрафом либо арестом»7. 

Обзор законодательства стран СНГ и 
Балтии, предусматривающего уголовную от-
ветственность за неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта 
позволяет утверждать, что уголовном зако-
нодательстве стран СНГ и Балтии в качестве 
уголовно-правовых средств охраны порядка 
исполнения судебных актов рассматривают-
ся нормы, устанавливающие ответственность 
за неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта, побег из места 
лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи, уклонение от отбывания наказаний, 
связанных и не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества и некоторые другие пре-
ступления против правосудия. Применитель-
но к криминализации преступления в виде 
неисполнения приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта в уголовном зако-
нодательстве стран СНГ и Балтии обнаружи-
ваются общие тенденции и закономерности 
сущностного и технико-юридического харак-
тера. Кроме того, в уголовном законодатель-
стве стран СНГ и Балтии наряду с общими 
подходами к криминализации преступления 
в виде неисполнения приговора суда, реше-
ния суда или иного судебного акта имеются 
различия принципиального характера в ча-
сти определения его юридической природы 
и механизма законодательного закрепления 
условий уголовной ответственности за его со-
вершение. В частности, в Уголовных кодексах 
большинства стран СНГ и Балтии состав неис-
полнения приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта с объективной стороны 
характеризуется совершением двух альтерна-
тивных действий: 1) неисполнение судебного 
акта; 2) воспрепятствование его исполнению. 
В Уголовном кодексе Республики Молдова 
круг уголовно-наказуемых действий, обра-
зующих преступление в виде неисполнения 
приговора суда, решения суда или иного су-
дебного акта, представлен шире, включая в 
себя: 1) неисполнение; 2) уклонение от испол-
нения и 3) препятствование исполнению ре-
шения судебной инстанции.

6 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 
9 июля 1999 г. URL: http://etalonline.by/?type=text&r
egnum=HK9900275#load_text_none_1_ (дата обра-
щения: 07.12.2023).

7 Уголовный кодекс Литовской Республики от 
26 сентября 2000 г. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.
asp?normID=1243877 (дата обращения: 07.12.2023).
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АННОТАЦИЯ В статье рассматривается набирающее популярность явление 
«апскертинг», заключающееся в изготовлении интимных фото-
графий лиц женского пола в общественных местах без их со-
гласия с последующим распространением этих фотографий, в 
том числе в сети «Интернет». Изучен зарубежный опыт проти-
водействия данному явлению, отечественная правопримени-
тельная практика и доктринальные разработки. В ряде стран за 
совершение описанных действий наступает уголовная ответ-
ственность, тогда как по отечественному законодательству ап-
скертинг не подпадает под существующие уголовно-правовые 
нормы и рассматривается как административное правонару-
шение. В зарубежных научных исследованиях отмечается, что 
вследствие совершения рассматриваемых действий женщины, 
находясь в общественном месте, испытывают чувство тревоги, 
что вынуждает их корректировать традиционные для россий-
ского общества подходы к выбору одежды, исключать юбки и 
иные открытые наряды. С учетом существующих исследований 
и анализа социальных сетей сделан вывод о распространен-
ности данного явления и его негативном воздействии на пси-
хосексуальное благополучие граждан, что позволяет говорить 
о посягательстве апскертеров на общественные отношения в 
сфере общественной нравственности. На основе выявленных 
недостатков правового регулирования даны рекомендации по 
совершенствованию уголовного законодательства путем уста-
новления ответственности за апскертинг. 
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Стремительное развитие информацион-
ных технологий и информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», помимо очевидных благ, заключаю-
щихся в мгновенном обмене информацией 
во всех формах ее представления, не обходит 
стороной и сферу преступности, которая ис-
пользует современные технические достиже-
ния для своей трансформации. Учитывая ско-
рость технологических изменений общества, 
правовые нормы, обеспечивающие охрану 
общественных отношений в сфере обще-
ственной нравственности, сформированные 
на основе складывающихся веками культур-
ных, национальных, моральных традиций, не 
успевают модернизироваться для обеспече-
ния неотвратимости уголовного преследова-
ния лиц, посягающих на данный объект уго-
ловно-правовой защиты.

В отечественных средствах массовой 
информации все чаще появляются сюжеты и 
статьи о выявлении лиц, которые делают фо-
тоснимки и видеосъемку девушек под юбка-
ми в общественном транспорте и иных обще-
ственных местах без их разрешения1.

Данное явление получило название 
«апскертинг», что в переводе с английского 
языка означает «подглядывание под юбку». 
Указанный термин используется как для обо-
значения самого процесса негласного получе-
ния изображений интимного содержания без 
согласия потерпевшего, так и для описания 
получившихся в результате данных действий 
фотографий и видеозаписей [5].

Несмотря на то, что о проблеме апскер-
тинга широко заговорили лишь в XXI веке, 
данное явление нашло свое отражение в куль-
туре задолго до этого. На одном из шедевров 
живописи эпохи рококо 1767 года «Счаст-
ливые возможности качелей» французского 
художника Жана Оноре Фрагонара, экспо-
нируемой в Собрании Уоллеса в Лондоне, за-
печатлен юноша, скрыто наблюдающий из-за 
кустов за качающейся на качелях девушкой в 
пышной юбке, находящейся в верхней траек-
тории движения, позволяющей апскертеру, 
задолго до появления данного термина, лицез-
реть интимные подробности, скрываемые юб-
кой. Знаменитым на весь мир стал эпизод из 
американской романтической комедии «Зуд 
седьмого неба» 1955 года, в котором поток воз-
духа из вентиляции метрополитена случай-

ным образом поднял юбку главной героини, 
роль которой исполнила Мэрилин Монро.

Апскертинг рассматривается как разно-
видность вуайеризма. Данный термин прои-
зошел он французского глагола «voir», означа-
ющего видеть или смотреть, и означает тайное 
наблюдение или подглядывание за полностью 
или частично обнаженным человеческим те-
лом во время полового акта или других интим-
ных процессов, таких как купание, переоде-
вание и др. с целью удовлетворения сексуаль-
ных потребностей [12]. С медицинской точки 
зрения вуайеризм относится к группе рас-
стройств сексуального предпочтения нарав-
не с такими формами половой девиации как 
фетишизм, трансвестизм, эксгибиционизм, 
педофилия или садомазохизм2, что позволяет 
причислить апскертинг к одной из форм сек-
суального отклонения.

В отличие от апскертинга, вуайеризм мо-
жет заключаться лишь в визуальном наблю-
дении за жертвой. Основное разграничение 
исследуемых понятий заключается в психи-
ческом отношении лица к совершаемым дей-
ствиям и движущим им мотивам. Осуществля-
ющие акты апскертинга лица движимы целью 
дальнейшего распространения полученных 
материалов, то есть имеют соответствующий 
мотив, тогда как вуайеристы одержимы тягой 
к получению сексуального удовлетворения от 
увиденного или запечатленного.

В зарубежной литературе апскертинг рас-
сматривается как одна из форм сексуального 
интеллектуального кибернасилия, применяе-
мого преимущественно по гендерному призна-
ку мужчинами в отношении женщин, а полу-
чаемые в результате материалы исследователи 
относят к разновидности порнографии [13].

В отличии от вуайеризма, который в це-
лом можно считать безобидным явлением, 
помогающим сформировывающемуся, в том 
числе подростковому организму осознать 
свою привлекательность, а также постичь ню-
ансы человеческой физиологии, апскертинг 
нарушает личные границы потерпевшего, 
может нанести ему психологическую травму, 
дискомфорт и не позволяет человеку чувство-
вать себя в общественном месте в безопасно-
сти, что указывает на то, что данное деяние 
посягает на общественную нравственность.

Апскертинг является весьма распростра-
ненным явлением, учитывая высокую попу-

1 См., например: Официальный сайт телеканала 
«РЕН-ТВ». URL: https://ren.tv/news/v-rossii/1110291-
politseiskie-zaderzhali-podgliadyvalshchika-v-metro 
(дата обращения: 07.01.2024).

2 F.65 по Международной классификации бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем Десятого 
пересмотра (МКБ-10). URL: https://mkb-10.com (дата 
обращения: 07.01.2024).



Возняк А. М. К вопросу об уголовной ответствен-
ности за aпскертинг как новую форму негативно-
го воздействия на психосексуальное благополучие 
граждан в России и за рубежом     

Vozniak А. М. On the Issue of Criminal Liability for 
Upskirting as a New Form of Negative Impact on the 

Psychosexual Wellbeing of Citizens in Russia and 
Abroad

- 95 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

лярность социальных сетей. В информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
без труда можно найти сайты и сообщества 
в социальных сетях, предлагающие приобре-
сти фото и видео подобного содержания [7]. 
Крупнейшее сообщество с подобного рода 
контентом насчитывает более 135 тысяч под-
писчиков. Востребованными являются не 
только фотографии и видеозаписи подобного 
рода с участием знаменитостей, на которых 
папарацци могут заработать приличную сум-
му, но и материалы с участием случайных обе-
зличенных потерпевших, ставших жертвами 
апскертеров в общественном транспорте или 
иных местах массового пребывания граждан. 
При введении в поисковую строку одного из 
наиболее популярных всемирных сервисов 
Интернет-поиска запросов «celebrity upskirt», 
«upskirt», выдается несколько десятков тысяч 
результатов, что указывает на высокую рас-
пространенность данного явления.

Согласно проведенному в 2016 году ис-
следованию Национальной федерации ассо-
циаций пользователей транспорта во Фран-
ции, около половины опрошенных заявили, 
что специально меняют юбки и платья на брю-
ки, когда едут в общественном транспорте и 
используют шарф, чтобы скрыть декольте3.

Следует отметить высокую латентность 
не только вуайеризма, но и апскертинга, по-
скольку лица, совершающие данные дей-
ствия, являются крайне осторожными и со-
храняют свои действия в тайне, в результате 
чего потерпевшие, как правило, не замечают, 
что кто-то сделал фотографии или снял ви-
део у них под юбкой, а случайные свидетели 
не обращают на злоумышленников должного 
внимания и редко предпочитают предавать 
увиденное огласке. 

Действующее российское законодатель-
ство едва ли может предложить адекватную 
правовую защиту лицам, пострадавшим от ап-
скертинга, поскольку, как справедливо отме-
чено Л. Н. Клоченко и А. Ю. Решетниковым, 
общественные отношения, обеспечивающие 
психологическую безопасность человека, как 
следует из анализа отечественных уголовно-
правовых норм, охраняются весьма опосредо-
ванно [8].

В Российской Федерации получаемые в 
результате апскертинга материалы, как пра-

вило, не подпадают под используемые экспер-
тами при проведении специализированных 
судебных экспертиз критерии отнесения ма-
териалов к порнографическим, поскольку на 
получаемых изображениях половые органы 
не оголены. Это исключает возможность при-
влечения виновных лиц к ответственности по 
ст. 242 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ)4.

Положения ст. 137 УК РФ применить к 
рассматриваемым ситуациям не представля-
ется возможным. Анализируя сложившуюся 
правоприменительную практику, Т. С. Алек-
сеева справедливо указывает, что личную тай-
ну в целях применения ст. 137 УК РФ состав-
ляют изображения полностью или частично 
обнаженного человека, а также отдельных об-
наженных частей его тела [1].

Собирание и распространение сведений 
о частной жизни, на наш взгляд, может быть 
совершено лишь в отношении конкретного 
лица, личность которого возможно соотнести 
с его персональными данными. 

Акты апскертинга преимущественно со-
вершаются в публичных, общественных ме-
стах, виновный не знаком с жертвой, а с уче-
том ракурса получаемых изображений, лич-
ность изображаемого лица, как правило, не 
может быть определена. Напротив, аноним-
ность получаемых фотографий и является тем 
качеством, к которому стремятся апскертеры, 
совершая рассматриваемые действия в отно-
шении случайных потерпевших, а не привле-
кая актеров для постановочной съемки. 

Таким образом, потерпевший, наличие 
которого обязательно для квалификации дей-
ствий лица по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 137 УК РФ, может не знать 
о совершенном в отношении него деянии или 
не рассматривать данный акт как посягатель-
ство на его частную жизнь, учитывая аноним-
ность распространяемой информации.

Изложенное не позволяет говорить о на-
рушении объекта уголовно-правовой охраны 
указанной нормы, в качестве которого рас-
сматриваются общественные отношения в 
сфере конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, в данном случае, регла-
ментированных ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Консти-
туции Российской Федерации5. 

3 Половина француженок переодевается, что-
бы избежать домогательств // The Local Europe AB. 
URL: https://www.thelocal.fr/20160615/half-of-french-
woman-alter-clothes-to-avoid-harassment (дата обраще-
ния: 07.01.2024).

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

5 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) // Россий-
ская газета.1993. 25 дек.
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В контексте рассматриваемого вопроса 
интересен оправдательный приговор Высше-
го суда штата Массачусетс Соединенных Шта-
тов Америки 2010 года в отношении апскерте-
ра Майкла Робертсона, фотографировавшего 
на камеру мобильного телефона под юбками 
женщин, передвигавшихся в Бостонском ме-
трополитене [19]. По мнению постановившего 
данное решение судьи, девушки, одетые в пла-
тья или юбки и находящиеся в общественном 
месте, априори не могут рассматриваться в 
качестве голых, что указывает на невозмож-
ность нарушить их приватность.

Подобный подход представляется оши-
бочным, поскольку ношение юбок и платьев 
лицами женского пола является традицион-
ным не только для России, но и для большин-
ства стран мира. Юбка и платье являются так-
же частью религиозных облачений, данный 
вид одежды находит широкое распростране-
ние в обществе, тогда как подглядывание под 
данный вид одежды нарушает сложившиеся в 
обществе правила поведения, является нару-
шением традиционных моральных устоев. 

С учетом реакции общества на состояв-
шееся судебное решение и для исключения 
подобной правоприменительной практики, 
в уголовном законодательстве штата Масса-
чусетс появилась норма, установившая от-
ветственность за тайное фотографирование, 
видеосъемку или электронное наблюдение за 
сексуальными или интимными частями тела 
другого человека, будь то под одеждой или 
вокруг нее, или, когда потерпевший обосно-
ванно полагает, что интимные части его тела 
не будут видны публике. Данное деяние после 
законодательных изменений стало наказы-
ваться лишением свободы на срок до двух с 
половиной лет и штрафом в размере до 5 000 
долларов США [17].

