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Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (список Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации) по научным специальностям и соответствующим им 
отраслям науки, по которым присуждаются ученые степени:
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки),
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки),
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки),
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).
В соответствии с произведенным распределением журналов, входящих в перечень по категориям, 
журнал отнесен к категории «К2».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ АДВОКАТОВ: ИНТЕРВЬЮ С 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО МОНИТОРИНГУ НАПАДЕНИЙ НА ЮРИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ НАРОДНЫХ ЮРИСТОВ Г-НОМ СТЮАРТОМ РАССЕЛОМ

THE INTERNATIONAL MECHANISM FOR THE PROTECTION OF LAWYERS' PROFESSIONAL RIGHTS: 
INTERVIEW WITH CO-CHAIRMAN OF INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PEOPLE'S LAWYERS MONITORING 
COMMITTEE ON ATTACKS ON LAWYERS MR. STUART RUSSELL

Визитная карточка:
Стюарт Рассел – сопредседатель Комитета по мониторингу нападений на юристов Международной 

ассоциации народных юристов (IAPL), который на протяжении последних десяти лет внимательно следит за 
нападениями на адвокатов и юристов по всему миру. До выхода на пенсию работал в 1980-х годах адвокатом по 
правам человека в Канаде, а также в 1990-х старшим преподавателем юридического факультета Университета 
Маккуори в Сиднее и административным судьей по апелляциям беженцев в Австралии. 

Проводит исследования, читает лекции и является автором множества публикаций по вопросам нападений 
на адвокатов и юристов во всем мире, а также теоретической криминологии, теории права и прав человека. 
Стюарт Рассел признан ведущим международным экспертом в области изучения проблемы преследования 
адвокатов и юристов. Имеет степени по искусству, гражданскому праву и общему праву Университета Макгилла 
в Монреале (BA, BCL, LLB), а также степень магистра права Университета Оттавы (LLM).

Visit card:
Stuart Russell is co-chair of the Monitoring Committee on Attacks on Lawyers of the International Association of 

People's Lawyers (IAPL) who has closely monitored attacks on lawyers around the world for the past a decade. Prior 
to retirement he was a human rights lawyer in Canada in the 1980s, as well as a senior lecturer in the School of Law at 
Macquarie University in Sydney and an administrative judge for refugee appeals in Australia in the 1990s.

He has conducted research, given lectures on and published widely on attacks against lawyers around the world, 
as well as theoretical criminology, legal theory and human rights. He is recognized as a leading international authority 
on the persecution of lawyers. He holds degrees in Arts, Civil Law and Common Law from McGill University in Montréal 
(BA, BCL, LLB) as well as a Master of Laws from the University of Ottawa (LLM).

Персона

– Здравствуйте, уважаемый мистер Рассел! 
Спасибо,  что  нашли  время  ответить  на  не-
сколько  вопросов. Я  хочу поговорить  с  вами 
о международном механизме защиты профес-
сиональных прав адвокатов и о роли Монито-
рингового  комитета  по  нападениям на юри-
стов  Международной  ассоциации  народных 
юристов  в  этом механизме. Но прежде  всего 
я  задам Вам наш традиционный вопрос. Рас-
скажите, пожалуйста, когда и по какой причи-
не Вы пришли в юридическую профессию и о 
развитии Вашей профессиональной карьеры.

–  Я  вырос  в  Ванкувере  в  Канаде  и  в  конце  
1960-х годов принимал активное участие в раннем 
экологическом  движении,  а  в  1970-х  годах  был 
студенческим  активистом  во  время  получения 
первой степени по социологии. В 1975 году я пе-
реехал в Монреаль. В то время Квебек был очень 
интересной и динамичной провинцией. В основ-
ном я хотел изучать право и стать юристом, чтобы 
помогать движениям за социальные перемены.

После  окончания  юридического  факультета 
Макгилла  в  1982  году  я  несколько лет работал  в 
одной из контор в Монреале, где занимался адво-
катской  деятельностью,  в  основном  представляя 

интересы арендаторов. Затем я открыл свой соб-
ственный  офис  в  общественном  центре  в  самом 
центре Монреаля вместе со Стивеном Фостером, 
выпускником юридического факультета Макгил-
ла, который впоследствии стал судьей Верховного 
суда Онтарио. У нас  в  скромном офисе не  было 
секретаря, и все наши дела велись за счет юриди-
ческой помощи в основном беженцам. Через не-
сколько лет я переехал в другой офис и стал прак-
тиковать с двумя другими выпускниками юриди-
ческого факультета Макгилла. 

Я  вёл  все  больше и  больше  дел  о  беженцах, 
но  также  много  «политических»  дел,  связанных 
с  демонстрантами  и  активистами  гражданского 
неповиновения  –  практически  все  на  условиях 
бесплатной юридической помощи. Одно из них 
касалось  активистов  движения  за  мир,  которые 
были арестованы за то, что в память о бомбарди-
ровке  Хиросимы  рисовали  «тени»  на  тротуарах. 
Мы представили довольно продуманную защиту, 
частично  основанную на международном праве, 
но, к  сожалению, активисты были признаны ви-
новными. 

Другой  случай  связан  с  группой активистов-
инвалидов из США, которые протестовали на Се-
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вероамериканской  конференции  по  обществен-
ному транспорту в Монреале. Они протестовали 
против отсутствия доступных автобусов, поэтому 
приковали  себя  цепями  к  дверям  отеля  Queen 
Elizabeth. Это была большая группа, около 50 че-
ловек, их всех арестовали, а около двух часов ночи 
мне позвонили из полиции и сообщили, что че-
рез час они предстанут перед судом. Я помчался 
в суд, представил их интересы, все они признали 
свою  вину  и  получили  небольшой  штраф.  Это 
было то, что я тогда называл «ночным судом», и 
стало экстраординарным событием для муници-
пального суда, да и для меня тоже. 

Также  было  очень  серьезное  дело  о  свободе 
слова по обвинению в проведении непристойной 
выставки.  Я  всю  жизнь  был  активистом,  а  мой 
старый  друг-активист  был  владельцем  художе-
ственной галереи в Монреале. Он устроил фото-
выставку на тему беременности. На входной две-
ри  висело  изображение  беременной  женщины, 
держащей в руках эрегированный пенис. Порту-
гальцы, живущие через дорогу, были возмущены 
этим и вызвали полицию. На суде мы очень долго 
защищались, основываясь на свободе выражения 
мнения, но, к сожалению, обвиняемый был при-
знан виновным.

Я хотел продолжать заниматься юридически-
ми исследованиями,  поэтому  в  1985  году  посту-
пил  на  заочное  отделение  магистратуры  в  Уни-
верситет Оттавы, а затем написал диссертацию на 
тему национальной безопасности. 

Начав изучение этой темы, я убедился, что Ка-
надская служба разведки безопасности (CSIS) на-
целилась на меня из-за некоторых моих доверите-
лей и моей собственной политической активности 
в  прошлом,  поэтому  написал  в  CSIS  с  просьбой 
подтвердить  или  опровергнуть,  был  ли  я  объек-
том преследований, но они ответили, что не могут 
ни подтвердить, ни опровергнуть этот запрос. 

Я обратился в Комитет по проверке разведы-
вательных служб безопасности, который подтвер-
дил решение CSIS, после чего я подал иск в Феде-
ральный суд Канады, чтобы пересмотреть реше-
ние. В то же время я пытался получить доступ к 
своим документам, хранящимся в CSIS и других 
федеральных  правительственных  ведомствах,  но 
мне  снова  было  отказано,  поэтому  я  подал  от-
дельный иск в Федеральный суд. Одно слушание 
состоялось в Монреале,  тогда мое дело было от-
клонено,  а  второе  –  в Оттаве. Поскольку  у меня 
не было финансовых средств, я не стал нанимать 
адвоката и в обоих случаях представлял себя сам. 