Действия апскертера в случае их обна-
ружения могут нанести жертве психологиче-
скую травму, вызвать дискомфорт, чувство 
тревоги и ощущение небезопасности в обще-
стве, подорвать доверие к мужскому полу. 
Под данным проведенных европейскими уче-
ными исследований, жертвы цифровых домо-
гательств, к которым относятся и акты вуайе-
ризма, способны вызвать посттравматическое 
расстройство, симптомы которого могут про-
явиться в течение года после противоправных 
действий. Жертвы подобных действий стра-
дают от депрессии, становятся эмоционально 
неустойчивыми, могут испытывать паниче-
ские атаки [9]. Пострадавшие от актов вуайе-
ризма склонны терять доверие к окружающим 
и замыкаться в себе, испытывать чувство сты-
да. Также жертвы апскертинга тревожатся из-

за того, что появившиеся в сети фотографии 
практически невозможно удалить и они могут 
стать достоянием лиц, знакомых жертве, что 
подвергнет опасности ее репутацию.

Анализ российской правоприменитель-
ной практики показал, что в отсутствие специ-
альной уголовно-правовой нормы, виновные 
лица привлекаются за апскертинг, как пра-
вило, по ст. 20.1 КоАП РФ6 за мелкое хулиган-
ство, либо избегают ответственности вовсе.

При этом фото или видеосъемка в ходе 
вуайеризма, как более широкого по своему 
содержанию понятия, имеет обширную пра-
воприменительную практику по ст. 137 УК РФ 
в том случае, если фото или видеосъемка об-
наженного тела потерпевшего производятся 
без согласия и информирования об этом по-
терпевшего.

Так, вступившим в законную силу и 
оставленным без изменения судом кассаци-
онной инстанции приговором Шпаковско-
го районного суда Ставропольского края от 
6 октября 2022 года, директор медицинской 
клиники и технический работник призна-
ны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ, выра-
зившегося в установке в гинекологическом 
кабинете камер видеонаблюдения, замаски-
рованных в корпусах охранных датчиков, ис-
ключающих их визуализацию пациентами, 
при этом на мобильных телефонах осужден-
ных имелось приложение, позволяющее в 
режиме удаленного доступа просматривать и 
сохранять видеозаписи7. В рассматриваемом 
случае фотографии обнаженного тела потер-
певшей получены в помещении медицинско-
го кабинета, не являющегося общественным 
местом, подразумевающего приватность при 
обнажении потерпевшей и недопустимость 
наблюдения за ней в этот момент третьими 
лицами, кроме врача, имеющего на то разре-
шение с целью выполнения профессиональ-
ных обязанностей.

Приговором Ленинского районного суда 
г. Чебоксары Чувашской Республики житель 
указанного города признан виновным в со-
вершении совокупности преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 137 и п. «б» ч. 3 ст. 242 
УК РФ, выразившихся в совершении на про-

6 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1.

7 Постановление Пятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 4 мая 2023 г. № 77-496/2023 // 
СПС «КонсультантПлюс».
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тяжении двух лет видеосъемки потерпевшей 
интимного характера, сохранении получен-
ных файлов в памяти мобильного телефона и 
последующем распространении стоп-кадров 
видеозаписи близким лицам потерпевшей8. 

Таким образом, при получении фото- и 
видеоматериалов в результате негласного ву-
айеризма в местах, предусматривающих при-
ватность обнажаемого, таких как жилище, 
помещение для переодевания на пляже или 
спортивном клубе, общественные туалеты 
или баня и иные подобные места, наступает 
ответственность за нарушение конституци-
онного права на неприкосновенность частной 
жизни по ст. 137 УК РФ, а если получаемые 
материалы отвечают критериям порногра-
фии, а действия подпадают под диспозицию 
соответствующей нормы – по совокупности 
ст. 137 и ст. 242 УК РФ.

При этом возраст потерпевшего, даже 
если он заведомо известен злоумышленнику, 
на квалификацию рассматриваемых действий 
влиять не может. Апскертеры действуют, как 
правило, тайно. Такие лица стремятся не быть 
обнаруженными, а значит, в случае их изо-
бличения в момент съемки, возможный вред 
психологическому или сексуальному здоро-
вью находится за рамками умысла виновного. 
С субъективной стороны акты апскертинга 
преимущественно имеют цель извлечения 
коммерческой выгоды из создаваемых мате-
риалов, шокирование окружающих, привле-
чение за счет этого внимания к определенно-
му контенту.

Если же фотографирование под юбкой 
совершено лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста в отношении потерпевшего 
моложе шестнадцати лет, и эти действия на-
правлены на удовлетворение сексуального 
влечения виновного, или на вызывание сек-
суального возбуждения у потерпевшего лица, 
или на пробуждение у него интереса к сексу-
альным отношениям, с учетом разъяснений 
Верховного Суда Российской Федерации9, 
указанные действия подлежат юридической 
оценке по ст. 135 УК РФ, а если потерпевший 
не достиг двенадцатилетнего возраста – по 

правилам, изложенным в примечании к ст. 131 
УК РФ.

Анализ зарубежного законодательства и 
правоприменительной практики позволил вы-
явить случаи законодательного закрепления 
уголовной ответственности за апскертинг и 
привлечения виновных в совершении данных 
деяний лиц к уголовной ответственности.

В немецкой и российской прессе [2] ши-
роко освящалась петиция, инициаторами 
которой выступили две немецкие студентки 
Ханна Зайдель и Ида Зассенберг, рассказав-
шие, что впервые столкнулись с проблемой 
апскертинга в тринадцатилетнем возрасте во 
время поездки с одноклассниками на приро-
ду, где учитель из другой школы стал снимать 
их под юбками на камеру мобильного теле-
фона. История повторилась спустя несколько 
лет на музыкальном фестивале, где незнако-
мец поднес телефон девушкам под юбку, сде-
лал снимок и скрылся в толпе. По мнению ав-
торов, наибольшие их переживания связаны 
с тем, что полученные фотографии могут по-
явиться на различных порносайтах или фору-
мах в сети «Интернет», также их насторажи-
вает то обстоятельство, что в момент съемки 
легко ее не заметить, что вызывает постоян-
ное чувство тревоги и опасение стать жертвой 
апскертинга. В результате широкой огласки 
данных историй апскертинг в 2021 году кри-
минализовали, и в Уголовное уложение Феде-
ративной Республики Германия (далее – УУ 
ФРГ) [4] включен параграф 184k10.

В соответствии с данной нормой, нака-
зывается лишением свободы сроком до двух 
лет или денежным штрафом умышленное, без 
соответствующих полномочий, изготовление, 
использование, публичная демонстрация или 
обеспечение доступа третьих лиц к снимкам 
другого лица с изображением половых орга-
нов, ягодиц, женской груди или нижнего бе-
лья, покрывающего эти части тела, если эти 
области защищены от посторонних взглядов.

Уголовное дело за совершение апскер-
тинга возбуждается в Германии лишь по за-
явлению потерпевшего, за исключением слу-
чаев, когда в силу общественного интереса 
требуется инициировать уголовное пресле-
дование в публичном порядке. Данное регу-
лирование схоже с процедурой возбуждения 

8 Официальный сайт прокуратуры Чувашской 
Республики. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/
proc_21/mass-media/news?item=87749234 (дата обра-
щения: 07.01.2024).

9 П. 17 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 
судебной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности» (Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 2015. № 2).

10 Данная норма введена в Уголовное уложение 
на основании ст. 1 Пятьдесят девятого закона о вне-
сении изменений в уголовное законодательство об 
укреплении защиты прав личности при изготовлении 
снимков с изображением другого лица от 9 октября 
2020 г. (BGBl. 2020 I S. 2075), вступившим в силу 1 ян-
варя 2021 года.
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уголовных дел частно-публичного обвинения 
в соответствии со ст. 20 УПК РФ11.

Исключающим уголовную ответствен-
ность обстоятельством признается соверше-
ние описанных действий для осуществления 
преимущественно правомерных интересов, 
заключающихся в достижении целей искус-
ства или науки, исследования или обучения, 
проведения репортажей о современных или 
исторических событиях и аналогичных це-
лей. Данное положение представляется весь-
ма спорным, поскольку, вне зависимости от 
целей, анонимный апскертинг нарушает лич-
ные границы человека, и едва ли может быть 
оправдан публичным интересом. Если же по-
лученные в данном порядке материалы ис-
пользуются в описанных публичных целях, 
непременно должна быть обеспечена аноним-
ность потерпевшего.

Используемые при апскертинге предме-
ты, выступающие орудием совершения пре-
ступления, такие как носители записи изобра-
жений, устройства их получения и другие тех-
нические средства, подлежат конфискации. 
Обращает на себя внимание, что в отличие 
от положений п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, кон-
фискации подлежит любое техническое сред-
ство, используемое при совершении данного 
преступления, вне зависимости от его при-
надлежности виновному, что представляется 
весьма перспективным положением, отве-
чающим идее превенции совершения новых 
преступлений.

В Австрии уголовная ответственность, на 
основании параграфа 120а Уголовного кодек-
са Австрийской Республики, установлена за 
изготовление снимков интимных частей тела, 
к которым относятся гениталии, лобковые об-
ласти, ягодицы или женская грудь, в том числе, 
если указанные зоны скрыты от посторонних 
глаз нижним бельем, колготками, полотенцем, 
ладонью или в случае, если данные снимки 
произведены в жилище или ином помещении, 
специально защищенном от посторонних 
глаз, без согласия запечатляемого лица. Дан-
ное деяние наказывается лишением свободы 
на срок до шести месяцев или штрафом в раз-
мере до 360 суточных окладов12, при этом со-
гласно австрийскому законодательству один 
суточный оклад может варьироваться от 4 до 

5000 евро, что обеспечивает дифференциро-
ванный подход к назначению наказания в за-
висимости от дохода виновного.

В Англии и Уэльсе после длившейся с 
2017 года кампании по признанию апскер-
тинга преступным, инициированной Джиной 
Мартин, пострадавшей от распространения 
ее фотографий из-под юбки, сделанных в 
ходе проходившего в Гайд-парке в Лондо-
не концерта, принят Закон о вуайеризме от 
12 февраля 2019 года, дополняющий Закон о 
сексуальных преступлениях 2003 года норма-
ми об апскертинге13. В соответствии с ним, уго-
ловная ответственность предусмотрена за ис-
пользование оборудования под одеждой дру-
гого лица для предоставления виновному или 
иному лицу возможности наблюдать или за-
писывать изображение гениталий или ягодиц 
(открытых или прикрытых нижним бельем), а 
также нижнего белья, прикрывающего гени-
талии или ягодицы в обстоятельствах, когда в 
противном случае гениталии или ягодицы не 
были бы видны, без согласия потерпевшего 
или без обоснованной уверенности в согласии 
потерпевшего с целью получения сексуально-
го удовлетворения, унижения, вызывающего 
тревогу или огорчение. Рассматриваемое дея-
ние наказывается лишением свободы на срок 
до двух лет с денежным штрафом или без та-
кового14. 

Следует отметить наметившуюся тенден-
цию роста зафиксированных случаев апскер-
тинга с 2013 года по 2017 год на 178% [18]. После 
вступления в силу описанного выше закона, 
лондонская полиция за шесть месяцев 2019 года
зарегистрировала 158 случаев апскертинга 
[14], что указывает на эффективность дан-
ной нормы. Обращает на себя внимание и 
то обстоятельство, что более чем трети при-
влеченным к уголовной ответственности за 
апскертинг в Англии лицам предъявлены об-
винения в сексуальном насилии, распростра-
нении так называемой «экстремальной» или 
«жесткой» порнографии, жестоком обраще-
нии с детьми15, что позволяет отнести рассма-

11 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, 
ч. 1. Ст. 4921.

12 Уголовный кодекс Австрийской Республики от 
13 ноября 1998 г. URL: https://www.jusline.at/gesetz/
stgb/paragraf/120a (дата обращения: 07.01.2024).

13 Официальный сайт Правительства Велико-
британии. URL: https://www.gov.uk/government/
news/upskirting-law-comes-into-force (дата обращения: 
07.01.2024).

14 Официальный Интернет-портал правовой 
информации. URL: https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2019/2/contents/enacted (дата обращения: 
07.01.2024).

15 Официальный сайт Королевской прокурорской 
службы Великобритании. URL: https://www.cps.gov.
uk/cps/news/upskirting-public-urged-report-offenders-
prosecutions-double (дата обращения: 07.01.2024).
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триваемую норму к преступлениям двойной 
превенции.

Немецкое изложение диспозиции дан-
ной нормы является, на наш взгляд, более 
удачным, поскольку цель совершения рас-
сматриваемого деяния, как представляется, 
не должна выступать криминообразующим 
признаком этого состава преступления. Так, 
использованная англичанами конструкция 
не позволяет привлекать к уголовной ответ-
ственности за апскертинг, совершенный, к 
примеру, из корыстных побуждений, когда 
виновное лицо получает данные изображения 
с целью их дальнейшей продажи, а мотивы по-
купателя для преступника значения не имеют. 

Подобного подхода придерживается за-
конодатель Канады, отдельно оговоривший в 
ст. 162 и 162.1 Уголовного кодекса Канады16, 
что при совершении акта вуайеризма моти-
вы виновного значения не имеют. По данным 
нормам под уголовный запрет подпадают тай-
ное наблюдение, в том числе с помощью ме-
ханических или электронных средств, а так-
же визуальная запись (к которой относятся 
фото-, кино- или видеозапись, произведенные 
любым способом) лица, находящегося в об-
стоятельствах, дающих основания разумно 
ожидать конфиденциальности, например, в 
месте, где можно разумно ожидать, что по-
терпевший будет обнажен, обнажит свои по-
ловые органы, анальную область, грудь или 
будет участвовать в откровенно сексуальных 
действиях, а также печать, копирование, пу-
бликация, распространение, продажа, рекла-
мирование, предоставление доступа или пу-
бличная демонстрация или хранение с целью 
совершения описанных действий вышеопи-
санных материалов. Описанные деяния могут 
повлечь за собой лишение свободы сроком до 
пяти лет.

Данная норма является эффективным 
инструментом противодействия такой раз-
новидности кибербуллинга, как совершаемая 
бывшими супругами или партнерами пор-
номесть, заключающаяся в обнародовании 
в информационном пространстве интимных 
фото- или видеоматериалов без согласия изо-
бражаемого лица для причинения ему мораль-
ных страданий [3]. 

Однако в данном случае апскертинг на-
ходится за рамками рассматриваемых норм 
о вуайеризме, поскольку совершается пре-
имущественно в публичных местах, а половые 

органы в подавляющем большинстве случаев 
прикрыты нижним бельем. 

Более общие по содержанию нормы об 
ответственности за апскертинг включены в 
уголовное законодательство Франции, Бель-
гии и некоторых штатов США17.

В Японии лица, изготавливающие ин-
тимные фотографии потерпевших без их со-
гласия, подпадают под действие постанов-
лений о предотвращении неприятностей на 
уровне префектур18, устанавливающих адми-
нистративную ответственность за фотогра-
фирование нижнего белья или тел людей в 
общественном транспорте и в общественных 
местах, что указывает на схожесть с отече-
ственной правоприменительной практикой 
об ответственности за подобные деяния по ст. 
20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. 

Примечательно, что каждая префектура 
могла устанавливать свои правила поведения 
в указанной сфере, что не способствовало 
единообразной правоприменительной прак-
тике. При этом в 2021 году в Японии зафикси-
ровано 5 019 подобных случаев, что указыва-
ет на распространенность рассматриваемого 
явления. Также известны случаи, когда акты 
апскертинга совершались на борту самолета 
и возникали затруднения относительно уста-
новления, под юрисдикцию какой из префек-
тур подпадают данные деяния. 

Совокупность изложенных обстоя-
тельств подтолкнула парламент Японии ле-
том 2023 года принять давно обсуждавшийся 
в японском обществе закон, заменивший ис-
полнявшиеся в зависимости от усмотрения 
префектур постановления о предотвраще-
нии неприятностей и установивший уголов-
но-правовой запрет на вуайеризм и апскер-
тинг. Данный закон признал преступлением 
изготовление, распространение и хранение 
фотографий чужих гениталий без согласия 
изображаемого лица, а также съемку людей 
в сексуальных позах, включая апскертинг и 
подобного рода проявления. Описанные де-
яния наказываются тюремным заключением 
на срок до трех лет или денежным штрафом 
в размере до трех миллионов японских йен19.

16 Официальный сайт Министерства юстиции Ка-
нады. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/ 
(дата обращения: 07.01.2024).

17 Журнал SLON – вестник Лазурного берега 
Франции и Монако. URL: https://slon.fr/tag/apskerting/ 
(дата обращения: 07.01.2024).

18 Официальный сайт Японской радиове-
щательной корпорации. URL: https://www.nhk.
or.jp/minplus/0026/topic078.html (дата обращения: 
07.01.2024).

19 Официальный сайт Министерства юсти-
ции Японии. URL: https://www.yomiuri.co.jp/
national/20230218-OYT1T50021/ (дата обращения: 
07.01.2024).
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Хотя технологические разработки от-
крывают новые возможности для распростра-
нения апскертинга, они могут использоваться 
и для противодействия ему. К примеру, все-
мирно известная корпорация Apple модер-
низировала свои смартфоны для японского и 
южнокорейского рынков, установив обяза-
тельный звук затвора при осуществлении фо-
тосъемки. Данное нововведение способство-
вало привлечению внимания потенциальных 
жертв апскертинга и оказало сдерживающее 
воздействие на апскертеров [16], что, безус-
ловно, позволяет расценивать данный техни-
ческий подход как положительный опыт про-
филактики апскертинга.

Таким образом, можно выявить общую 
тенденцию, присущую законодательству за-
рубежных стран, имеющих преимущественно 
высокий уровень цифровизации, которая за-
ключается в том, что под воздействием обще-
ственного мнения в качестве ответа на поя-
вившиеся новые формы опасного поведения, 
вводятся нормы об уголовной ответственно-
сти за вуайеризм и апскертинг.

Проведенные структурой «ООН-женщи-
ны» за рубежом социологические исследо-
вания подтвердили высокую распространен-
ность и латентность апскертинга. Так, по дан-
ным канадских исследователей, цифровому 
насилию, разновидностью которого является 
апскертинг, подвержены около 85 % женщин20 

Несмотря на отсутствие необходимо-
сти отдельного закрепления в отечественном 
уголовном законе нормы об ответственности 
за вуайеризм, поскольку он наказуем по об-
щим нормам (ст. 137, 242 УК РФ), отсутствие 
уголовной ответственности за апскертинг, на 
наш взгляд, является пробелом. С учетом его 
нарастающей распространенности и очевид-
ности общественной опасности для обще-
ственных отношений в сфере общественной 
нравственности, апскертинг подлежит кри-
минализации путем включения соответству-
ющей статьи в гл. 25 УК РФ.

Как и за рубежом, в Российской Феде-
рации предпринимались попытки привлечь 
внимание к проблеме апскертинга. Так, об-
щественный деятель Анна Довгалюк провела 
в метрополитене Санкт-Петербурга акцию, 
в ходе которой она поднимала юбку на раз-
личных станциях, а сама акция снималась на 
видео и выложена на популярном видеохо-

стинге21. Опрошенные лица, занимающиеся 
на систематической основе апскертингом, 
подтвердили свою увлеченность данным заня-
тием на протяжении длительного времени (с 
1997 года), а также засвидетельствовали воз-
росшую популярность этого явления с разви-
тием современных технологий [11].

Представляется, что с учетом зарубежно-
го опыта криминализации апскертинга, мож-
но выделить признаки, позволяющие скон-
струировать новую отечественную уголов-
ную норму об ответственности за апскертинг. 
Диспозиция такой нормы может выглядеть 
следующим образом: изготовление, исполь-
зование, распространение или публичная де-
монстрация фото- или видеоматериалов без 
согласия изображаемого лица с визуализаци-
ей половых органов, ягодиц, женской груди 
или нижнего белья, покрывающего эти части 
тела, если эти области скрыты от посторонних 
взглядов.

На первый взгляд, вместо включения в 
уголовный закон отдельной нормы за апскер-
тинг, можно расширить понятие порнографи-
ческих материалов или предметов и приме-
нять положения ст. 242 УК РФ, однако в дей-
ствующей редакции изготовление в личных 
целях порнографии не является наказуемым, 
тогда как сам факт изготовления апскертинго-
вых материалов причиняет моральные страда-
ния жертве, и является достаточным для уго-
ловного преследования.

Возникает резонный вопрос об опре-
делении группы общественных отношений, 
на которые посягает апскертинг. По мнению 
О. В. Зайцевой и К. И. Дорофеева, в тех стра-
нах, где скрытая съемка интимных частей 
тела криминализована, она рассматривается 
как разновидность преступлений против по-
ловой неприкосновенности [6]. Подобного 
подхода придерживается английское, канад-
ское и японское уголовное законодатель-
ство. Немецкий законодатель рассматривает 
апскертинг, равно как и распространение 
порнографии, как деяния, посягающие на 
сексуальное самоопределение. Австрийский 
уголовный закон относит рассматриваемое 
деяние к группе преступлений, нарушающих 
конфиденциальность и некоторые професси-
ональные секреты, наравне с незаконным до-
ступом к компьютерным системам, оборотом 
средств негласного получения информации, 
разглашением коммерческой тайны и др.

20 The Economist Newspaper Limited. URL: https://
onlineviolencewomen.eiu.com/ (дата обращения: 
07.01.2024).

21 URL: https://www.youtube.com/
watch?v=zHi8PHR387c (дата обращения: 07.01.2024).
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С учетом существенных различий в оцен-
ке объектов уголовно-правового регулирова-
ния и разницы в моделях построения уголов-
ного закона, зарубежный опыт определения 
объекта преступного посягательства, связан-
ного с апскертингом, не совпадает с отече-
ственной уголовно-правовой моделью. 

По нашему мнению, в случае реализа-
ции изложенных в настоящей работе реко-
мендаций по дополнению УК РФ нормой о 
запрете апскертинга, она подлежит включе-
нию в главу 25 уголовного закона. Объектом 
уголовно-правовой защиты предлагается рас-
сматривать общественные отношения в сфе-
ре общественной нравственности, которые, 
как отметил А. В. Наумов, представляют собой 
принципы и нормы поведения людей в обще-
стве, выражающие представления о добре и 
зле, справедливости, общественном долге, 
гражданственности и т.п. [10], которые можно 
объединить собирательным термином «обще-
ственные ценности», то есть именно те ценно-
сти, которые попирают лица, совершающие 
акты апскертинга.

Следует заметить, что общественная 
нравственность страдает как при соверше-
нии самого рассматриваемого деяния, так и 
при дальнейшем распространении данных 
аморальных изображений. Как отмечено ино-
странными социологическими исследования-

ми, апскертинг заставляет лиц женского пола 
испытывать чувство тревоги относительно 
возможности совершения данных действий 
в отношении них и корректировать традици-
онные для российского общества подходы к 
одежде, исключая открытые ее разновидно-
сти при нахождении в общественных местах.

На основании проведенного исследо-
вания можно заключить, что в современных 
условиях апскертинг становится все более 
распространенным явлением, посягающим 
на сложившиеся в обществе моральные устои 
и требующим адекватной оценки со стороны 
законодательных органов. При этом следует 
рассматривать апскертинг не изолированно, 
а в совокупности с иными формами негатив-
ного воздействия на сексуально-психологи-
ческое благополучие женщин, связанными со 
съемкой и распространением личных сексу-
альных изображений без их согласия [15].

Криминализация данного явления в са-
мостоятельную уголовно-правовую норму 
позволит существенно повысить ощущение 
личной безопасности лиц женского пола при 
нахождении в общественном пространстве и 
позволит оградить их от аморальных посяга-
тельств, чуждых традиционным отечествен-
ным моральным устоям, что в полной мере от-
вечает назначению уголовного законодатель-
ства.
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АННОТАЦИЯ В статье содержится ряд экономических, но вместе с тем, име-
ющих криминологическое значение показателей, характеризу-
ющих состояние рыбной отрасли регионов Дальнего Востока. 
В приведённых сведениях содержатся динамика производства 
лососевой и осетровой икры, которые представляют наиболее 
востребованный продукт на теневом рынке незаконного оборо-
та водных биологических ресурсов. В этой связи представлены 
основные показатели правоохранительной деятельности в дан-
ной сфере, региональная следственная и судебная практика по 
уголовным делам о незаконном обороте лососёвой и осетровой 
икры, а также принимаемые государством организационно-
правовые меры, направленные на сокращение объемов неле-
гального оборота икры и иных водных биологических ресурсов. 
Краткий криминологический обзор основных показателей пре-
ступности в исследуемой сфере авторы иллюстрируют конкрет-
ными примерами из правоприменительной практики, что позво-
ляет рассмотреть проблему, как с позиций криминологической 
статистики, так и в конкретно прикладном ракурсе. Апеллируя 
к ряду основных, имеющих криминологическое значение, фак-
торов, авторы отмечают, что показатели преступности, связан-
ной с незаконной добычей и оборотом водных биологических 
ресурсов в Дальневосточном федеральном округе, имеют объ-
ективную взаимосвязь с высокими темпами развития рыбопро-
мышленной отрасли в целом, что естественно сказывается на
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ABSTRACT The article contains a number of economic, but at the same time 
criminologically significant indicators characterizing the state of the 
fishing industry in the regions of the Far East. The above information 
contains the dynamics of the production of salmon and sturgeon 
caviar, which represent the most in-demand product in the shadow 
market of illegal trafficking in aquatic biological resources. In this 
regard, the main indicators of law enforcement activity in this area,

достаточно высокой динамике преступности в указанной сфе-
ре. Научный интерес к такому исследованию обусловлен перма-
нентными изменениями криминологических показателей пре-
ступности в сфере незаконной добычи и незаконного оборота 
водных биологических ресурсов, а соответственно, и их влия-
ния на криминальную ситуацию в регионе. Данное обстоятель-
ство определяет актуальность и новизну проведения подобных 
мониторинговых исследований и обобщения их результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Криминогенные факторы; преступность; незаконный оборот; 
водные биологические ресурсы; икра; путина; контрабанда; 
организационно-правовые меры; уголовное законодательство; 
экологическая безопасность
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Подчёркивая актуальность криминоло-
гических исследований, связанных с мони-
торингом и аналитическим обзором разных 
проявлений преступности, стоит отметить, 
что содержащаяся в них информация может 
представлять значительный интерес для мно-
гих исследований, предметом которых явля-
ются проблемы противодействия этому явле-
нию [11, с. 470–475]. 

Не являются исключением подобные 
аналитические обзоры различных показате-
лей преступности в области незаконной добы-
чи и оборота водных биологических ресурсов. 
В этой связи стоит отметить, что качествен-
ные и количественные показатели экологиче-
ской преступности образуют деяния, причи-
няющие существенный вред либо создающие 
угрозу причинения подобного вреда обще-
ственным отношениям в сфере рационально-
го природопользования и охраны природной 
среды. Эффективное же противодействие та-
ким преступлениям представляется важным 
условием обеспечения экологических прав 
граждан и экологической безопасности в це-
лом [7, с. 546–547]. 

Согласно данным отраслевой системы 
мониторинга, за 2023 г. российские рыбаки 
добыли 5303,8 тыс. тонн водных биоресурсов 
(+8,7 % к прошлому году). Около 75 % выло-
ва пришлось на Дальний Восток. По итогам 
лососевой путины Россия вышла на первое 
место в мире по объемам добычи лососевых – 
609 тыс. тонн. Это второй результат после ре-
кордного 2018 г., когда было добыто 676 тыс. тонн 
лососевых. Традиционно лидером по объемам 
добычи является Камчатский край, где вы-
ловили почти 491 тыс. тонн лососевых. Улов 
в Сахалинской области составил 68,7 тыс. 
тонн, а в Хабаровском крае – 28,4 тыс. тонн. 
Результат Магаданской области составил 
14,5 тыс. тонн, Приморского края – 1,7 тыс. тонн, 
а Чукотского АО – 1,3 тыс. тонн1.

1 См.: Бюллетень EastRussia: обзор актуальной си-
туации в рыбной промышленности ДФО. URL: https://
www.eastrussia.ru/material/byulleten-eastrussia-obzor-
aktualnoy-situatsii-v-rybnoy-promyshlennosti-dfo/ (дата 
обращения: 06.03.2024).

regional investigative and judicial practice in criminal cases of illegal 
trafficking of salmon and sturgeon caviar, as well as organizational 
and legal measures taken by the state aimed at reducing the volume 
of illegal trafficking of caviar and other aquatic biological resources 
are presented. The authors illustrate a brief criminological overview 
of the main crime indicators in the field under study with specific 
examples from law enforcement practice, which allows us to consider 
the problem both from the standpoint of criminological statistics and 
from a specifically applied perspective. Appealing to a number of 
major criminological factors, the authors note that crime rates related 
to illegal extraction and trafficking of aquatic biological resources 
in the Far Eastern Federal District have an objective relationship 
with the high rates of development of the fishing industry as a whole, 
which naturally affects a fairly high crime dynamics in this area. 
Scientific interest in such a study is due to permanent changes in 
criminological indicators of crime in the field of illegal extraction and 
illegal trafficking of aquatic biological resources, and, accordingly, 
their impact on the criminal situation in the region. This circumstance 
determines the relevance and novelty of conducting such monitoring 
studies and summarizing their results. 