На  слушаниях  в  Оттаве  CSIS  подала  пись-
менные показания под присягой, поэтому я под 

присягой со стенографисткой допрашивал депо-
нента, сотрудницу CSIS, но юрист Министерства 
юстиции,  представлявший  CSIS,  возражал  про-
тив большинства моих вопросов. Слушание про-
ходило в закрытом режиме и ex parte, поэтому во 
время его проведения я ждал за пределами зала 
суда. Мое  заявление было отклонено,  к  счастью, 
без издержек. 

После  получения  степени  магистра  права  я 
также в течение двух лет преподавал курс по зако-
нодательству о социальной защите в Монреале на 
программе Concordia graduate program in politics 
and the law.

После  получения  степени  магистра  права  в 
1990 году я начал искать место преподавателя, но 
даже тогда конкуренция была пугающей. Я подал 
заявки на 200–300 вакансий в Северной Америке, 
Европе и Австралии, и после примерно двух лет 
попыток меня определили в юридическую шко-
лу Маккуори  в Сиднее, Австралия,  которая  в  то 
время считалась ведущей «прогрессивной» юри-
дической школой. 

Я начал работать  там в начале 1993  года,  а  в 
1997 году меня также назначили административ-
ным  судьей  по  совместительству  в  Трибунал  по 
рассмотрению дел беженцев в Сиднее. Мне нра-
вилось преподавать, заниматься исследованиями 
и писать в Маккуори, но я впал в уныние, потому 
что студенты не были заинтересованы в изучении 
более широких междисциплинарных и социаль-
но-правовых  аспектов  права,  и  в  нашей юриди-
ческой школе шла крайне деморализующая вну-
тренняя борьба. 

Наша  группа  настаивала  на  критическом  и 
интеллектуальном изучении права, в то время как 
остальная  часть  факультета  была  заинтересована 
исключительно в очень узком подходе. Борьба про-
должалась много месяцев, и в итоге нашу группу 
исключили и отправили на факультет искусств. В 
2003 году, когда поступило предложение о добро-
вольном досрочном выходе на пенсию, я сразу же 
согласился, так как думал, что смогу продолжать 
работать в Трибунале полный рабочий день.

Мне нравилось работать в Трибунале на 30-м 
этаже  здания  с  видом  на  Сиднейскую  гавань.  Я 
проработал полный рабочий день в течение года, 
но затем в 2004 году мое назначение не было прод-
лено, несмотря на то, что я был одним из самых 
продуктивных  членов  с  одним  из  самых  низких 
показателей отмены решений Федерального суда 
Австралии. 

Затем  я  работал  в  Департаменте  иммигра-
ции,  занимаясь  делами  иракских  беженцев,  за 
половину моей прежней зарплаты в Трибунале. 
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Затем я начал подавать заявки на работу в Ев-
ропе,  в ООН и НПО. Когда  я работал  в Австра-
лии, много  путешествовал,  особенно по  Европе, 
и понял, что хочу жить там, где поет мое сердце, 
рядом с европейским искусством и старинной му-
зыкой. Но в то время мне было 50 лет, я был «за 
бортом» даже для таких организаций, как ООН, 
поэтому найти работу было крайне сложно.

В результате  в  2006  году я решил начать но-
вую жизнь и переехал во Францию, нашел работу 
с частичной занятостью, преподавая английский 
язык и занимаясь юридическими переводами. 

В 2014 году мы с бывшим деканом юридиче-
ского  факультета  Маккуори  начали  проводить 
исследования  о  преследовании  юристов-право-
защитников и были поражены масштабами этих 
преследований,  поэтому  мы  решили  основать 
Комитет по мониторингу нападений на юристов 
IAPL. Я также являюсь редактором нашего блога 
о нападениях на юристов [1].

Мы  отслеживаем  нападения  на  юристов  в 
136 странах, включая Россию. 

Я также принимаю активное участие в орга-
низации Дня юриста, находящегося под угрозой 
исчезновения,  который  проводится  каждый  год 
24 января [2]. В этот день в центре нашего внима-
ния  оказывается  одна  из  стран,  и  мы  стараемся 
повысить  осведомленность  о  юристах,  находя-
щихся там под угрозой, и выразить поддержку и 
солидарность нашим коллегам в других странах.

–  Спасибо!  Расскажите,  пожалуйста,  на-
шим читателям об основных международных 
стандартах защиты юристов, а также о между-
народных  институтах  и  организациях,  кото-
рые функционируют для этих целей.

– Организация Объединенных Наций разра-
ботала  основные  нормативные  стандарты,  при-
менимые в этой области. Адвокаты, как и другие 
граждане,  прежде  всего,  защищены  Всеобщей 
декларацией  прав  человека  (1948)  и  Междуна-
родным  пактом  о  гражданских  и  политических 
правах (1966). На них также непосредственно рас-
пространяются Основные принципы ООН, каса-
ющиеся  роли  юристов  (1990),  и  более  широкая 
Декларация ООН о правозащитниках (1998). Это 
впечатляющий и значительный набор защитных 
инструментов.  Они  охватывают  практически  все 
права  адвокатов  и  обязательства  государства  по 
обеспечению  их  соблюдения,  чтобы  адвокаты 
могли  выполнять  свои  профессиональные  обя-
занности, не подвергаясь угрозам, преследовани-
ям, запугиваниям, не говоря уже об убийствах, ис-
чезновениях или пытках. Последним специально 
посвящена Конвенция ООН против пыток (1984).

Основные  международные  стандарты  при-
менительно к защите адвокатов были сформули-
рованы ООН в  1990  году  в Основных принципах 
ООН, касающихся роли юристов (адвокатов) [3, 4]. 

Эти  принципы  грубо  нарушаются  автори-
тарными режимами и диктатурами, поэтому мы 
стараемся сделать их более известными в между-
народном юридическом сообществе и выступаем 
за то, чтобы они соблюдались. 

В Совете ООН по правам человека также есть 
два  специальных докладчика по вопросу о неза-
висимости судей и адвокатов, а также по вопросу 
о правозащитниках, и оба они играют ключевую 
роль. 

В  дополнение  к  стандартам  и  институтам 
ООН  существует  множество  международных 
НПО,  которые  занимаются  правами  человека,  в 
том числе и проблемой нападений на адвокатов. 
Amnesty  International  и  Human  Rights  Watch  – 
только две из многих, выполняющих важную ра-
боту  по  расследованию,  составлению  отчетов  и 
разработке  кампаний  по  защите  от  нарушений 
прав человека, некоторые из которых направлены 
против  адвокатов.  Они  делают  неоценимую  ра-
боту, но опять же мы должны признать пределы 
воздействия и кампании. Правительства с плохи-
ми показателями в области прав человека можно 
убедить, но часто они остаются при своем мнении 
и  просто  сопротивляются  внешнему  давлению. 
Хотя в некоторых обстоятельствах они могут дей-
ствовать позитивно, во многих других будут без-
действовать, ожидая, пока буря утихнет. Тем вре-
менем права человека продолжают нарушаться, а 
безнаказанность сохраняется.

Региональные  центры,  такие  как  Центр  по 
правам  человека  в  Персидском  заливе  и  Азиат-
ский центр  по  правам  человека  (Гонконг),  явля-
ются важной частью международной сети активи-
стов и правозащитников, равно как и националь-
ные  центры  и  организации,  такие  как  Lawyers' 
Rights Watch Canada. 

Профессиональные  организации  являются 
важными  центрами  сопротивления  правитель-
ственным репрессиям. В таких странах, как Паки-
стан, Испания, Франция, Филиппины, они прово-
дят активную работу по  защите интересов адво-
катов  и  противодействию  правительственным  и 
другим нападкам. Однако они должны быть бо-
лее активными по всему миру. К сожалению, есть 
страны, где таких организаций нет, а есть страны, 
где,  как  мы  выяснили  в  ходе  нашего  исследова-
ния,  профессиональные  организации  контроли-
руются  государством.  Кроме  того,  в  ряде  стран 
юрисдикцией по выдаче или отзыву лицензии на 



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    1 (66) 2024

12

ведение  адвокатской деятельности обладает Ми-
нистерство юстиции или его эквивалент, что ста-
вит под угрозу карьеру адвоката, если он не «при-
держивается линии».