KEYWORDS Criminogenic factors; crime; illegal trafficking; aquatic biological 
resources; caviar; fishing season; contraband; organizational and 
legal measures; criminal legislation; environmental safety.
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Вопреки существующим внешнеторго-
вым ограничениям, обусловленным внеш-
ними экономическими санкциями против 
Российской Федерации, в минувшем году от-
мечался заметный рост рыбного экспорта. 
Так, в 2023 г. Приморское межрегиональное 
управление Россельхознадзора оформило на 
экспорт 24 139 партий рыбы и морепродуктов 
общим весом 1 926 927,2 тонн, что на 72 % пре-
вышает показатель 2022 г. Основным их им-
портером остается Китай – 1 305 137,3 тонн, 
что в 3,3 раза больше, чем в 2022 г. Крупными 
импортерами морепродуктов из Приморья и 
Сахалина также являются Республика Корея 
(557 300,6 тонн), Япония (26 239,3 тонн), Ниге-
рия (15 742,5 тонн) и Таиланд (11 099,8 тонн). 
Наиболее востребованными за рубежом вида-
ми морепродукции остаются минтай, треска и 
живой краб2.

Успешная лососевая путина 2023 г. (более 
600 тыс. тонн) позволила почти вдвое увели-
чить производство икры: с 20 до 39,1 тыс. тонн. 
Из них 347 тонн экспортировано. Две трети 
этого объема – 64,3 % – обеспечили пред-
приятия Камчатского края и Сахалинской об-
ласти. Всего, по данным Национального цен-
тра безопасности продукции водного промыс-
ла и аквакультуры (НЦБРП), выпуском икры 
занимались 812 предприятий. Производство 
осетровой икры достигло 239,6 тонны – на 8 % 
больше, чем в 2022 г. (220,7 тонны). При этом 
объемы импорта черной икры снизились на 
9,1 % – до 19 тонн (в 2022 г. – 21 тонна). Ос-
новной объем импортной икры по-прежнему 
поступает из КНР – более 94 % всех поста-
вок3. 

Приведённые показатели свидетель-
ствуют о растущем интересе предпринима-
тельского сообщества к рыбопромышленной 
отрасли. Однако известно и то, что рост по-
добной экономической активности нередко 
сказывается на криминогенных факторах, 
обуславливающих параллельный рост престу-
плений, связанных с незаконными добычей 
и оборотом водных биологических ресурсов 
[7, с. 546–547].

В соответствии со Стратегией нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента РФ 
от 2 июля 2021 г. № 4004, решение задачи по 

снижению уровня преступности в сфере ис-
пользования водных биоресурсов напрямую 
влияет на обеспечение как экономической, 
так и продовольственной безопасности Рос-
сии как основных компонентов национальной 
безопасности страны5.

О масштабах данной угрозы наглядно 
свидетельствуют материалы расследованных 
уголовных дел об организации контрабанды 
валютоёмких видов биоресурсов, относящих-
ся к категории стратегически важных. Так, 
в июне 2022 г. Фрунзенский районный суд 
г. Владивостока вынес приговор в отношении 
депутата Сахалинской областной думы Д. Па-
шова – соучастника широкомасштабной кон-
трабанды из России в Японию, Республику Ко-
рея и Китай живого краба общим весом 3 391 
тонн и рыночной стоимостью 2,6 млрд. руб., а 
также уклонения от уплаты таможенных по-
шлин на 9,2 млн. руб. Как установил суд, при 
вывозе краб декларировался к поставке под-
контрольным организатору преступлений 
(О. Кану) и зарегистрированным в Панаме, 
Гонконге и на Маршалловых островах ком-
паниям по одной цене, а в действительности 
отгружался по цене, значительно превышав-
шей заявленную. Ценовая разница оседала на 
счетах офшорных компаний. В результате суд 
приговорил Пашова к 4,6 годам лишения сво-
боды со штрафом в 1 млн. руб. [8].

При этом контрабандой водных биоре-
сурсов нередко занимаются и иностранцы. 
Так, в январе 2024 г. сотрудники Шереме-
тьевской таможни и Главного управления по 
борьбе с контрабандой Федеральной тамо-
женной службы России (ГУБК ФТС) пере-
крыли нелегальный канал поставок в Китай 
дальневосточного трепанга (морского огур-
ца). Организованная преступная группа, со-
стоявшая из двух граждан КНР и троих росси-
ян, действовала на территории Центрального 
и Дальневосточного округов, где занималась 
скупкой трепанга и его отправкой по почте в 
Китай. Для доставки незаконно добытого тре-
панга они привлекали курьеров. Из незакон-
ного оборота изъято свыше 10 тонн морского 

2 URL: https://www.eastrussia.ru/material/
byulleten-eastrussia-obzor-aktualnoy-situatsii-v-rybnoy-
promyshlennosti-dfo/ (дата обращения: 06.03.2024).

3 См.: Натуральная икра насытила рынок // 
FishNews. 2024. URL: https://fishnews.ru/news/49139 
(дата обращения: 07.03.2024).

4 См.: Российская газета. 2021. 3 июля.

5 В соответствии с Федеральным законом от 
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» водными 
биоресурсами являются рыбы, водные беспозвоноч-
ные, млекопитающие, водоросли, другие водные жи-
вотные и растения, находящиеся в состоянии есте-
ственной свободы. Изъятие водных биоресурсов из 
среды обитания и (или) завладение ими в нарушение 
норм экологического законодательства является их 
незаконной добычей (выловом) и влечет уголовную 
ответственность, предусмотренную статьями 256 и 
258.1 УК РФ.
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деликатеса общей стоимостью более 100 млн. 
рублей6. 

Несмотря на серьезность указанной про-
блемы, количество ежегодно выявляемых 
фактов контрабанды биоресурсов остается 
незначительным. 

По данным Дальневосточного таможен-
ного управления (ДВТУ), за последние пять 
лет по фактам незаконного перемещения во-
дных (морских и речных) биоресурсов было 
возбуждено всего 81 уголовное дело (далее – 
УД), в том числе по ст. 226.1, 193, 194 и другим 
статьям УК РФ, из них: 

–в 2018 г. – 31 по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ; 
–в 2019 г. – 20, из них 7 УД по ч. 1, 

3 ст. 226.1 УК РФ; 
–в 2020 г. – 11, из них 5 по ч. 3. ст. 226.1, 

одно УД по ст. 193 УК РФ;
–в 2021 г. – 16, из них одно УД по ст. 194 

УК РФ, 14 УД по ч. 1, 3. ст. 226.1 УК РФ, одно УД 
по ст. 210 УК РФ;

–в 2022 г. – 5, из них 4 УД по ч. 3 ст. 226.1 
УК РФ, одно УД по ч. 2 ст. 194 УК РФ. 

На снижение выявляемых фактов контра-
банды оказало влияние введение нулевых ста-
вок таможенных пошлин, практика соединения 
уголовных дел в одно производство в соответ-
ствии со ст. 153 УПК РФ. При этом уголовные 
дела по статьям 256 и 258.1 УК РФ по подслед-
ственности передавались дознавателям погра-
ничных органов ФСБ России [6, с. 105]. 

Экспресс-анализ выявленных фактов 
контрабанды показывает, что незаконный вы-
воз водных биоресурсов через таможенную 
границу ЕАЭС сопряжен с их сокрытием от 
таможенного контроля, недекларированием 
либо недостоверным декларированием това-
ра, уклонением от уплаты таможенных пла-
тежей, путем использования подложных до-
кументов. Выявлялись факты нарушения за-
конодательства о валютном регулировании и 
валютном контроле – уклонение от исполне-
ния обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте или рублях.

В целом, за 2022 г. правоохранительны-
ми органами Дальневосточного федерального 
округа (далее – ДФО) было выявлено всего 
50 преступлений в сфере оборота водных био-
ресурсов, следствие по которым обязательно 
(+42,9 %, Россия: +44,3 % к 2021 г.). Все они 
были зарегистрированы на территории шести 
субъектов ДФО: Республики Бурятия (1, 0,0%), 
Приморского края (15, +114,3 %), Хабаров-
ского края (1, –50 %), Камчатского края (24, 
+50 %), Магаданской области (3, +200 %) и 
Сахалинской области (6, –25 %). В остальных 

пяти субъектах округа: Республике Саха (Яку-
тия), Забайкальском крае, Амурской области, 
Еврейской АО и Чукотского АО таких престу-
плений не выявлено7, что вовсе не свидетель-
ствует об их отсутствии. 

В середине 2021 г. заместитель Генераль-
ного прокурора России в ДФО Д. В. Демешин 
указал на существующие просчеты в рабо-
те оперативно-следственных подразделений 
правоохранительных органов округа по про-
тиводействию организованной преступности 
в данной отрасли, неприменении мер ответ-
ственности за незаконный промысел в отно-
шении судовладельцев, не привлечении их к 
погашению ущерба, а также на недостаточ-
ное использование современных технических 
разработок для совершенствования отрасле-
вых систем наблюдения за рыбным промыс-
лом и их использования в ходе контрольно-
надзорных мероприятий [3]. 

Итоги прокурорских проверок террито-
риальных управлений Росрыболовства в 2022 г. 
показали, что контрольно-разрешительная де-
ятельность по-прежнему не в полной мере от-
вечает требованиям закона. Ими не сопостав-
ляются данные отчетности о вылове с объема-
ми производства и реализации выпущенной 
продукции, её дальнейшего передвижения по 
территории России и через таможенную гра-
ницу РФ8. 

Серьезные нарекания у контролирую-
щих органов вызывает также качество прода-
ваемой на территории страны икры [4]. 

По данным Роспотребнадзора, 20% ис-
следованных в 2023 г. проб красной и черной 
икры не соответствовали потребительским 
требованиям9. 

Как показывает практика, большая часть 
такой продукции имеет нелегальное проис-
хождение. О существовании теневого рынка 
лососевой10, а также осетровой икры в России 

6 URL: https://tass.ru/obschestvo/19813551.

7 См.: Состояние преступности в Приморском 
крае за январь – декабрь 2022 года // ФКУ «ИЦ УМВД 
по Приморскому краю».

8 Свыше 800 преступлений, связанных с незакон-
ной добычей водных биоресурсов, зарегистрировали 
на Дальнем Востоке // Дальневосточный МедиаСам-
мит. URL: https://primamedia.ru/news/1196841/ (дата 
обращения: 06.03.2024).

9 На Российском рынке 20 % икры не соответству-
ет потребительским требованиям // Известия. 2023. 
URL: https://iz.ru/1609376/2023-11-22/na-rossiiskom-
rynke-20-ikry-ne-sootvetstvuet-potrebitelskim-
trebovaniiam (дата обращения: 06.03.2024).

10 Рыболовство: за 1 кг нелегальной красной 
икры штраф – 27,5 тыс. рублей // EastRussia. 2023. 
URL: https://www.eastrussia.ru/news/rosrybolovstvo-
za-1-kg-nelegalnoy-krasnoy-ikry-shtraf-27-5-tys-rubley/ 
(дата обращения: 06.03.2024).
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наглядно свидетельствует судебная практика 
ДФО [2]. 

Так, в сентябре 2023 г. Краснофлотский 
райсуд г. Хабаровска вынес приговор в от-
ношении 54-летнего жителя Амурской об-
ласти, признав его виновным по ч. 3 ст. 258.1 
УК РФ (незаконные приобретение и перевоз-
ка частей и дериватов (производных) особо 
ценных водных биоресурсов). Как установил 
суд, в октябре 2022 г. вместе со своей сожи-
тельницей в г. Комсомольске-на-Амуре они 
приобрели у местного жителя икру амурского 
осетра и калуги (свыше 380 кг). Договорились 
с водителем грузовика о доставке груза в Ха-
баровск, не сказав ему, что предстоит везти. В 
Хабаровске они погрузили икру в автомобиль 
и при дальнейшей транспортировке были за-
держаны сотрудниками Пограничного управ-
ления ФСБ России по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области. В результате 
суд назначил обвиняемому наказание в виде 
двух лет лишения свободы, а его сожительни-
це – пять лет условно со штрафом в размере 
1 млн. руб. [1]. 

В ноябре т. г. Елизовский райсуд Камчат-
ки вынес приговор в отношении двух местных 
жителей, признав их виновными в организа-
ции незаконного оборота лососевой икры и 
назначив им наказание в виде штрафа в раз-
мере 350 тыс. руб. каждому. Изъятая по делу 
икорная продукция подлежит уничтожению 
как опасная для жизни и здоровья потребите-
лей. Как установил суд, в 2022 г. сотрудника-
ми Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району был выяв-
лен факт хранения двумя местными жителя-
ми кустарно изготовленной икорной продук-
ции общим весом более 2,9 тонны и рыночной 
стоимостью почти 10 млн. руб. Указанные 
действия послужили основанием для привле-
чения их к уголовной ответственности по ч. 
4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобрете-
ние, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной законода-
тельством РФ). В целях возврата изъятой про-
дукции один из фигурантов дела предпринял 
попытку дачи взятки сотруднику Погранично-
го управления ФСБ России, за что Петропав-
ловск-Камчатским горсудом был оштрафован 
на 1,5 млн. руб.11

В январе 2024 г. Петропавловск-Камчат-
ский горсуд признал троих местных жителей 

виновными в нелегальном обороте лососевой 
икры (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ), назначив 
наказание в виде 2,6 лет лишения свободы 
условно и постановив уничтожить конфиско-
ванный деликатес. Как установил суд, еще 
в 2021–2022 годах они скупили более 300 кг 
лососевой икры нелегального производства 
на 1,3 млн. руб. и хранили ее в арендованных 
квартирах. Нелегальную икру осужденные 
продавали в розницу по объявлениям в соцсе-
тях и мессенджерах до момента ареста12.

Наряду с этим в судебной практике 
встречаются и нестандартные случаи. Так, 
в октябре 2023 г. Елизовский райсуд вынес 
приговор экс-сотруднику Камчатского ли-
нейного отдела МВД России на транспорте за 
нелегальный вывоз нескольких тонн красной 
икры кустарного производства. Действуя в со-
ставе группы лиц, он занимался приобретени-
ем, хранением и отправкой немаркированной 
лососевой икры в особо крупном размере. За 
период с августа по декабрь 2021 г. за пределы 
края было вывезено около 2 тонн икры, кото-
рая была реализована в Московской и Ново-
сибирской областях, а также в Приморском 
крае. Общая стоимость изъятой по уголовно-
му делу икры составила 6,5 млн. руб. Кроме 
этого в ходе обысков было изъято еще около 
700 кг готовой к продаже икры на 2,8 млн. руб. 
В результате суд назначил ему наказание в 
виде штрафа в 500 тыс. руб. [10]. 

Для комплексного решения проблемы 
браконьерства Правительство РФ своим рас-
поряжением от 28 октября 2022 г. № 3199 ут-
вердило обновленный Национальный план 
действий по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации незаконного, несообщаемого и не-
регулируемого промысла (ННН-промысел)13. 
Документ был разработан на основании Ко-
декса ведения ответственного рыболовства 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) и других междуна-
родных и российских нормативно-правовых 
актов. Минсельхозу вместе с заинтересован-
ными органами исполнительной власти по-
ручено ежегодно, до 30 марта, представлять в 
правительство доклад о ходе его реализации. 
План предусматривает совершенствование 
нормативно-правового регулирования, на-

11 Двоих жителей Камчатки осудили за незакон-
ный оборот почти 3 тонн икры. URL: https://tass.ru/
proisshestviya/19266105 (дата обращения: 07.03.2024).

12 Более трех центнеров конфискованной крас-
ной икры уничтожают на Камчатке // Интерфакс-
Россия. 2024. URL: https://www.interfax-russia.ru/
far-east/main/bolee-treh-centnerov-konfiskovannoy-
krasnoy-ikry-unichtozhat-na-kamchatke (дата обраще-
ния: 07.03.2024).

13 URL: https://base.garant.ru/405602681/?ysclid=
lwlx9tss5q215284764.
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правленного на повышение эффективности 
противодействия ННН-промыслу, расшире-
ние международных контактов с целью обме-
на информацией о легальности поставляемых 
биоресурсов, установку на рыбопромысловых 
судах дополнительных технических средств 
для получения информации об объемах выло-
ва, систематическое проведение контрольно-
надзорных и профилактических мероприятий 
по выявлению и пресечению фактов незакон-
ного промысла.

В феврале 2023 г. на заседании координа-
ционного совещания по обеспечению право-
порядка под председательством губернатора 
Камчатского края В. В. Солодова был утверж-
ден План мероприятий по противодействию 
незаконному, несообщаемому и нерегулиру-
емому промыслу водных биоресурсов в Кам-
чатском крае на 2023 – 2025 гг.14

Документом предлагается ввести адми-
нистративную ответственность для лиц, при-
обретающих, перерабатывающих и легализу-
ющих браконьерскую морепродукцию, а так-
же внести поправки, направленные на блоки-
ровку интернет-ресурсов, используемых для 
ее оборота. 

В целях активизации противодействия 
преступлениям, связанным с незаконным 
оборотом водных биологических ресурсов, 
регион выступил с инициативой по усилению 
мер уголовной и административной ответ-
ственности за незаконную транспортировку 
водных биоресурсов, а также обратился в Ге-
неральную прокуратуру РФ за четким разъ-
яснением применения судом мер администра-
тивного взыскания в виде конфискации судна 
и иных орудий лова в рамках рассмотрения 
дел об административных правонарушениях. 

Постановлением Правительства РФ от 2 
октября 2023 г. № 162115 был введен запрет вы-
дачи разрешений на вылов водных биоресур-
сов российским компаниям, контролируемым 
иностранными инвесторами, если при уста-
новлении такого контроля было совершено 
нарушение, выявленное Федеральной анти-
монопольной службой (ФАС) в части приоб-
ретения более 35% прав на их добычу. Также 
уточняется порядок принудительного прекра-
щения права на вылов (расторжения догово-

ра) в случае выявления нарушений. В частно-
сти, в перечень оснований для этого добавлен 
факт нахождения российской компании в со-
ставе контролируемой иностранным инвесто-
ром группы юридических лиц.

Федеральный закон «О проведении на 
территории Камчатского края эксперимента 
по внедрению дополнительных механизмов 
регулирования внутренних воздушных пере-
возок икры лососевых видов рыб (красная 
икра) непромышленного изготовления»16 за-
прещает гражданам вывозить с Камчатки воз-
душным транспортом в багаже или ручной 
клади икру непромышленного изготовления 
в объеме свыше 10 кг. Запрет вводится на пе-
риод с 1 ноября 2022 г. до 1 августа 2025 г. Под 
«непромышленным изготовлением» понима-
ется икра без заводской упаковки и марки-
ровки. 

По данным Россельхознадзора, ежегод-
ный объем перевозимой в личном багаже пас-
сажиров икры превышает 500 тонн. Для про-
изводства столь значительного объема икры 
браконьерами ежегодно уничтожается более 
15 тыс. тонн лососей. Исходя из установлен-
ных такс, ежегодный ущерб экономическим 
интересам РФ превышает 15 млрд. рублей17. 

В ходе проведения эксперимента в пери-
од с 2022 по 2023 гг. было выявлено 19 наруши-
телей, пытавшихся вывезти 485 кг лососевой 
икры непромышленного изготовления18.

Поставщики нелегальной икры попыта-
лись наладить ее отправку авиапочтой. В сен-
тябре 2023 г. служба авиационной безопас-
ности обнаружила в почтовых отправлениях 
и не допустила к перевозке 311,3 кг соленой 
икры, а в октябре – 174 кг. Территориальное 
управление Россельхознадзора поддержало 
эти действия и подтвердило: «Соленая икра 
относится к скоропортящимся продуктам, на 
которые распространяется требование ст. 22 

14 См.: Официальный сайт Правительства 
Камчатского края. URL: https://www.kamgov.ru/
files/641d23ad8f49c5.33229721.rar (дата обращения: 
07.03.2024).

15 См.: О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации : Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 2 окт. 
2023 г. № 1621 // СПС «КонсультантПлюс».

16 См.: О проведении на территории Камчатско-
го края эксперимента по внедрению дополнительных 
механизмов регулирования внутренних воздушных 
перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) 
непромышленного изготовления : Федер. закон от 
14 июля 2022 г. № 254-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

17 Эксперимент по ограничению вывоза крас-
ной икры с Камчатки в багаже начинается 1 ноября. 
URL: https://www.interfax-russia.ru/tourism/news/
eksperiment-po-ogranicheniyu-vyvoza-krasnoy-ikry-s-
kamchatki-v-bagazhe-nachinaetsya-1-noyabrya (дата об-
ращения: 07.03.2024).

18 Вывоз с Камчатки икры без документов за неде-
лю увеличился более чем на тонну. URL: https://www.
interfax-russia.ru/far-east/news/vyvoz-s-kamchatki-
ikry-bez-dokumentov-za-nedelyu-uvelichilsya-bolee-
chem-na-tonnu (дата обращения: 07.03.2024).
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Федерального закона «О почтовой связи», со-
гласно которой отправление таких грузов за-
прещено [5]. 

В настоящее время маркировка икры осе-
тровых и лососевых видов рыб апробируется в 
ходе эксперимента, который начался 15 апреля 
2023 г. и продлится до 31 марта 2024 г. Уникаль-
ный цифровой код, наносимый на продукцию 
при маркировке, позволяет каждому покупа-
телю убедиться, что перед ним легально про-
изведенный качественный товар. Он также 
дает возможность проследить весь путь това-
ра: от производителя (импортера) до конечно-
го потребителя.

Поэтапный ввод обязательной маркиров-
ки икры начался с 1 апреля 2024 г. На первом 
этапе производители икры должны зареги-
стрироваться в информационной системе 
мониторинга за оборотом товаров. На втором 
этапе – с 1 мая с. г. – они должны поставлять 
икру с уже нанесенным на упаковку кодом и 
отправлять информацию в систему монито-
ринга. Продукция будет отслеживаться с по-
мощью средств маркировки системы «Чест-
ный знак» в формате Data Matrix19. Данная 
мера предусматривается Стратегией противо-
действия незаконному обороту промышлен-
ной продукции в РФ на период до 2025 г., ут-
вержденной распоряжением Правительства 
РФ от 6 февраля 2021 г. № 256-р. Детальный 
план реализации Стратегии был утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 20 октя-
бря 2021 г. № 2964-р.

В случае несоблюдения этих требований 
виновному грозит уголовная ответственность. 
В частности, Федеральным законом от 1 июля 
2021 г. № 293-ФЗ в ст. 171.1 УК РФ были внесе-
ны изменения, вступившие в законную силу 
1 декабря 2021 г. Вследствие этого ч. 1 ст. 171.1 
УК РФ теперь предусматривает ответствен-
ность не только за производство, приобрете-
ние, хранение, перевозку в целях сбыта или 
сбыт товаров и продукции в отсутствие мар-
кировки, нанесения информации, если такая 
маркировка, нанесение такой информации 
обязательны, но и за использование заведомо 
поддельных средств идентификации. 

За совершение данного деяния грозит на-
казание в виде штрафа (до 300 тыс. руб.) или в 

размере зарплаты осужденного за период до 
2 лет, либо принудительных работ на срок до 
3 лет, либо лишения свободы на тот же срок со 
штрафом (до 80 тыс. руб.) или в размере зар-
платы осужденного за период до 6 месяцев.

3 августа 2022 г. вступило в силу Поста-
новление Правительства РФ от 23 июля 2022 г. 
№ 1322, скорректировавшее санкции за не-
законный вылов занесенной в Красную кни-
гу РФ водной фауны. Предыдущие штрафы 
были установлены еще в 2000 г. и с учетом 
инфляции перестали оказывать превентивное 
воздействие на браконьеров. Документ, раз-
работанный Минприроды РФ, устраняет этот 
правовой пробел20. 

Известно, что уголовная ответственность 
за подобные преступления предусмотрена 
статьями 256 и 258.1 УК РФ. 

В результате размеры штрафов выросли 
в среднем от полутора до трех раз. В частно-
сти, были пересмотрены санкции за добычу 
икры краснокнижных рыб: она рассматрива-
ется как добыча и уничтожение самок рыб. 
Таким образом, штраф за вылов амурского 
осетра составит 481,3 тыс. руб., а за более ред-
кого сахалинского осетра – 641,8 тыс. [9]. 

Подводя итоги краткого криминологи-
ческого обзора некоторых показателей пре-
ступности, связанной с незаконной добычей 
и оборотом водных биологических ресурсов в 
Дальневосточном федеральном округе, мож-
но отметить, что на фоне высоких темпов раз-
вития рыбопромышленной отрасли в регио-
не отмечается достаточно высокая динамика 
преступности в этой сфере. Данное обстоя-
тельство определяет целесообразность при-
нятия государственных мер противодействия 
данному явлению, что в свою очередь актуа-
лизирует криминологические исследования, 
направленные на научное обоснование таких 
мероприятий. 

В настоящее время на рассмотрении Го-
сударственной Думы Российской Федерации 
находится ряд законопроектов, направленных 
на ужесточение мер уголовной ответственно-
сти за незаконную добычу и контрабанду во-
дных биоресурсов.

19 Об утверждении Правил маркировки икры осе-
тровых и икры лососевых (красной икры) средствами 
идентификации и особенностях внедрения государ-
ственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в отношении икры 
осетровых и икры лососевых (красной икры) : Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
29 нояб. 2023 г. № 2028 // СПС «КонсультантПлюс».

20 См.: Об утверждении такс для исчисления раз-
мера вреда, причиненного водным биологическим 
ресурсам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2018 г. № 1321 и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
26 сентября 2000 г. № 724 : Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23 июля 2022 г. № 1322 // 
СПС «КонсультантПлюс».
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АННОТАЦИЯ Показания и заключение специалиста как вид доказательств 
появились в уголовно-процессуальном законодательстве более 
20 лет назад, однако их использование в практической деятель-
ности все еще остается весьма ограниченным. Целью иссле-
дования является изучение современной судебной практики 
использования показаний и заключения специалиста как вида 
доказательств в российском уголовном судопроизводстве. Ав-
тором проанализированы приговоры и иные судебные решения 
по уголовным делам, при принятии которых судом оценивались 
такие виды доказательств как показания и заключения специ-
алиста; выявлены особенности собирания, проверки показаний 
и заключения специалиста; определена специфика оценки по-
казаний и заключения специалиста. Сделаны выводы о том, что 
при проверке и оценке доказательств по делу суд отдает предпо-
чтение заключению эксперта при следующих обстоятельствах: 
1) показания специалиста несостоятельны и противоречат как 
заключению самого специалиста, так и нормативным докумен-
там, регламентирующим порядок дачи заключения; 2) специ-
алист в своем заключении дает собственную оценку заключе-
нию эксперта или иным доказательствам по уголовному делу, 
выходя, тем самым, за пределы своих полномочий; 3) специали-
стом, вопреки полномочиям, фактически проведено экспертное 
исследование, на основании которого получены новые факты, 
имеющие юридическое значение для дела, свидетельствующие 
о выходе им за пределы своих полномочий и фактической под-
мене не проведенной по делу экспертизы; 4) уровень компетен-
ций специалиста ниже по сравнению с уровнем знаний, навы-
ков и опыта эксперта.
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лист; специальные знания; заключение специалиста; показания 
специалиста.

УДК 340.691:343.14 Х. А. Каландаришвили 
Иркутский институт (филиал)

Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России),

Иркутск, Российская Федерация
ORCID: 0000-0002-9769-3223

ResearcherID: ACA-5645-2022



Каландаришвили Х. А. Теоретические и правовые 
аспекты использования показаний и заключения 
специалиста в уголовно-процессуальном
доказывании

Kalandarishvili H. A. Theoretical and Legal Aspects 
of the Use of Testimony and Conclusion of a 

Specialist in Criminal Procedural Evidence
- 115 -

ПРОЛОГ: 
Журнал о праве

PROLOGUE:
Law Journal

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ Каландаришвили Х. А. Теоретические и правовые аспекты ис-
пользования показаний и заключения специалиста в уголовно-
процессуальном доказывании // Пролог: журнал о праве. – 
2024. – № 2. – С. 114–121. – DOI: 10.21639/2313-6715.2024.2.12.

UDC  340.691:343.14 H. A. Kalandarishvili
Irkutsk Institute (Branch),

All-Russian State University of Justice, 
Irkutsk, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-9769-3223
ResearcherID: ACA-5645-2022

THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS 
OF THE USE OF TESTIMONY AND CONCLUSION 

OF A SPECIALIST IN CRIMINAL PROCEDURAL EVIDENCE

PUBLICATION DATA Prologue: Law Journal, 2024, no. 2, pp. 114–121.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2024.2.12.
Received 14.02.2024, accepted 03.06.2024, available online 07.06.2024.