Кроме  того,  существуют  ассоциации  адво-
катов, юридических обществ и НПО, особенно в 
Европе,  которые принимают активное участие  в 
растущем движении по защите адвокатов: в част-
ности,  Совет  адвокатов  и  юридических  обществ 
Европы  (CCBE),  Международная  обсерватория 
юристов, подвергающихся риску  (OIAD), Инсти-
тут  прав  человека  Международной  ассоциации 
адвокатов, организация «Юристы для юристов» и 
наш Комитет по мониторингу.

Международные организации юристов, такие 
как Международная ассоциация юристов, и реги-
ональные  организации,  такие  как  Совет  ассоци-
аций  юристов  и  юридических  обществ  Европы, 
сыграли важную роль в том, чтобы проблема на-
падений на юристов оставалась  в центре  внима-
ния общественности, а также оказали давление на 
правительства,  чтобы  те  приняли  меры  по  пре-
дотвращению нападений и обеспечению соблю-
дения принципов, например Основных принци-
пов ООН, касающихся роли юристов.

Организации юристов, не входящие в основ-
ные профессиональные организации, иногда бо-
лее активны или воинственны при защите своих 
коллег,  чем основная профессиональная  ассоци-
ация.  Примерами  могут  служить  организации 
«Юристы  для  юристов»  (Нидерланды),  Progress 
Law Network и  «Юристы без  границ»  (Бельгия), 
Национальная  гильдия  юристов  (США),  Обще-
ство  социалистических  юристов  Халдейна  (Ве-
ликобритания),  Национальный  союз  народных 
юристов (Филиппины) и другие группы народных 
юристов в Бразилии (ABRAPO), Мексике (AMAP), 
Народное  юридическое  бюро  (HHB),  созданное 
на  базе  организации  прогрессивных  юристов 
(CHD)  в Турции, Японские юристы  за междуна-
родную солидарность и действия (JALISA) и Союз 
юристов  Канады,  Синдикат  адвокатов  Франции. 
«Малазийские юристы за свободу», «Южноафри-
канский судебный центр». Многие из этих орга-
низаций также имеют международные програм-
мы по оказанию помощи юристам, находящимся 
под угрозой, по всему миру. 

Пожалуй,  самой впечатляющей организаци-
ей,  которая  занимается  именно международной 
проблемой  нападений  на  адвокатов,  является 
Lawyers' Rights Watch Canada.

Еще  одна  национальная  организация,  зани-
мающаяся  нападениями на  адвокатов,  – Филип-
пинский комитет по защите от нападений на ад-

вокатов,  созданный  в  ответ  на  неблагоприятные 
условия,  в  которых  работали  адвокаты.  Он  был 
вновь  сформирован  в  2005  году  при  поддержке 
Объединенной коллегии адвокатов Филиппин,  в 
частности, для проведения кампании против уча-
стившихся нападений на представителей юриди-
ческой профессии.

Международная  ассоциация  юристов-де-
мократов имеет долгую историю участия в про-
паганде и  защите прав  человека,  в  то  время  как 
Международная  ассоциация  народных  юристов 
сделала  основной  сферой  своей  деятельности 
проблему нападений на адвокатов. Следует также 
упомянуть о долгой и выдающейся деятельности 
Международной  комиссии  юристов.  Европей-
ская ассоциация юристов за демократию и права 
человека во всем мире (ELDH), Европейская кон-
федерация юристов-демократов (AED), Институт 
прав  человека  Европейской  коллегии  адвокатов 
(IDHAE),  Международная  ассоциация  юристов 
(UAI), Международная федерация защиты право-
защитников (FIDH) – все они серьезно вовлечены 
в борьбу за защиту адвокатов.

Значительная  часть  образовательных  услуг 
в  области  прав  человека,  адвокации  и  активной 
деятельности в настоящее время осуществляется 
университетами,  особенно  центрами  по  правам 
человека, которые выросли как грибы за послед-
ние двадцать лет, например центром Эссекского 
университета (Великобритания), центром UNSW 
(Австралия) и сотнями других по всему миру. Мы 
можем сказать, что на данный момент большин-
ство из них не проявляют особой активности в за-
щите  юристов  от  нападок,  но  придерживаются 
более общего подхода. В настоящее время суще-
ствует бесчисленное множество журналов, посвя-
щенных вопросам прав человека, хотя нам неиз-
вестно, что какой-либо из них специально посвя-
щен проблеме нападений на адвокатов.

– Расскажите, пожалуйста, о Международ-
ной ассоциации народных юристов. 

– Защита юристов, в том числе адвокатов, уча-
ствующих в делах, связанных с правами человека, 
является одной из основных  задач Международ-
ной ассоциации народных юристов с момента ее 
основания в 2000 году. IAPL была создана для объ-
единения юристов, участвующих в правовой под-
держке коллективной борьбы за права людей и в 
ситуациях  грубого  нарушения  прав.  На  послед-
нем 5-м конгрессе в Рио-де-Жанейро были пред-
ставлены сообщения о преследовании адвокатов 
и  неуважении  к  осуществлению  юридической 
профессии изо всех стран-участниц. Как говорил 
адвокат по правам человека Ромео Капулонг, ре-
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прессии порождают сопротивление. Чем сильнее 
подавляется народная борьба и беспощаднее ре-
жим, тем сильнее это отражается на адвокатах и 
правозащитниках.

– Расскажите, пожалуйста, нашим читате-
лям о работе Мониторингового комитета по 
нападениям  на  адвокатов  Международной 
ассоциации народных юристов. Каковы цели 
этого подразделения  ассоциации,  каковы ос-
новные  формы  деятельности  и  как  эта  дея-
тельность  может  помочь  адвокатам  во  всем 
мире?

– Создание Мониторингового комитета IAPL 
по нападениям на  адвокатов  в  2014  году  являет-
ся ответом на только что упомянутую мною про-
блему и идёт в ногу с другими инициативами по 
исследованию, документированию и осуждению 
этих нападений по всему миру, а также по внесе-
нию вклада в восстановление и применение спра-
ведливости в отношении таких нарушений. 

Наш Комитет по мониторингу документиру-
ет  и  обнародует  информацию  о  нападениях  на 
юристов и адвокатов с помощью постов в нашем 
блоге, которые широко распространяются в соци-
альных сетях, затем мы проводим последующую 
работу,  создаем  сети  и  сотрудничаем  с  нашими 
партнерами,  чтобы  побудить  ассоциации  юри-
стов и адвокатов, юридические общества, ООН и 
НПО выразить протест и провести правозащит-
ную  работу. Мы  также  проводим исследования, 
готовим отчеты и выступаем с презентациями на 
тему нападений на юристов и адвокатов. На наш 
взгляд, это ценный вклад в повышение осведом-
ленности  об  этой  проблеме  в  юридическом  со-
обществе и за его пределами.

Во всем мире очень много правозащитников 
и других юристов подвергаются нападениям, ли-
шаются статуса адвоката, их убивают, угрожают, 
не дают выехать из страны, похищают, преследу-
ют и подвергают другим формам серьезных нару-
шений только из-за их адвокатской деятельности.

– Какова дальнейшая повестка дня по со-
вершенствованию  системы  международной 
защиты прав адвокатов?

– Она актуальна и сложна! Мы подробно пи-
сали об этом, в частности, в докладе на конферен-
ции,  который  представили  в  2015  году  в  Афин-
ском институте образования и исследований [5]. 

Мы твердо убеждены, что Основные принци-
пы ООН, касающиеся роли юристов (адвокатов), 
должны  соблюдаться  и  исполняться  всеми  госу-
дарствами,  чтобы  обеспечить  юристам  возмож-
ность  надлежащим  образом  осуществлять  свою 
профессиональную деятельность. 

На  региональном  уровне  европейские  адво-
катские  палаты  и  юридические  общества  пред-
принимают  важные  шаги  в  тесном  сотрудниче-
стве с европейскими институтами, чтобы добить-
ся  принятия  Европейской  конвенции  о  профес-
сии  адвоката,  которую  мы  решительно  поддер-
живаем [6]. Но адвокатские палаты, юридические 
общества, ООН и НПО во всем мире должны про-
должать мобилизацию и  сохранять  постоянную 
бдительность в отношении проблемы адвокатов, 
находящихся под угрозой исчезновения.

Работа,  выполняемая  упомянутыми  выше 
группами,  может  охватывать  широкий  спектр 
мероприятий в области пропаганды, поддержки 
и солидарности. Однако, похоже, что много вре-
мени и энергии тратится на регистрацию нападе-
ний и сообщение о них, принятие резолюций на 
собраниях ассоциаций юристов и написание пи-
сем правительственным министрам о положении 
их зарубежных коллег; попытки оказать давление 
на политические партии, отдельных законодате-
лей и даже правительства, чтобы они действовали 
в этом вопросе; визиты в соответствующей стра-
ны,  затем подготовку и публикацию отчета. Это 
не единственные проводимые мероприятия соли-
дарности,  так, посетив  веб-сайты ряда  групп  со-
лидарности, можно ознакомиться с различными 
программами,  комиссиями  и  исследовательски-
ми проектами, но мы считаем, что в основном это 
краткосрочные реактивные инициативы.

Достаточно ли этого? Были ли должным обра-
зом скоординированы усилия по поддержке юри-
стов? Были ли они успешными? При всем уваже-
нии к тем, кто от всего сердца приложил усилия, 
наш ответ на все три вопроса должен быть таким: 
мы думаем, что нет. Необходимо сделать больше 
и более эффективно. Мы говорим об этом с нере-
шительностью, поскольку многое было сделано. К 
сожалению, убийства и другие нападения никогда 
не будут полностью искоренены в условиях, в ко-
торых в настоящее время живут люди. Мы счита-
ем, что необходимо разработать новое мышление, 
новые методы и некоторые новые стратегии. Мы 
считаем, что это возможно, даже необходимо.

Представляется,  что  международная  конфе-
ренция со  структурированными практическими 
семинарами, специально посвященная проблеме 
нападений  на юристов,  была  бы полезной ини-
циативой. Цель ее состояла бы в том, чтобы объ-
единить группы, о которых мы упоминали выше, 
и  другие  для обмена нашими  знаниями и опы-
том, чтобы развить наш коллективный потенци-
ал по поддержке тех, кто ежеминутно подверга-
ется риску.
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Такая  конференция,  объединяющая  широ-
кий круг людей и групп поддержки, включая ве-
дущих юристов и потерпевших, активистов как из 
развивающихся  стран  «первой  линии»,  так и из 
развитых стран «второй линии», также имела бы 
значительные дополнительные эффекты, то есть, 
несомненно,  привлекла  бы  внимание  основных 
средств массовой информации. Огласка, которая, 
как  мы  ожидаем,  последует,  целенаправленно 
доведет до сведения всего мира серьезность про-
блемы. Это оказало бы международное давление 
со  стороны  недавно  информированного  обще-
ственного мнения на правительства и ассоциации 
адвокатов  в  странах,  где  адвокаты  подвергаются 
серьезному риску и до сих пор не получили над-
лежащей защиты ни от одного из институтов. К 
большому стыду последних…

Чтобы  начать  разрабатывать  повестку  дня 
такого  мероприятия,  мы  предлагаем  несколько 
идей о том, как мы, особенно в развитых странах, 
можем практическим образом выразить нашу со-
лидарность  с  юристами,  которым  угрожают  на-
падения,  а  также  с  жертвами  таких  нападений. 
Некоторые из элементов комплексной програм-
мы поддержки могли бы включать:

1. Создание сети региональных центров под-
держки адвокатов, подвергающихся нападениям, 
для сбора, регистрации и анализа информации, 
конкретно  касающейся  нападений  на  адвокатов, 
а также для предоставления комментариев и ре-
кламы по этому вопросу;  такие центры должны 
помогать  в  организации,  распространении  ин-
формации и координации мероприятий по под-
держке  в  регионе  (поездки  в  страны  и  отчеты). 
Такие центры могут быть организованы ассоциа-
циями адвокатов, НПО или в академическом уч-
реждении либо альянсом таких учреждений.

2. Ежегодная международная лекция выдаю-
щегося правозащитника, не обязательно юриста, 
получающая широкую огласку, об угрозах адво-
катам, возможно, каждый год посвященная дру-
гой стране и, возможно, каждый год проходящая 
в новой стране. Одной из возможных тем была бы 
филиппинская  «резня  в Магинданао»  23  ноября 
2009 года, когда 58 человек были убиты политиче-
ской династией, близкой к тогдашнему президен-
ту Глории Макапагал Арройо. Среди жертв были 
33 журналиста и две молодые женщины-юриста, 
члены отделения Национального союза народных 
юристов Минданао. Никто до сих пор не осужден 
за это ужасное преступление.

3. Региональные семинары и практикумы по 
данной проблеме,  основанные на исследованиях 
и опыте борьбы с ней.

4.  Поддержка  выступлений  и  визитов  юри-
стов  и  других  правозащитников,  обладающих 
знаниями  / опытом, в академические кампусы и 
другие места в развитых странах.

5. Визиты старших юристов из развивающих-
ся стран в страны, где они могут рассчитывать на 
проведение дискуссий с правительственными чи-
новниками,  ассоциациями  адвокатов  и  другими 
юридическими  группами,  а  также  на  доступ  к 
средствам массовой информации.

6.  Юридическая  помощь,  такая  как  работа 
с местными юристами для  возбуждения  уголов-
ного преследования и вынесения обвинительных 
приговоров,  не  столько  потому,  что  они  нужда-
ются  в  юридической  помощи,  сколько  потому, 
что привлечение иностранного юриста может за-
ставить  государственных  чиновников  «стараться 
усерднее»  под  пристальным  взглядом  междуна-
родного сообщества. Возможно, была бы полезна 
программа  стажировок  для  студентов юридиче-
ских  факультетов  и  молодых  юристов  в  рамках 
такой схемы юридической помощи. Эти и другие 
предложения, которые мы рассматриваем, конеч-
но, должны быть проработаны с местными юри-
стами.

7. Была бы важна просветительская работа  с 
журналистами.  Многие  журналисты  отнеслись 
бы  с  пониманием,  учитывая  то,  что  происходит 
с их коллегами. Нам просто нужно дать им точ-
ные комментарии, которые они смогут использо-
вать. Мы признаем, что основные средства массо-
вой информации несвободны и не объективны, а 
журналисты работают в рамках ограничений, тем 
не  менее,  в  этом  вопросе,  как  представляется,  в 
развитых странах они, как правило, могли бы ис-
пользовать предоставленную информацию.

8. Образовательная работа с НПО и организа-
циями гражданского общества также важна. Это 
организации, обладающие властью влиять на об-
щественное мнение. И они заинтересованы в безо-
пасности юристов в развивающихся странах, с ко-
торыми они иногда работают и разделяют опас-
ности, связанные с нарушением прав человека.

9.  Образовательная  работа  с  юридическими 
факультетами  университетов  и  другими  органи-
зациями могла бы включать разработку разделов 
учебной программы (как для студентов, так и для 
аспирантов),  посвященных  юристам  как  героям 
и  жертвам  политических  систем  и  социальных 
структур,  возможно,  с присуждением премий за 
выдающиеся диссертации или публикации, появ-
ляющиеся в процессе и по результатам обучения.

10.  В  развитых  странах  следует провести по-
литическую работу, чтобы убедить политические 
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партии и правительства применить санкции про-
тив стран, где продолжаются нападения на юри-
стов  без  дальнейшего  судебного  преследования 
и  вынесения  обвинительного  приговора.  Заяв-
ления  об  озабоченности  сами по  себе  не  имеют 
значения.  В  Соединенных  Штатах  действует  за-
кон, ограничивающий поставки оружия странам, 
нарушающим права человека. Такая политика, в 
случае ее проведения в жизнь, могла бы стать тре-
вожным сигналом для некоторых стран развива-
ющегося мира.