ABSTRACT The testimony and conclusion of a specialist as a type of evidence 
appeared in the criminal procedure legislation more than 20 years 
ago, but their use in practice is still very limited. The purpose of the 
study is to study the modern judicial practice of using testimony and 
expert opinion as a type of evidence in Russian criminal proceedings. 
The author analyzes sentences and other court decisions in criminal 
cases, in which the court evaluated such types of evidence as 
testimony and expert opinions; the features of collecting, verifying 
the testimony and conclusion of a specialist are revealed; the 
specifics of evaluating the testimony and conclusion of a specialist 
are determined. It is concluded that when checking and evaluating 
evidence in a case, the court gives preference to the expert’s opinion 
in the following circumstances: 1) the testimony of a specialist is 
untenable and contradicts both the conclusion of the specialist 
himself and the regulatory documents regulating the procedure for 
giving an opinion; 2) the specialist in his conclusion gives his own 
assessment of the expert’s conclusion or other evidence in a criminal 
case, thereby going beyond his powers; 3) the specialist, contrary to 
his powers, actually conducted an expert study, on the basis of which 
new facts of legal significance for the case were obtained, indicating 
that he went beyond his powers 4) the level of competence of the 
specialist is lower in comparison with the level of knowledge, skills 
and experience of the expert.

KEYWORDS Criminal proceedings; the process of proof; specialist; special 
knowledge; expert opinion; expert testimony.

FOR CITATION Kalandarishvili H. A. Theoretical and Legal Aspects of the Use of 
Testimony and Conclusion of a Specialist in Criminal Procedural 
Evidence. Prologue: Law Journal, 2024, no. 2, pp. 114–121. 
(In Russian). DOI: 10.21639/2313-6715.2024.2.12.



Каландаришвили Х. А. Теоретические и правовые 
аспекты использования показаний и заключения 
специалиста в уголовно-процессуальном
доказывании

Kalandarishvili H. A. Theoretical and Legal Aspects 
of the Use of Testimony and Conclusion of a 

Specialist in Criminal Procedural Evidence
- 116 -

ПРОЛОГ: 
Журнал о праве

PROLOGUE:
Law Journal

Эволюция современного отечественного 
уголовного судопроизводства, начало которой 
положено Концепцией судебной реформы 
и принятием Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ)1, в качестве одного из первоочередных 
направлений предполагает последовательное 
реформирование уголовно-процессуально-
го доказывания, в том числе использования в 
качестве доказательств показаний и заключе-
ния специалиста.

Показания и заключение специалиста 
как вид доказательств появились в УПК РФ 
более 20 лет назад, однако их использование в 
практической деятельности все еще остается 
весьма ограниченным. Данный вопрос неодно-
кратно становился предметом обсуждения в 
научной литературе [11, с. 239; 6, с. 1672–1680; 
4, с. 15; 2, с. 72; 8, с. 48; 10, с. 77]. При изучении 
судебной практики посредством обращения 
к ресурсу ГАС «Правосудие» и сайтам судов 
общей юрисдикции Российской Федерации 
удалось найти не более 20 судебных актов, в 
которых судом оценивался такой вид доказа-
тельств. В рамках проведенного исследования 
была предпринята попытка обобщить данный 
практический опыт. Отметим, что и ранее в 
научной литературе неоднократно предпри-
нимались попытки проанализировать опыт 
использования данного вида доказательства 
[1, с. 81; 7, с. 89–98].

Наиболее часто встречающимся приме-
ром использования показаний специалиста в 
уголовном деле являются случаи, когда сторо-
на защиты предлагает альтернативную версию 
исследуемых обстоятельств и ходатайствует 
о допросе специалиста, заключение которого 
противоречит выводам эксперта, проводивше-
го какое-либо экспертное исследование в рам-
ках рассматриваемого уголовного дела. 

Так, согласно приговору судьи Томско-
го районного суда от 28 марта 2011 г. по делу 
1-24/2011 В. А. признан виновным в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью. Из 
заключения специалиста Ю., представленно-
го стороной защиты, следует, что экспертное 
исследование при даче заключения судебно-
медицинской экспертизы проведено неполно 
с нарушением действующего законодатель-
ства. Помимо специалиста Ю. в судебном за-
седании допрашивались специалисты А. и Ф. 
Анализируя заключение судебно-медицин-
ской экспертизы, показания эксперта К., за-

ключение специалиста Ю., показания специа-
листов Ю., А., Ф. суд пришел к следующим вы-
водам. Во-первых, заключение специалиста и 
показания специалиста Ю. выходят за преде-
лы компетенции специалиста, выражающее-
ся в указании на недопустимость заключения 
эксперта с законодательной точки зрения. 
Во-вторых, пояснения специалиста Ю. про-
тиворечат п. 6.1.11 «Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причи-
нённого здоровью человека». В-третьих, до-
воды Ю. противоречат его же утверждениям. 
В-четвёртых, доводы специалистов Ю. и А., а 
также, соответственно, стороны защиты, об 
отсутствии в заключении эксперта судебно-
медицинского диагноза противоречат указан-
ному заключению, в котором указана травма, 
явившаяся непосредственной причиной смер-
ти. Таким образом, довод стороны защиты 
относительно мнения специалистов Ю. и А. 
о неполноте и недостоверности заключения 
эксперта, является несостоятельным и про-
тиворечит как показаниям самих указанных 
специалистов, так и нормативным докумен-
там, регламентирующим порядок дачи заклю-
чения эксперта. Суд относится к показаниям 
специалистов Ю. и А., а также заключению 
специалиста Ю. критически, поскольку дан-
ные доказательства имеют как внутренние 
противоречия, так и противоречат приведён-
ным нормативным документам2.

Таким образом, при проверке доказа-
тельств судом не приняты показания и заклю-
чение специалиста Ю. поскольку показания 
не состоятельны и противоречат собственно-
му заключению специалиста, а его собствен-
ное заключение, в свою очередь, не соответ-
ствует нормативным документам, регламен-
тирующим порядок получения заключения, 
и содержит оценку выводов эксперта. Тем са-
мым констатируется факт выхода специали-
ста за пределы своих полномочий.

Другой пример демонстрирует схожую 
ситуацию. Так, приговором Альшеевского рай-
онного суда Республики Башкортостан Х. при-
знана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. В судеб-
ном заседании защитником представлено за-
ключение специалиста. При оценке данного 
доказательства суд пришел к следующему вы-
воду: представленное адвокатом заключение 
специалиста является недопустимым доказа-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и 
доп. от 23 марта 2024 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001. № 52, ч. 1. Ст. 4921.

2 Приговор Томского районного суда Томской 
области от 28 марта 2011 г. по делу № 1-24/2011. URL: 
hhttps://sudact.ru/regular/court/reshenya-tomskii-
raionnyi-sud-tomskaia-oblast/= (дата обращения: 
16.03.2024).
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тельством, поскольку оно получено в нару-
шение установленного УПК РФ порядка. По 
мнению суда данное заключение специалиста 
сделано на основании копий документов из 
материалов уголовного дела, представленных 
адвокатом. Выводы специалиста произведены 
на основании показаний свидетелей с анали-
зом показаний одних свидетелей, услышавших 
«щелчок», и других свидетелей услышавших 
«шлепок», тогда как оценка показаний свиде-
телей в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательском, подлежит к компетен-
ции суда… Специалист является узким специ-
алистом в области невропатологии, тогда как 
судебно-медицинский эксперт обладает соот-
ветствующим образованием в области судеб-
но-медицинской экспертизы, опытом, стажем 
работы, в связи с чем его выводы суд признает 
правильными. Выводы эксперта противоречат 
заключению специалиста, вследствие чего вы-
воды специалиста суд признает неправильны-
ми. Также специалист самостоятельно устано-
вил обстоятельства, при которых образовалось 
телесные повреждения у Ф., что в полномочия 
специалиста не входит3.

В данном случае суд не принимает заклю-
чение и показания специалиста, который дает 
собственную оценку иным доказательствам 
по уголовному делу, а также делает вывод о 
несоответствии компетенций специалиста по 
сравнению с уровнем знаний, навыков и опы-
та эксперта.

Трудно сказать, насколько справедли-
вым является данный пример. Так, с одной 
стороны, показания и заключения эксперта и 
специалиста – это доказательства, имеющие 
единый источник – «специальные знания» в 
области науки, техники, ремесла и искусства. 
С другой стороны, эти виды доказательств аб-
солютно не соотносимы с точки зрения уров-
ня их регламентации. Десятилетиями возму-
щающий всех исследователей и практиков 
законодательный пробел – отсутствие уго-
ловной ответственности специалиста за дачу 
заведомо ложного заключения – так и не 
исправлен законодателем. В таких условиях 
крайне сложно упрекать правоприменителя в 
нежелании оценивать заключения специали-
ста и признавать его равнозначным заключе-
нию эксперта. Следует отдельно отметить, что 

действующая редакция ст. 307 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее по тексту – УК 
РФ)4 создает проблемы использования заклю-
чения специалиста не только в уголовном, но 
и в гражданском, арбитражном и администра-
тивном судопроизводствах. Таким образом, 
представленная коллизия является серьезной 
межотраслевой проблемой наравне с вопро-
сами о действии межотраслевой преюдиции, 
наличие которой скорее говорит о институци-
ональной проблеме статуса специалиста как 
такового.

Что касается возможности определения 
алгоритма обязательных для суда действий в 
ситуации наличия противоречий между за-
ключениями эксперта и специалиста, то на 
наш взгляд, допустимо внесение соответству-
ющих изменений в ст. 283 УПК РФ. Так, для 
ч. 4 ст. 283 УПК РФ можно предложить сле-
дующую редакцию: «4. Суд по ходатайству 
сторон либо по собственной инициативе на-
значает повторную либо дополнительную 
судебную экспертизу при наличии противо-
речий между заключениями экспертов и (или) 
заключениями специалистов, которые невоз-
можно преодолеть в судебном разбиратель-
стве путем допроса экспертов».

Также на практике существует доста-
точное количество примеров, когда суд отка-
зывается признавать показания специалиста 
допустимыми доказательствами по уголовно-
му делу5. Демонстрируя данное утверждение, 
можно привести следующий пример.

В судебном заседании рассмотрено по-
становление старшего следователя специали-
зированного следственного отдела СУ УМВД 
России по Тверской области А. С. Дорофее-
ва о возбуждении перед судом ходатайства о 
прекращении уголовного дела в отношении 
Л., подозреваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и 

3 Приговор Альшеевского районного суда Ре-
спублики Башкортостан от 19 октября 2016 г. по делу 
№ 125/2017. // Альшеевский районный суд Респу-
блики Башкортостан : сайт. URL: https://alsheevsky-
-bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=6730651&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обраще-
ния: 17.05.2024).

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 6 апр. 2024 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 25. Ст. 2954.

5 Приговор Томского районного суда Томской обла-
сти от 30 октября 2012 г. по делу № 1-200/2012 // Томский 
районный суд Томской области : сайт. URL: https://tomsky-
-tms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=89565090&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 ; Приговор Пе-
трозаводского городского суда Республики Карелия 
от 30.09.2015 по делу № № 1-237/1 // Петрозаводский 
городской суд Республики Карелия : сайт. URL: https://
petrozavodsky--kar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
d e l o & s r v _ n u m = 1 & n a m e _ o p = c a s e & c a s e _
id=150898179&case_uid=02650215-891c-4dc6-b825-
3c320120e315&delo_id=1540006 (дата обращения: 
17.05.2024).
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назначении этому лицу меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа. В 
качестве доказательств по делу приведены 
показания специалиста Г. от 23 сентября 2020 
года, в которых последний указывает на от-
сутствие у водителя транспортного средства 
технической возможности избежания ДТП 
и нарушение водителем требований пунктов 
1.5,10.1,14.1 ПДД РФ. 

При оценке представленного доказатель-
ства судом в тексте судебного акта даны опре-
деления понятий «специалист», «эксперт», а 
также указано, что показания специалиста не 
могут подменять собой заключение эксперта, 
а являются самостоятельным доказательством 
по делу. Также указано, что показания специ-
алиста подлежат проверке и оценке по общим 
правилам (его компетентность и незаинте-
ресованность в исходе дела, обоснованность 
суждений и иное) и могут быть приняты судом 
или отвергнуты, как и любое другое доказа-
тельство. Также, по мнению суда, высказыва-
ния и суждения специалиста в его показаниях 
могут быть использованы лишь для принятия 
решения о назначении экспертизы, разъяс-
нений той или иной судебной экспертизы, о 
привлечении в качестве экспертов лиц, ука-
занных в ходатайстве, о постановке перед 
экспертами вопросов, а также для проверки и 
обоснования новых версий, обоснования про-
ведения следственных и судебных действий, 
принятия процессуальных решений. 

Однако, исходя из содержания показа-
ний специалиста Г., высказанные им суж-
дения основаны на результатах фактически 
проведенного исследования представленных 
следователем материалов уголовного дела, в 
частности, видеозаписи, признанной в каче-
стве вещественного доказательства, сведений 
о скоростном режиме транспортного средства 
под управлением Л., а также проведенных на 
основании данных сведений расчетах, в свя-
зи с чем, специалист, вопреки полномочиям и 
компетенции такового, фактически произвел 
экспертное исследование, на основании кото-
рого получены новые факты, имеющие юри-
дическое значение для дела, свидетельствую-
щие о выходе им за пределы своих полномо-
чий и фактической подмене не проведенной 
по делу экспертизы6. На основании того, что 

не было проведено необходимого экспертно-
го исследования, судом было отказано в пре-
кращении уголовного дела по основанию ст. 
25.1 УПК РФ. 

Таким образом, на основании исследо-
ванных судебных решений, можно прийти к 
выводам, что суд при проверке и оценке дока-
зательств отдает предпочтение заключению 
эксперта при следующих обстоятельствах:

1) показания специалиста не состоятель-
ны и противоречат как заключению самого 
специалиста, так и нормативным документам, 
регламентирующим порядок дачи заключения; 

2) специалист в своем заключении дает 
собственную оценку заключению экспер-
та или иным доказательствам по уголовному 
делу, выходя, тем самым, за пределы своих 
полномочий; 

3) специалистом, вопреки полномочиям, 
фактически проведено экспертное исследо-
вание, на основании которого получены но-
вые факты, имеющие юридическое значение 
для дела, свидетельствующие о выходе им за 
пределы своих полномочий и фактической 
подмене не проведенной по делу экспертизы; 

4) уровень компетенций специалиста 
ниже по сравнению с уровнем знаний, навы-
ков и опыта эксперта.

В связи с обозначенными выводами, 
представляется, что мнение Е. В. Селиной от-
носительно того, что специалист выступает 
легальной альтернативой эксперта, участие 
которого в деле определяется только волеизъ-
явлением суда и участников со стороны обви-
нения, обладающих властными полномочия-
ми [8, с. 119], не подтверждается результатами 
исследования судебной практики.

Намного ближе к «реальному состоянию 
дел» позиция Е. А. Зайцевой, согласно которой 
«в рамках уголовного судопроизводства толь-
ко эксперт наделен полномочиями проводить 
научные исследования. Специалист такие ис-
следования осуществлять не вправе, иначе 
размывается грань между экспертом и специ-
алистом» [3, с. 159]. Схожей точки зрения при-
держивается и Л. В. Лазарева, по мнению кото-
рой, «специалист не имеет права и не должен 
проводить каких-либо исследований, посколь-
ку это исключительная прерогатива эксперта» 
[5, с. 246]. Об этом же пишет и Ю. В. Стельмах, 
обосновывая свой вывод тем, что «поскольку 
специалист не предупреждается об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного за-
ключения, его заключение не может иметь ту 
же доказательственную силу, что и заключе-
ние эксперта» [9, с. 77]. Следует отдельно от-
метить, что данная судебная практика, как и 
мнения ученых, безусловно, не соответствуют 

6 Постановление Центрального районного суда 
г. Твери от 30 сентября 2020 г. по делу № 1-183/2020 // 
Центральный районный суд г. Твери : сайт. URL: https://
centralny--twr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&name_op=case&_uid=5f417813-8329-4bd2-86ee-
046f0a9a9967&_deloId=1540006&_caseType=0&_
new=0&srv_num=2&_hideJudge=0 (дата обраще-
ния: 17.05.2024).



Каландаришвили Х. А. Теоретические и правовые 
аспекты использования показаний и заключения 
специалиста в уголовно-процессуальном
доказывании

Kalandarishvili H. A. Theoretical and Legal Aspects 
of the Use of Testimony and Conclusion of a 

Specialist in Criminal Procedural Evidence
- 119 -

ПРОЛОГ: 
Журнал о праве

PROLOGUE:
Law Journal

установленному в УПК РФ принципу свободы 
оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ).

С другой стороны, можно привести при-
меры, когда показания специалиста исследу-
ются судом в качестве допустимого доказа-
тельства, дополняя и разъясняя картину со-
вершенного преступления.

Так, приговором Коношского районного 
суда Архангельской области К. признан вино-
вным в умышленном причинении средней тя-
жести вреда здоровью, не опасного для жизни 
человека и не повлекшего последствий, ука-
занных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего дли-
тельное расстройство здоровья, совершенном 
с применением оружия. В процессе расследо-
вания и рассмотрения уголовного дела про-
веден ряд экспертиз (судебно-медицинская 
экспертиза, баллистическая экспертиза и др.), 
однако для определения траектории выстрела в 
судебное заседание был вызван специалист В. 
Из показаний специалиста следует, что сле-
дователем при определении направления по-
лета пули нарушена методика визирования. 
В частности, для определения направления 
произведенного выстрела необходимо было 
восстановить положение осколков в раме. В 
данном случае эта методика не соблюдена, 
поэтому имеется большая погрешность отно-
сительно определения угла, под которым сна-
ряд прошел преграду (стекло). Также в ходе 
визирования следователем не учтено, что в 
момент выстрела на подоконнике находились 
цветочные горшки, а при визировании они 
убраны. Это свидетельствует о том, что замер 
вертикального угла полёта пули мог быть из-
мерен неточно. При комплексной оценке всех 
имеющихся в деле доказательств суд указал, 
что признает данные выводы специалиста 
правильными и достоверными, поскольку они 
подтверждаются фактическим обстоятель-
ствами дела. На основании изложенного, суд 
пришел к выводу, что действия К. подлежат 
переквалификации с ч.3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК 
РФ на п. «з» ч. 2 ст.112 УК РФ – умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью, 
не опасного для жизни человека и не повлек-
шего последствий, указанных в ст.111 УК РФ, 
но вызвавшего длительное расстройство здо-
ровья, совершенное с применением оружия7.

Приведенный пример является показа-
тельным. В данном случае при расследова-
нии уголовного дела следователем проведены 
следственные действия и сделаны выводы на 
основании полученных результатов (предва-
рительная квалификация деяния). Однако в 
связи с тем, что в процессе собирания доказа-
тельств следователем были нарушены прави-
ла тактико-криминалистического обеспече-
ния предварительного следствия, что, в свою 
очередь, было установлено специалистом, 
действия обвиняемого были квалифицирова-
ны неверно. 

Можно привести и иные примеры, когда 
специалист, приглашённый стороной защиты, 
давал показания относительно проведенных 
следственных действий и собранных по делу 
доказательств, указывая суду на несостоя-
тельность выводов, обозначенных в обвини-
тельном заключении8.

Так, В. С. обвинялся органами предвари-
тельного расследования в совершении 22-х 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 
УК РФ. Государственный обвинитель в суде 
заявил ходатайство о возвращении уголовно-
го дела прокурору, поскольку установлены 
обстоятельства, свидетельствующие о том, 
что обвинительное заключение составлено 
с нарушением требований УПК РФ, что ис-
ключает возможность постановления судом 
приговора или вынесения иного решения на 
основе данного заключения. В обвинительном 
заключении не указаны конкретные места 
преступлений, поскольку ни один из спосо-
бов их описания в обвинительном заключе-
нии, как выяснилось в судебном заседании, 
не является достоверным. Кроме того, в про-
цессе рассмотрения представлено заключе-
ние специалистов Красноярского научного 
центра Сибирского отделения Российской 
академии наук А. В. Пименова, И. М. Данили-
на, Р. Т. Мурзакматова.  По запросу адвоката 
на основании заключения специалистов был 
произведен осмотр места рубки, по резуль-
татам которого установлено, что имеются су-
щественные расхождения в породном составе 
вырубленных деревьев по сравнению с об-
винительным заключением. Также имеются 
значительные несоответствия в количестве 

7 Приговор Коношского районного суда Ар-
хангельской области от 15 марта 2018 г. по делу 
№ 1-8/2018 // Коношский районный суд Архан-
гельской области : сайт. URL: https://konoshasud-
-arh.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=4988391&delo_
id=1540006&new=0&text_number=(дата обращения: 
17.05.2024).

8 Постановление Пировского районно-
го суда Красноярского края от 23 апреля 2019 г. 
по делу № 1-1/2019 // Пировский районный суд 
Красноярского края : сайт. URL: https://pirovsk--
krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=20842769&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обраще-
ния: 17.05.2024).
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деревьев с ручным видом спила бензопилой. 
Согласно выводам заключения специалистов, 
неверно определен разряд высот различных 
пород деревьев, что влияет на размер ущерба. 
Согласно показаниям одного из специалистов 
в суде, он определял разряд высот по такса-
ционному описанию, представленному ему 
следователем, а также актам несоответствия 
таксационного описания натурному осмотру, 
также представленным следователем9.

Итак, на основании изученной практики 
обоснованными представляются следующие 
выводы: 1) специалист как участник уголов-
ного судопроизводства не должен подменять 
эксперта по делу; 2) специалист как лицо, об-
ладающее специальными знаниями в области 
науки, техники, ремесла и искусства, не упол-
номочен проводить экспертное исследование 
или оценивать иные доказательства по делу, в 

9 URL: https://pirovsk--krk.sudrf.ru/modules.
p h p ? n a m e = s u d _ d e l o & s r v _ n u m = 1 & n a m e _
o p = d o c & n u m b e r = 2 0 8 4 2 7 6 9 & d e l o _
id=1540006&new=0&text_number=1.

том числе и заключения эксперта; 3) при этом 
специалист вправе подвергать критическому 
анализу выводы следователя и дознавателя, 
сформулированные в обвинительном заклю-
чении и обвинительном акте, а результатом 
такого анализа могут стать изменения ква-
лификации деяния на менее тяжкое, возврат 
уголовного дела прокурору или прекращение 
производства по делу. В свою очередь, полу-
чение показаний специалиста при рассмо-
трении уголовного дела в суде может быть 
обусловлено: 1) представлением стороной за-
щиты сведений, опровергающих доводы экс-
перта, проводившего исследование по делу; 2) 
проверкой обстоятельств дела, не требующих 
экспертного исследования; 3) проверкой ре-
зультатов деятельности следователя или до-
знавателя при расследовании уголовного дела.
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АННОТАЦИЯ 22–25 апреля 2024 г. в г. Калининграде состоялся Междуна-
родный Кантовский конгресс «Мировое понятие философии», 
ставший центральным событием празднования в Российской 
Федерации 300-летней годовщины со дня рождения Иммануи-
ла Канта. Организаторами конгресса выступили Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации и Пра-
вительство Калининградской области, оператором конгресса 
стал Балтийский федеральный университет имени И. Канта. 
В научном мероприятии приняли участие более 700 ученых из 
23-х стран, работа конгресса велась по 19-ти направлениям. 
Пленарное заседание было посвящено вопросам критического 
осмысления искусственного разума, в ходе которого участни-
ки обсудили проблемы бытия и познания в контексте развития 
искусственного интеллекта. Отдельная секция конгресса была 
посвящены оценке вклада влияния И. Канта на современное 
право. Участники секции размышляли о проблеме действенно-
сти и действительности в международном праве, о кантовском 
понимании свободы слова и статусе права на сопротивление в 
философии И. Канта, а также о влиянии метафизических кан-
товских взглядов на современное гражданское право. Было 
справедливо отмечено, что закон не должен быть навязанным 
обществу и личности ограничением, не должен восприниматься 
формально или приниматься априорно как религиозная догма. 
И. Кант считал, что человек способен добровольно и осознан-
но следовать правовым предписаниям тогда, когда он видит в 
законе воплощение идеи равенства, справедливости и разума. 
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ABSTRACT On April 22-25, 2024, Kaliningrad hosted the International Kant 
Congress "The World Concept of Philosophy", which became the 
central event of the celebration in the Russian Federation of the 
300th anniversary of the birth of Immanuel Kant. The congress was 
organized by the Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation and the Government of the Kaliningrad Region, 
the Baltic Federal University named after I. Kant became the operator 
of the congress. More than 700 scientists from 23 countries took part 
in the scientific event, and the congress was held in 19 areas. The 
plenary session was devoted to the issues of critical understanding 
of artificial intelligence, during which participants discussed the 
problems of being and cognition in the context of the development of 
artificial intelligence. A separate section of the congress was devoted 
to assessing the contribution of I. Kant’s influence on modern law. The 
participants of the section reflected on the problem of effectiveness

Участники секции приняли решение продолжить дальнейшее 
совершенствование изучения влияния взглядов философа на 
современное право, определили правовой инструментарий, 
необходимый для достижения этой цели. В статье представлена 
обзорная информация о Международном Кантовском конгрессе 
и изложение основных элементов правового учения Канта, про-
должающее дискуссию, которая открылась по вопросу вклада 
великого философа в развитие политико-правовой мысли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Философия права; международное право; искусственный интел-
лект; Международный Кантовский конгресс; Иммануил Кант; 
метафизические взгляды; действенность и действительность; 
правовые теории; закон.
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С 22 по 25 апреля 2024 года в г. Кали-
нинграде на базе Балтийского федерального 
университета прошёл Международный Кан-
товский конгресс «Мировое понятие филосо-
фии», посвящённый 300-летнй годовщине со 
дня рождения Иммануила Канта. В городе, где 
родился, жил, творил и ныне покоится фило-
соф, ведущие ученые со всего мира обсудили 
наследие и влияние идей философа на совре-
менную науку, право и общество. 

В мае 2021 года Президент России Влади-
мир Владимирович Путин подписал Указ, в 
соответствии с которым было поручено про-
вести в 2024 году ряд мероприятий, посвящен-
ных празднованию 300-летия со дня рождения 
И. Канта1 и Международный Кантовский кон-
гресс стал центральным событием этого года. 
К участию в конгрессе были приглашены 
представители научного сообщества. Органи-
заторами выступили Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации 
и Правительство Калининградской области, опе-
ратором конгресса стал Балтийский Федераль-
ный Университет имени И. Канта (далее – БФУ 
им. И. Канта). Работа продолжалась четыре 
дня, было подано свыше 700 заявок, в Кон-

грессе приняли участие ученые из 23-х стан, 
подготовившие несколько сотен докладов по 
19-ти направлениям2.

«Выражение “мировое понятие фило-
софии”, приводимое И. Кантом в конце его 
знаменитой “Критики чистого разума”, от-
носится ко всей кантовской философской 
системе и ее архитектонике. Оно подразуме-
вает внутреннюю связь всех дисциплин его 
философии и указывает, что предметом его 
размышлений является то, “что необходимо 
интересует каждого”: основные принципы 
жизни нравственной, справедливой и напол-
ненной смыслом»3.

Пленарное заседание конгресса прошло 
под названием «Критика искусственного раз-
ума: проблемы бытия и познания в контексте 
развития искусственного интеллекта». Модера-
тором выступил Дмитрий Николаевич Черны-
шенко, заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, куратор федераль-
ного проекта «Искусственный интеллект».

Анонсируя выступление участников, вице-
премьер упомянул Илона Маска: в апреле теку-
щего года Маск высказал опасение, что к концу 

1  О праздновании 300-летия со дня рождения 
И. Канта : Указ Президента Российской Федерации от 
20 мая 2021 г. № 300 // Президент России : офиц. сайт. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46779.

and validity in international law, on Kant’s understanding of freedom of 
speech and the status of the right to resistance in philosophy I. Kant, as well 
as on the influence of metaphysical Kantian views on modern civil law. 
It was rightly noted that the law should not be a restriction imposed 
on society and the individual, should not be formally perceived or 
accepted a priori as a religious dogma. I. Kant believed that a person 
is able to voluntarily and consciously follow legal prescriptions when 
he sees in the law the embodiment of the idea of equality, justice and 
reason. The participants of the section decided to continue further 
improving the study of the influence of the philosopher’s views on 
modern law, and identified the legal tools necessary to achieve this 
goal. The article provides an overview of the International Kantian 
Congress and an exposition of the main elements of Kant’s legal 
doctrine, continuing the discussion that opened on the contribution 
of the great philosopher to the development of political and legal 
thought. 

KEYWORDS Philosophy of law; international law; artificial intelligence; 
International Kantian Congress; Immanuel Kant; metaphysical 
views; validity and validity; legal theories; law.
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2 URL: https://kant300.kantiana.ru/program/
sections/#.