11.  Такая  политическая  работа  также  будет 
направлена  на  принятие  резолюций,  осуждаю-
щих отсутствие защиты адвокатов, но требующих 
проведения  парламентских  слушаний,  разобла-
чающих «пробел в  защите»  в  странах,  уязвимых 
к  изменению  общественного  мнения  и  государ-
ственной политики,  например  в  отношении по-
мощи и / или торговли.

12. Юридическая работа, которая привела бы 
к привлечению стран-нарушителей и отдельных 
лиц к ответственности в соответствующих между-
народных  трибуналах  или  в  таких  странах,  как 
Испания, которые допускают судебное преследо-
вание за экстерриториальные правонарушения.

13. Мы предполагаем, что в какой-то момент 
международный народный трибунал стал бы от-
личным средством для расследования, позволяю-
щего всесторонне разобраться с проблемой как с 
серьезной угрозой человеческому существованию 
для  тех  миллионов,  которые  часто  вынуждены 
полагаться  на  мужественных  юристов,  защища-
ющих их от  государственной власти и жадности 
тех, кто нанимает убийц, чтобы нападать на адво-
катов.

Мы осознаем, что вышеупомянутая програм-
ма  или  даже  любая  ее  часть  потребуют  значи-
тельных  ресурсов, финансовых  и  иных. Один  из 
вопросов, который мы хотели бы поднять на кон-
ференции,  –  это финансирование  предприятия, 
которое, как мы надеемся, будет запущено. Если 
будет разработана разумная программа, мы уве-
рены,  что юристы развитого мира  смогут  найти 
необходимые деньги. В конце концов,  с  глобаль-
ным распространением профессиональных инте-
ресов юристов из США и Европы у них  есть  ве-
ские основания тратить часть  своей прибыли на 
обеспечение  безопасности  себя  и  своих  коллег 
при работе за границей.

– Большое вам спасибо за интервью!

Беседовал главный редактор, адвокат, доктор 
юридических наук, доцент А.В. Рагулин

/Далее  приводится  текст  интервью  на 
английском языке /

–  Hello,  dear  Mr.  Russell!  Thanks  for  taking 
the time to answer a few questions. I want to speak 
with you about  the about an international mecha-
nism  for  the  protection  of  lawyers'  professional 
rights and  the role of  International Association of 
People's  Lawyers  Monitoring  Committee  on  At-
tacks on Lawyers in this mechanism.

But first of all,  I ask you our  traditional ques-
tion. Please tell me when and for what reason you 
had entered the legal profession and what circum-
stances  explain  the  development  of  your  profes-
sional career.

– I grew up in Vancouver in Canada and in the 
late  1960s  I  was  active  in  the  early  environmental 
movement, then in the 1970s I was a student activist 
during my first degree in sociology. In 1975 I moved 
to Montréal and at the time Québec was a very excit-
ing and vibrant province. Basically I wanted to study 
law and become a lawyer in order to help movements 
for social change. 

After graduating from McGill Law School in 1982 
I worked for a couple of years in an office in Montréal 
where I articled, mainly doing landlord-tenant cases 
representing tenants. Then I opened my own office in 
a community centre in the heart of Montréal with Ste-
phen Foster, a fellow McGill law graduate who sub-
sequently  became  a  justice  of  the Ontario  Supreme 
Court. We were very alternative, we had no secretary 
in a humble office, and did all of our cases on legal 
aid, mostly refugees. A couple of years later I moved 
to another office and practised with two other McGill 
law graduates. 

I did more and more refugee cases, but also a lot 
of "political" cases, involving demonstrators and civil 
disobedience activists, virtually all on legal aid. One 
involved a number of peace activists who were arrest-
ed for commemorating the bombing of Hiroshima by 
painting "shadows" on sidewalks. We presented quite 
an  elaborate defence based  in part  on  international 
law but unfortunately the activists were found guilty. 
Another involved a disabled activists group from the 
USA who  protested  at  the  North American  public 
transit  conference  in  Montréal.  They  were  protest-
ing the lack of accessible buses, and so they chained 
themselves to the doors of the Queen Elizabeth hotel. 
It was a large group of about 50, they were all arrest-
ed, and about 2am I got a phone call from the police 
informing me that they would be appearing in court 
in about an hour. I rushed to the court, appeared for 
them all, they all pleaded guilty and received a small 
fine. It was what I called "night court" at the time, and 
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was an extraordinary event for the Municipal Court, 
and for me, too. Another was a very serious freedom 
of expression case on a charge of holding an indecent 
exhibition. I've been an activist all my life, and an old 
activist friend, was the owner of of an art gallery in 
Montréal. He held a photo exhibition on the theme of 
pregnancy, and on the front door had a blowup of a 
pregnant woman holding an erect penis. The Portu-
guese men across the street were outraged and called 
the police. At trial I ran a very long defence based on 
freedom  of  expression,  unfortunately  the  accused 
was found guilty.

I wanted to maintain my love of legal research, so 
in 1985 I started a part-time LLM at the University of 
Ottawa, then wrote a thesis on the subject of nation-
al security. After starting to research the topic I was 
convinced  that  the  Canadian  Security  Intelligence 
Service (CSIS) was targeting me because of some of 
my clients and my own past political activism, so  I 
wrote CSIS asking them to confirm or deny whether 
I had been targeted, but they replied stating that they 
could neither confirm nor deny the request. I went to 
the  Security  Intelligence Review Committee, which 
confirmed CSIS's decision, I then took an action be-
fore the Federal Court of Canada to review decision. 
At the same time I had sought access to my security 
records held by CSIS and other federal government 
departments,  but  again  I  was  refused  access,  so  I 
took a separate action before the Federal Court. One 
hearing was held in Montréal when my case was dis-
missed, and  the other was heard  in Ottawa. Since  I 
didn't have the financial means I didn't hire a lawyer, 
so I represented myself in both applications. For the 
one in Ottawa CSIS filed an affidavit, so I examined 
under oath with a stenographer the deponent, a CSIS 
employee,  but  the  Justice  Department  lawyer  who 
represented CSIS objected to most of my questions. 
The hearing was held in camera and ex parte, so while 
it was being held I waited outside the courtroom. My 
application was dismissed, fortunately without costs.

After starting my LLM I also taught a course on 
poverty  law  part-time  at  the  Concordia  graduate 
programme in politics and the law for two years  in 
Montréal, so I was extremely busy in those days. Af-
ter  I  finished my LLM  in  1990  I  started  to  look  for 
a  teaching  position,  but  even  then  the  competition 
was daunting. I applied to between 200 and 300 posi-
tions  in North America,  Europe  and Australia,  and 
after  about  two  years  of  attempts  I  was  appointed 
at Macquarie Law School  in Sydney Australia,  then 
considered to be a leading "progressive" law school. 
I started there at the beginning of 1993, and in 1997 
I  was  also  appointed  as  a  part-time  administrative 
judge of  the Refugee Review Tribunal  in  Sydney.  I 

loved teaching, researching and writing at Macqua-
rie,  but  I  became discouraged because  the  students 
were  not  interested  in  exploring  the  broader  inter-
disciplinary and socio-legal  aspects of  the  law, and 
there was a hugely demoralizing internal fight within 
our law school. Our group insisted on a critical and 
an intellectual study of  law, whereas the rest of the 
department were solely interested in a very narrow 
"Black letter" approach. The battle roared on for many 
months which eventually led our group to being ex-
pelled and exiled to the Arts Faculty. In 2003, when 
there was an offer for voluntary early retirements, I 
jumped at the offer, since I thought I would be able to 
continue at the Tribunal full-time.

I loved working at the Tribunal, on the 30th floor 
of a building overlooking Sydney Harbour. I worked 
full-time for one year, but then in 2004 my appoint-
ment was not renewed, even though I was one of the 
most productive Members with one of the lowest re-
versal rates by the Federal Court of Australia. I was 
devastated, and to pay the rent worked for 6 months 
in purgatory at the Immigration Department doing 
Iraqi refugee cases for half of my previous salary at 
the  Tribunal.  I  then  started  to  apply  for  positions 
in Europe, with the UN and NGOs. When I was in 
Australia I travelled a lot, especially in Europe, and I 
realized that I wanted to live where my heart sings, 
close to European art and early music. But I was 50 
years old at the time, "over the hill" even for bodies 
like  the UN,  so  it was  extremely difficult  to find  a 
position.