3 Международный Кантовский конгресс «Ми-
ровое понятие философии». URL: https://kant300.
kantiana.ru/about/ (дата обращения: 25.04.2024).
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2025 года появится искусственный интеллект, 
который станет умнее любого человека, и при-
звал всех к международному сотрудничеству и 
регулированию этой области. При этом, доба-
вил Д. Н. Чернышенко, «… в России сейчас стре-
мятся регулировать разумное использование 
технологий искусственного интеллекта, чтобы 
развивать их комплексно и безопасно»4.

Особый интерес участников пленарного 
заседания привлекло соревнование чат-ботов, 
запущенное модератором заседания. Были 
представлены три модели искусственного 
интеллекта – «Яндекс-GPT», «GigaChat» и 
«Кант-бот». Последняя нейросеть была соз-
дана специалистами из Балтийского центра 
нейротехнологий и искусственного интеллек-
та БФУ им. И. Канта. «Кант-бот» в своих отве-
тах использовал философские представления 
мыслителя и составлял ответы в кантианском 
духе на ряд философских вопросов5.

«Участникам соревнования» по очереди 
был задан вопрос: «Сможет ли искусствен-
ный интеллект познать самого себя, и най-
ти способы совершенствовать себя, как это 
присуще человеку?». «Я считаю, что ИИ, как 
и любой другой вид интеллекта, может по-
знать себя только в рамках своих программ 
и алгоритмов. Однако я не думаю, что он мо-
жет достичь такого уровня самосознания и 
самосовершенствования, как люди. Человек 
обладает способностью к самоопределению 
и свободой воли, которые не могут быть реа-
лизованы в искусственном интеллекте», – от-
ветил «Кант-бот», который и победил в итоге в 
таком необычном соревновании.

В качестве заключения вице-премьер 
предложил каждому из докладчиков отве-
тить коротко на один вопрос, который также 
вызвал неподдельный интерес у слушателей: 
«Какие главные человеческие ценности не-
обходимо заложить в искусственный интел-
лект?». Ректор БФУ им. И. Канта Александр 
Александрович Федоров высказал мнение, 
что это может быть такая специфическая цен-
ность, название которой – «будущее». Отве-
ты прозвучали не только от участников пле-
нарного заседания, но и от нейросетей. 

Отдельная секция конгресса была по-
священа оценке влияния Иммануила Канта 
на современное право. Модератором секции 

«Кантовская философия права и ее влияние 
на современные правовые теории и практи-
ки» выступил заведующий кафедрой истории 
зарубежной философии Российского госу-
дарственного гуманитарного университета 
Алексей Николаевич Круглов.

Проблеме действенности и действи-
тельности в международном праве было по-
священо выступление Варвары Сергеевны 
Авдеевой, студентки Санкт-Петербургского 
государственного университета, победитель-
нице конкурса студенческих работ «Кант и 
современность», приуроченного к проведе-
нию в Конгресса. Студент БФУ им. И. Канта 
Михаил Вячеславович Афанасьев, чье эссе 
было отмечено призом симпатий жюри это-
го же конкурса, и доктор философских наук, 
профессор Евгений Васильевич Афонасин 
размышляли о кантовском понимании свобо-
ды слова и статусе права на сопротивление в 
философии Канта. Доцент образовательно-
научного кластера «Институт управления и 
территориального развития» БФУ им. И. Канта 
кандидат юридических наук, доцент Дмитрий 
Владимирович Лоренц представил доклад о 
влиянии метафизических взглядов Иммануи-
ла Канта на современное гражданское право. 
В заключение дискуссии ее участники едино-
душно пришли к выводу о целесообразности 
дальнейшего совершенствования изучения 
влияния взглядов Иммануила Канта на совре-
менное право, определили правовой инстру-
ментарий, необходимый для достижения этой 
цели.

В свою очередь, и мы хотим поделиться с 
читателями собственным пониманием идей-
но-философского наследия Иммануила Кан-
та в правовой сфере. Представленный ниже 
обзор основных элементов правового учения 
Канта продолжит дискуссию, которая откры-
лась по вопросу вклада великого философа в 
развитие политико-правовой мысли. 

Основные сочинения Канта на правовую 
тематику – «Идеи всеобщей истории во все-
мирно-гражданском плане» (1784 г.), «К вечному 
миру» (1795 г.), «Метафизика морали: Метафи-
зические начала учения о праве» (1797 г.) – от-
ражают стройное и цельное правовое учение 
мыслителя, являющееся органической частью 
его философской системы. Косвенно затро-
нута политико-правовая тематика и в уже упо-
мянутой «Критике чистого разума» (1781 г.).

В целом взгляды Иммануила Канта на 
право и государство отражали коренные из-
менения общественных устоев конца XVIII 
века: появление первых буржуазных респу-
блик, ниспровержение колониальных и аб-
солютистских режимов указали, что идея не-

4 Кант-бот, Илон Маск и будущее: как про-
шел первый день Кантовского конгресса // Кали-
нинград Пресс. URL: https://kaliningrad.press/kant-
bot-ilon-mask-i-budushhee-kak-proshel-pervyj-den-
kantovskogo-kongressa/?ysclid=lw1rrqi7q7514408433 
(дата обращения: 25.04.2024).

5 Там же.
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зыблемости «установленных богом» и освя-
щенных церковью порядков ушла в прошлое. 
В тот исторический момент казалось, что бо-
жественное начало государственной власти 
и права проявляется не в их нерушимости и 
преемственности, а в разумном и справедли-
вом устройстве, в их соответствии живым по-
требностям людей. 

Кант был одним из первых мыслителей 
нового времени, перенесших вопрос о нрав-
ственной свободе личности в правовое русло. 
Основной учения Канта о правовом положе-
нии личности являлся выведенный им «кате-
горический императив» – тот нравственный 
закон, в соответствии с которым и должен 
жить человек, поступая всегда в жизни так, 
чтобы мера его поведения могла быть мери-
лом нравственности для других. «Поступай 
так, чтобы максима твоего поведения могла 
быть вместе с тем и принципом всеобщего 
законодательства», – так философ форму-
лировал известное еще с античных времен 
«золотое правило морали». Исходя из «катего-
рического императива», человек признавался 
деятельным субъектом нравственных, и, как 
следствие, правовых отношений. Именно на 
этом положении строилось кантовское уче-
ние о правах и свободе (нравственной, а затем 
и юридической) личности [3, с. 315]. 

Следуя античной традиции, право Кант 
разделял на естественное (самоочевидные 
априорные принципы), положительное (исхо-
дящее от государства), и на справедливость, ко-
торая не формализовалась в конкретных прави-
лах, но пронизывала обе его составные части в 
качестве главного содержания духа законов [8]. 

Согласно учению Канта, закон должен 
выражать нравственное начало, а индивид 
должен в первую очередь осознавать нрав-
ственную потребность соблюдения правовых 
предписаний, то есть относиться осознанно к 
соблюдению правовых норм, соблюдать их по 
внутреннему моральному убеждению. 

Закон – по мнению Канта – не должен 
восприниматься формально, догматично, не 
должен представлять собой внешнюю огра-
ничивающую силу, навязанную обществу. По 
мнению философа, человек способен добро-
вольно и осознанно соблюдать законы в том 
случае, когда они ясно отражают в его воспри-
ятии воплощение равенства, справедливости 
и разума [9, с. 136]. Таким образом, каждый 
человек имеет возможность быть не объек-
том, а субъектом правовой политики. 

Кант полагал, что юрист в вопросах сущ-
ности права никогда не выйдет из порочного 
круга формализма, если не научится оцени-
вать его значение с точки зрения разума, то 
есть теоретического осмысления. 

Разум выступал и главным мерилом спра-
ведливости закона. При этом Кант не имел вви-
ду чисто субъективные представления о раз-
умном, стремился отгородиться от крайнего 
индивидуализма посредством отсылки к обще-
ственному благу. Разумное и справедливое – 
то, что гармонично сочетает в себе защиту ин-
тересов личности и общества [5]. Автономия 
воли в концепции Канта не доводит до волюн-
таризма и произвола, ведь она уравновешива-
ется «категорическим императивом». Однако 
не стоит думать, что для Канта общеобязатель-
ность законов строилась исключительно на 
осознанном к ним отношении, поскольку не 
все люди в одинаковой степени способны вос-
принять «категорический императив», а с ним 
и сознательное отношение к праву. Поэтому 
Кант считал правом совокупность условий, 
ограничивающих произвол одного по отно-
шению к другому посредством объективного 
общего закона [1, с. 149]. 

Право, в понимании Канта, не в состоянии 
навязать человеку определенный образ мысли, 
определенные моральные воззрения, и, если 
дело доходит до такого навязчивого вторжения 
права в область морали, это значит, что право 
не выполняет своего главного предназначения, 
которое заключается в обеспечении социально-
го пространства для сознательного соблюдения 
индивидами моральных норм [2, с. 23]. При этом 
не нужно приуменьшать то значение, которое 
Кант придавал праву. Право в его концепции – 
это направляющая сила, которая способна сде-
лать мир лучше. 

 Однако напрямую проецировать нормы 
права из норм морали Кант не считал обосно-
ванным и допустимым, ведь прямое вторжение 
формально-определенных правовых норм в 
мир нравственного выбора, по мнению Канта, 
чревато искажением морального облика инди-
вида и нарушением свободы его воли [9, с. 136].

Кант считал право первичным элементом 
по отношению к государству. В целом, вслед 
за французскими просветителями, мыслитель 
придерживался договорной теории проис-
хождения государства [3, с. 318].  

 В его учении главное содержание и сущ-
ность государственной власти – придание 
формы и силы правовым нормам [9, с. 135]. 
Таким образом, мораль остается главным ре-
гулятором волевого выбора, право очерчивает 
разумные границы этого выбора, а государ-
ство следит за тем, чтобы правовые границы 
не были нарушены. Государственное принуж-
дение таким образом как бы корреспондиру-
ет «категорическому императиву», служит га-
рантией его всеобщности. 

Канту принадлежит одна из первых со-
временных концепций правового государ-
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ства. В соответствии с концепцией либерализ-
ма, которой в целом придерживался философ, 
государство служит гарантом прав и свобод 
граждан, что обеспечивает ему поддержку 
со стороны последних, гарантирует добро-
вольное соблюдение правовых предписаний. 
Отмечая, что создание идеального строя, пол-
ностью основанного на сознательности граж-
дан, невозможно, Кант все же считал необхо-
димым максимальное приближение государ-
ственных порядков к такому строю [6, с.  245].

В его учении четко обозначена необходи-
мость государства придерживаться существу-
ющих законов. Такое положение вещей Кант 
называл благом для государства в том случае, 
если законы служили надлежащим средством 
защиты свободы индивида и интересов обще-
ства в целом. Государство, отклоняющееся от 
соблюдения собственных законов, неспособное 
обеспечить режим соблюдения законности все-
ми его подданными, теряет авторитет в глазах 
граждан, дискредитирует себя и лишается мо-
ральной основы своего существования [7]. 

В области международного права Кант 
выступал за соблюдение международных до-
говоров, невмешательство во внешние дела, 
развитие экономических и культурных свя-
зей, мирное разрешение конфликтов между 
государствами [5]. 

Исходя из принципа свободы воли, Кант 
полагал, что лучшим государством является 
такое, которое воздерживается от мелочной 
опеки над гражданами. В работе «К вечному 
миру» содержится такое положение: «… Прав-
ление отеческое, при котором подданные, как 
несовершеннолетние, не в состоянии разли-
чить, что для них действительно полезно или 
вредно… такое правление есть величайший 
деспотизм» [7]. 

Кант считал свободу критики средством 
обеспечения здорового правления в государ-
стве, но стоит отметить, что философу был 
чужд всякий радикализм, поэтому его либе-
ральная концепция вполне укладывалась в 
русло идеи конституционной монархии, или 
даже «просвещённого абсолютизма». 

В советской истории учений о праве Кан-
та небезосновательно было принято считать 
одним из идеологов раннего либерализма, ос-
новной идейный посыл которого заключался 
в ограничении произвола феодального госу-
дарства по отношению к личности [4, с. 85]. 
При этом под личностью в соответствии с воз-
зрениями того времени, понимался эмансипи-
рованный де-факто в области экономических 
отношений, но де-юре бесправный в поли-
тической области гражданин-собственник. 
Кантовское учение о праве и государстве по 
существу направлено против существовавше-

го еще в ту пору абсолютизма, и имеет своим 
идеалом ранние буржуазные республики, что 
обусловлено исторической ограниченностью 
взглядов философа на природу и назначение 
государства и права.   

Эта историческая ограниченность вы-
ражалась, в частности, в абсолютизации как 
нравственных, так и политико-правовых по-
рядков, в рассмотрении их вне контекста ди-
намически развивающихся условий обще-
ственной жизни. 

Так, Кант выступал за юридическое ра-
венство субъектов частноправовых отноше-
ний, что было весьма прогрессивной идеей в 
условиях феодального сословного общества, 
но при этом допускал неравенство людей в 
сфере публичного права. Придерживаясь 
концепции «общественного договора», Кант 
считал субъектами договора лишь морально 
развитых личностей, и, оставляя критерии 
оценки развития в области абстрактного, до-
пускал исключительно принудительное воз-
действие на «неразвитых». Провозглашая 
идею народного суверенитета, Кант отказы-
вал народу в праве на сопротивление угнете-
нию, и считал недопустимыми такие порядки, 
при которых народ может привлечь правите-
ля к ответственности. 

В концепции Канта органично увязанные 
понятия обладают чрезмерно высокой степе-
нью абстракции своего содержания, что за-
частую превращает их в гармоничную и вели-
чественную симфонию идей, оторванных от 
реальной жизни. Сам кантовский «категори-
ческий императив» – краеугольный камень 
философского и политико-правового учения 
Канта – являет собой пример такой абстрак-
ции. Так называемые «априории» – установ-
ленные неэмпирическим путем положения, 
которые невозможно и не нужно доказывать, 
будучи частью кантовской философии, пре-
пятствовали развитию более глубокого, все-
стороннего и достоверного отражения дей-
ствительности в учении великого мыслителя. 

Учение Иммануила Канта о праве и го-
сударстве в силу заложенных в нем противо-
речий и наличия наряду с гениальными по-
ложениями недоказуемых априорных поло-
жений остается полем дискуссии, длящейся 
непрерывно с конца XVIII в. Такие стороны 
его учения, как влияние морали на право, обе-
спечение режима прав и свобод граждан в со-
четании с автономией государственной вла-
сти от прямого волеизъявления всего народа, 
обеспечение морального авторитета государ-
ственной власти и др., безусловно, еще не раз 
привлекут внимание многих и многих иссле-
дователей как в России, так и за рубежом.
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