As a result in 2006 I decided to start a new life, 
on my  own.  I moved  to  France,  found  a  part-time 
job teaching English for a decade to pay the rent and 
since I was burnt out. During that decade I also did a 
fair number of legal translations. About 2014 the for-
mer Dean at Macquarie Law School and I started to 
do some research on the persecution of human rights 
lawyers  and  we  were  amazed  at  the  extent  of  the 
persecution,  so we  decided  to  launch  the Monitor-
ing Committee on Attacks on Lawyers of  the IAPL. 
I'm also the editor of our blog about attacks on law-
yers  [1]. We  have monitored  attacks  on  lawyers  in 
136 countries including Russia. I've also been very in-
volved in helping to organize the Day of the Endan-
gered Lawyer, which  is held every year on January 
24th [2]. The Day shines the spotlight on a focus coun-
try  in  order  to  raise  awareness  about  endangered 
lawyers and to extend support and solidarity to our 
colleagues in other countries.

–Thank  you!  Please  tell  for  our  readers  about 
the main international standards of lawyer protec-
tion,  and  international  institutions  and  organiza-
tions, which are functioning for that purpose.
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– The United Nations has developed the essential 
normative standards applicable in this area. Lawyers, 
like other citizens, are first of all protected by the Uni-
versal Declaration of Human Rights  (1948)  and  the 
International Covenant on Civil and Political Rights 
(1966 ) and, less directly, the International Covenant 
on Economic, Cultural and Social Rights (1966).They 
are also covered directly by the U N Basic Principles 
on  the Role  of  Lawyers  (1990),  and  by  the  broader 
U N Declaration on Human Rights Defenders (1998). 
This is an impressive and substantial array of protec-
tive instruments. They cover just about everything in 
the way of lawyer's rights and the obligations of the 
state to ensure they are applied so that lawyers can 
get on with  their professional duties without being 
threatened, harassed nor intimidated, let alone killed, 
disappeared or tortured , the latter dealt with specifi-
cally by the U N Convention Against Torture (1984). 

The basic  international  standard  for  the protec-
tion of  lawyers was  set out by  the UN  in  the Basic 
Principles on the Protection of Lawyers in 1990 [3, 4]. 

These  principles  are  flagrantly  violated  by  au-
thoritarian  régimes  and  dictatorships,  so we  try  to 
make  them  better  known  in  the  international  legal 
community and advocate for them to be respected. 

The UN Human Rights Council also has two Spe-
cial Rapporteurs on the Independence of Judges and 
Lawyers as well as on Human Rights Defenders, both 
of whom play a key role. 

In addition to the U N standards and institutions 
there are an array of international NGOs that do hu-
man rights work, including dealing with the problem 
of attacks on lawyers. Amnesty International and Hu-
man Rights Watch are two of many doing the impor-
tant work of investigating, reporting and developing 
campaigns to protect against human rights violations 
some of which are aimed at lawyers. They do invalu-
able work, but again we have to recognise the limits 
of exposure and campaign work. Governments with 
poor human rights records may be persuadable but 
often remain unpersuaded and simply resist external 
pressures. While they may act positively in some cir-
cumstances,  in many others  they will not act while 
waiting for the storm to blow over. In the meantime 
human rights continue to be violated and impunity 
remains.

Regional centres such as the Gulf Center for Hu-
man Rights and the Asian Centre for Human Rights 
(Hong Kong)  are  an  important  part  of  the  interna-
tional network of activists and advocates, as are na-
tional  centres  and  organisations  such  as  Lawyers' 
Rights Watch Canada. 

Professional  bodies  are  important  centres  for 
resistance to government repression. Those in coun-

tries  e.g.  Pakistan,  Spain,  France,  the  Philippines, 
have done strong work in advocacy and activism on 
behalf of lawyers and against government, and other, 
attacks. They need to be more pro-active across  the 
world,  however.  Unfortunately  there  are  countries 
without  such organisations,  and other  countries,  as 
we have found in our research, where the profession-
al organisation is controlled by the state. Further, in a 
number of countries the Ministry of Justice or equiva-
lent  has  the  jurisdiction  over  issuing  or  revoking  a 
license to practice, therefore putting a lawyers career 
in jeopardy if they fail to “toe the line”. 

In addition, there is an impressive number of Bar 
associations,  law  societies  and  NGOs,  especially  in 
Europe, who  are  very  active  in  the  growing move-
ment to protect lawyers, notably the Council of Bars 
and  Law  Societies  of  Europe  (CCBE),  the  Interna-
tional Observatory of Lawyers at Risk (OIAD), the In-
ternational Bar Association Human Rights  Institute, 
Lawyers for Lawyers and our Monitoring Committee. 

International bodies of  legal professionals, such 
as  the  International  Bar  Association,  and  regional 
bodies  such as  the Council of Bar Associations and 
Law  Societies  in  Europe  have  played  an  important 
part in keeping the issue of attacks on lawyers in the 
public eye, and putting pressure on governments to 
act to prevent attacks and to ensure the principles of, 
for example, the U N Basic Principles on the Role of 
Lawyers are implemented. 

Organizations of lawyers outside the mainstream 
professional  organisations  are  sometimes  more  ac-
tive,  or militant,  in protecting  their  colleagues  than 
the  mainstream  professional  association.  Examples 
would  be  the  Lawyers  for  Lawyers  (Netherlands), 
Progress  Law Network  and  Lawyers Without  Bor-
ders  (Belgium), National Lawyers Guild  (USA),  the 
Haldane Society of Socialist Lawyers  (UK),  the Na-
tional Union  of  People's  Lawyers  (Philippines)  and 
other people's  lawyers groups  in Brazil  (ABRAPO), 
Mexico (AMAP) and the People's Law Bureau (HHB) 
formed out of the Progressive Lawyers organisation 
(CHD)in  Turkey;  Japan  Lawyers  for  International 
Solidarity and Action  (JALISA) and  the Law Union 
of Canada, the Syndicat des Avocats de France, Ma-
laysian Lawyers for Liberty, Southern Africa Litiga-
tion Centre. Many  of  these  organisations  also  have 
international programs to assist lawyers under threat 
around the globe. 

Perhaps  the  most  impressive  organisation  that 
focuses  specifically  on  the  international problem of 
attacks on lawyers is Lawyers Rights Watch Canada. 
Another, national, organisation  that has  focused on 
attacks on lawyers is the Philippine Committee for the 
Defence Against Attacks on Lawyers, a  response  to 
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the fraught conditions in which lawyers were work-
ing. It was re-formed in 2005, with the support of the 
Integrated Bar of  the Philippines,  inter alia  to  cam-
paign against the increasing attacks against members 
of the legal profession.

The  International  Association  of  Democratic 
Lawyers has a long history of involvement in human 
rights  advocacy  and  protection,  while  the  Interna-
tional Association of People's Lawyers has made the 
problem of attacks on lawyers a major area of activ-
ity. Mention must also be made of the long and dis-
tinguished  record  of  the  International  Commission 
of Jurists. The European Association of Lawyers for 
Democracy  and  World  Human  Rights  (ELDH),the 
European  Confederation  of  Democratic  Lawyers 
(AED),  the  European  Bar  Human  Rights  Institute 
(IDHAE),International Association of Lawyers (UAI), 
International  Federation  for  Protection  of  Human 
Rights Defenders  (FIDH) have all become seriously 
involved in the fight to protect lawyers. 

A great deal of human  rights  education,  advo-
cacy and activism now comes out of the universities, 
especially  perhaps  the  Centres  for  Human  Rights 
that have mushroomed in the past twenty years, e. g. 
the University of Essex (UK) centre, the UNSW (Aus-
tralia) centre and hundreds more around the globe. 
From what we can tell at this point most of these are 
not particularly active in protecting lawyers from at-
tack but are more general  in  their approach. There 
are  innumerable  journals now dedicated  to human 
rights issues, though we are not aware that any are 
specifically  focused  on  the  problem  of  attacks  on 
lawyers.

– Please tell us about the International Associa-
tion of People's Lawyers.

–  Defending  the  lawyers  involved  in  human 
rights cases have been a major concern of the Inter-
national  Association  of  People’s  Lawyers,  since  its 
foundation in 2000. The IAPL was created to gather 
lawyers  involved  in  the  legal  support  of  collective 
struggles for people’s rights and in situations of gross 
rights violations. At the latest 5th Congress, in Rio de 
Janeiro, there were reports presented of persecution 
of lawyers and disrespect of the exercise of legal pro-
fession from all the countries attending. As people’s 
lawyer  Romeo  Capulong  used  to  say,  repression 
breeds resistance. And the more the people’s struggle 
is repressed and the more ruthless the regime is, it af-
fects lawyers and human rights defenders. 

– Please tell for our readers about the work of 
International Association of People's Lawyers Mon-
itoring  Committee  on  Attacks  on  Lawyers.  What 
are the goals of this division of the association and 
what  are  the main  forms  of  activity  and how  can 

this activity help for lawyers all over the world?
– The creation of the IAPL Monitoring Commit-

tee on Attacks on Lawyers in 2014 is a development 
of  the  concern  I  just mentioned,  and  it  goes  along 
with  other  initiatives  for  researching,  documenting 
and denouncing these attacks worldwide and offer-
ing contributions to restore and apply justice for such 
violations.  Our  Monitoring  Committee  documents 
and publicizes attacks on  lawyers  through posts on 
our blog, which are shared widely on social media, 
then we do follow-up work, network and collaborate 
with our partners to encourage Bar associations, law 
societies, the UN and NGOs to protest about and do 
advocacy work. We also conduct  research, produce 
reports and give presentations on the topic of attacks 
on  lawyers.  In our view this  is a valuable contribu-
tion  to  raise  awareness  about  the  issue within  and 
beyond the legal community.

Around  the world  too many human rights and 
other  kinds  of  lawyers  have  been  assaulted,  dis-
barred,  killed,  threatened,  prevented  from  leaving 
the country, kidnapped, harassed and suffered other 
forms  of  serious  misconduct  solely  because  of  the 
work they do as lawyers. 

–  What  is  the  future  agenda  for  improving 
the  system  of  international  protection  of  lawyers' 
rights?

– It  is urgent and challenging! We have written 
about it in detail, particularly in a conference paper 
we presented in 2015 at the Athens Institute for Edu-
cation and Research [5].

We strongly believe that the UN Basic Principles 
on  the Role  of  Lawyers must  be  respected  and  en-
forced by all states in order to ensure that lawyers are 
able to properly carry out their professional activities. 
On the regional level, European Bars and law societ-
ies are taking important steps, in close collaboration 
with European institutions, to bring about the enact-
ment of the European Convention on the Profession 
of  Lawyer, which we  strongly  support  [6].  But  Bar 
associations, law societies, the UN and NGOs around 
the world must continue to be mobilized and remain 
eternally vigilant on the issue of endangered lawyers.

The work done by the groups mentioned above 
can cover a wide range of activities, in advocacy, sup-
port and solidarity. However, it appears that a great 
deal  of  time  and  energy  is  spent  on  recording  and 
reporting attacks, passing resolutions at meetings of 
lawyers associations and writing to government min-
isters about the situation of their foreign colleagues; 
attempting  to  pressure  political  parties,  individual 
legislators and even governments to act in the matter; 
making visits to the country concerned, then produc-
ing and publishing an account. These are not the only 
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solidarity activities being carried out, as a visit  to a 
number  of  solidarity  groups' websites  reveals  vari-
ous  programs,  commissions,  and  research  projects, 
but we believe that, in the main, short term reactive 
initiatives are what largely occurs. 

Is  this  enough?  Have  efforts  to  support  law-
yers  been  adequately  coordinated? Have  they been 
successful? With all due  respect  to  those who have 
thrown  themselves  into  the  effort  wholeheartedly, 
our answer to all three questions must be, we think 
not. More needs to be done, more effectively. We say 
this with hesitancy as much has been done and, sad-
ly, the killings and other attacks will never be entire-
ly eliminated under the conditions people presently 
live  in. We think some new thinking, new methods 
and  some  new  strategies  should  be  developed. We 
think that is possible, indeed imperative. 

It  seems  likely  that  an  international  conference 
specifically  for  the  purpose  of  dealing with  the  is-
sue of  attacks on  lawyers, with  structured practical 
workshops,  would  be  a  useful  initiative.  The  aim 
would be  to bring  together  the groups we have  re-
ferred to above, and others, with the aim of sharing 
our knowledge  and  experience  in  order  to develop 
our  collective  capacity  to  support  those who are  at 
risk every moment.

Such  a  conference,  bringing  together  a  wide 
cross  section of people  and  support groups  includ-
ing leading lawyers and victims, activists from both 
“front-line” developing countries and the developed 
“second line” countries, would also have significant 
spin-offs, i.e. it would surely catch the attention of the 
major media. Such publicity as we expect would fol-
low would bring before the world, in a focused way, 
the seriousness of the problem. It would put interna-
tional pressure from a newly informed public opin-
ion on governments and bar associations in countries 
where lawyers are at serious risk and, thus far, have 
not been given adequate protection by either institu-
tion. Much to their shame.

In order  to begin to develop an agenda for dis-
cussion at such an event, we offer some ideas of how 
we in the developed countries especially, can express 
in a practical way our solidarity with lawyers threat-
ened with attacks as well as  the victims of  such at-
tacks. Some of the elements of a comprehensive pro-
gram of support could include: 

1.  The  establishment  of  a  network  of  regional 
Centres to Support Lawyers Under Attack to collect, 
record,  and  analyse  information  specifically  on  at-
tacks  on  lawyers,  and  to  provide  commentary  and 
publicity on the issue; such centres to assist in organ-
ising, publicising and coordinating support activities 
in the region, such as country visits and reports back. 

Such centres might be organised by bar associations, 
NGOs or in an academic institution, or an alliance of 
such institutions. 

2. An annual  international  lecture, widely pub-
licised,  by  an  outstanding  human  rights  defender, 
not necessarily  a  lawyer,  on  the  threats  to  lawyers, 
perhaps  focusing  on  a  different  country  each  year, 
and perhaps to take place in a different country each 
year. One possible nomination would be the Philip-
pine “Maguindanao Massacre”, of November 23 2009 
when 58 people were murdered by a political dynas-
ty close to then President Gloria Macapagal Arroyo. 
Included amongst the victims were 33 journalists and 
2 young female lawyers, members of the Mindanao 
branch  of  the National Union  of  People’s  Lawyers. 
No one has yet been convicted of this ghastly crime. 

3. Regional seminars and workshops on the prob-
lem, based on research and experience of combating 
the problem. 

4. Support for speaking tours and visits of  law-
yers  and  other  human  rights  defenders  who  have 
first  hand  knowledge/experience  to  academic  cam-
puses and other venues in the developed countries. 

5. Visits by senior lawyers from developing coun-
tries to countries where they can expect to have dis-
cussions with government officials, bar associations 
and other legal groups, as well as access to the media. 

6.  Legal  assistance  such  as  working  with  local 
lawyers  to  get  prosecutions  and  convictions,  not  so 
much because they need legal help, but because the 
involvement of a foreign lawyer might make govern-
ment officials “try harder” under the gaze of the inter-
national community. There might be value in a pro-
gram of internships for law students and young law-
yers as a part of such a legal assistance scheme. These 
suggestions and others we are canvassing would, of 
course, have to be worked out with local lawyers. 

7.  Educational  work with  journalists  would  be 
important. Many  journalists would  be  sympathetic 
given what is happening to their colleagues; we just 
need to give them accurate commentary which they 
can use. We recognise that the major media is not free 
nor objective, and journalists operate within restric-
tions, nevertheless on this issue it would seem they 
would, in the developed countries, generally be able 
to use the information provided. 

8. Educational work with NGOs and civil society 
organisations would also be important. These are or-
ganisations with the power to affect public opinion. 
And they have an interest in the safety of lawyers in 
developing  countries  with  whom  they  sometimes 
work  and  share  the  dangers  of  confronting  human 
rights abuse. 

9. Educational work with university law faculties, 
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and others, could include the development of units in 
the curriculum (either undergraduate or postgradu-
ate) on lawyers as heroes and victims of political sys-
tems and social structures, perhaps with the award of 
prizes for outstanding theses or publications arising 
from their study. 

10.  Political work  should  be  undertaken  in  de-
veloped  countries  to  convince  political  parties  and 
governments  to  apply  sanctions  against  countries 
where the attacks on lawyers are continuing without 
prosecution  and  conviction.  Statements  of  concern 
alone are not significant. The United States has  law 
restricting the supply of weaponry to human rights 
violating countries. Such a policy, if enforced, could 
be a wake-up call to some countries in the developing 
world. 

11. Such political work would also seek resolu-
tions condemning the lack of protection of  lawyers, 
but also  requesting  the  institution of parliamentary 
hearings exposing the “protection gap” in countries 
vulnerable to a change in public opinion and govern-
ment policy, e.g. in regard to aid and/or trade. 

12.  Juridical  work  which  would  see  violating 
countries,  and  individuals  arraigned  in  the  appro-
priate international tribunals or in countries such as 
Spain which allows prosecution  for  extra-territorial 
offences. 

13. At some point, we envisage an international 
Peoples’ Tribunal would be an excellent vehicle  for 
an investigation to deal comprehensively with the is-
sue as a major threat to a humane existence for those 
millions who often must rely on courageous lawyers 
to  defend  them  from  state  power  and  the  greed  of 
those who employ assassins to attack lawyers. 

We  are  aware  that  the  above  program  or  even 
any part of it would require considerable resources, 

financial and otherwise. One of the issues we would 
wish to see raised at the suggested conference is the 
funding of the enterprise we hope will be launched. 
Should a sound program be developed, we are confi-
dent that the lawyers of the developed world will be 
able to find the money necessary. After all, with the 
global spread of lawyers from the USA and Europe, 
they have good reason to spend some of their profits 
seeking to ensure that they and their colleagues will 
be safe when working abroad.

– Thank you very much for the interview! 

Interviewed by: Editor-in-Chief, Advocate, Doctor of 
Law, Associate Professor A.V. Ragulin
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОССИЙСКАЯ АДВОКАТУРА: ЗАЩИТА ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ»: ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ 

ROUND TABLE «RUSSIAN ADVOCACY: PROTECTION FOR DEFENDERS»: AN OVERVIEW OF THE EVENT

События

Межрегиональной  общественной  организа-
цией адвокатов и юристов  «Инициатива  –  2018» 
совместно  с  международным  научно-практи-
ческим  юридическим  журналом  «Евразийская 
адвокатура»  в  целях  создания  платформы  для 
открытого  обсуждения  проблем  организации  и 
деятельности адвокатуры в России в октябре–де-
кабре 2023 г. организован цикл мероприятий «За-
щитим независимость российской адвокатуры!».

28  октября  2023  г.  состоялся  круглый  стол 
«Российская  адвокатура:  защита  для  защитни-
ков», трансляция которого размещена в сети «Ин-
тернет» 
(https://www.youtube.com/watch?v=dtvVXouJ55k). 

Открывая  круглый  стол,  его  ведущий  –  ад-
вокат  АП  г.  Москвы,  доктор  юридических  наук, 
доцент,  руководитель центра исследования про-
блем организации и деятельности адвокатуры Ев-
разийского научно-исследовательского института 
проблем  права,  профессор  кафедры  права  Вос-
точной  экономико-юридической  гуманитарной 
академии,  главный редактор журнала «Евразий-
ская адвокатура» Андрей Викторович Рагулин 
указал, что в настоящее время адвокаты в России 
преследуются  не  только  со  стороны  государства 
и  его органов и  со  стороны преступных элемен-
тов, но и со стороны адвокатских палат, и обратил 
внимание на то, что на круглом столе необходимо 
обсудить то, что произошло в этой области за по-
следнее  время,  чтобы зафиксировать и подвести 
некую черту под тем, что сегодня представляет из 
себя  защита  прав  адвокатов,  а  также  попытать-
ся  наметить  пути  для  научного  исследования  и 
практического применения новых методов, кото-
рые  помогут  осуществлять  эту  деятельность  бо-
лее эффективно и результативно.

Адвокат АП г. Волгограда, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Роман Григорьевич Мельни-
ченко в своем сообщении представил гипотезу о 
том, что происходит на самом деле: «В 1864 году 
после войны государство ввело суд присяжных, а 
«под него» и новую адвокатуру на основе импле-
ментации норм права стран Европы. «Пересажи-
вание сердца» в нашу реальность было «болезнен-
но», а присяжные поверенные говорили: «До нас 
вообще не было никаких адвокатов», «Мы первые, 
мы  единственные».  Казалось  бы,  этот  институт 
прижился,  но  постепенно  государство  («тело») 
начало выдавливать из себя адвокатуру. После ре-
волюции  адвокатура  «европейского  типа»  была 

вышвырнута. Адвокатура, попав к нам в «русское 
тело»,  трансформировалась.  Самостийная  рос-
сийская  «стряпническая  адвокатура»  к  европей-
ской адвокатуре никакого отношения не имеет». 
То,  что  сейчас  происходит,  –  это  наша  попыт-
ка  европейские  ценности  «верховенства  права» 
привить в России,  а  его не было у нас никогда... 
«Я предлагаю так понимать: адвокатура раздели-
лась, одна стала как бы коренная «адвокатура», го-
сударственная, и вторая адвокатура, европейская. 
И, вероятно, вторая адвокатура может быть унич-
тожена», – отметил выступающий.

Андрей Викторович Рагулин в своем высту-
плении отметил, что широкую известность полу-
чили факты, произошедшие 13 октября 2023 года, 
когда к уголовной ответственности были привле-
чены  три  адвоката.  У  них  были проведены  обы-
ски, а сами они задержаны, заключены под стра-
жу  по  обвинению  в  совершении  преступления 
экстремистского характера. Кроме того, ещё у од-
ного адвоката в офисе был проведён обыск. Был 
привлечён  к  административной  ответственности 
и  задержан  еще  один  адвокат.  Адвокатское  со-
общество  возмутилось  происходящим,  началось 
активное общение в социальных сетях, в группах 
профессионального общения, и в итоге адвокаты 
сочли  необходимым  обратиться  к  Федеральной 
палате адвокатов (ФПА) и к адвокатским палатам 
субъектов РФ, к общественным объединениям ад-
вокатов  с  тем,  чтобы  провести  акцию,  заключа-
ющуюся  во  всеобщем  временном  повсеместном 
прекращении участия адвоката в процессуальных 
действиях во всех видах судопроизводства, так на-
зываемую «забастовку». 

В  тексте Обращения указывалось,  что имеют 
место  массовые  нарушения  профессиональных 
прав  адвокатов, и обобщена информация о наи-
более  известных  фактах  убийств  и  насильствен-
ных  действий  в  их  отношении.  Было  перечисле-
но 68 таких фактов, начиная с 2002  года, а  также 
48  известных  фактов  преследования  адвокатов. 
Адвокаты  в  Обращении  заявили  о  невозможно-
сти  осуществления  адвокатской  деятельности  в 
обстановке,  не  свободной  от  угроз,  препятствий, 
запугивания или неоправданного вмешательства, 
и указали на то, что адвокатское сообщество долж-
но, для напоминания о том, что без адвокатов не 
может  осуществляться  отправление  правосудия, 
надлежащим  образом  отреагировать  на  вопию-
щие  факты  посягательств  на  профессию  адвока-
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та. В этих целях авторы Обращения предложили 
ФПА, адвокатским палатам субъектов РФ и обще-
ственным  объединением  адвокатов  поддержать 
проведение предупредительной коллективной ак-
ции отказа от участия в судопроизводстве. В каче-
стве  предъявляемых  требований  адвокаты  указа-
ли  на  организацию  объективного  расследования 
всех фактов угроз, препятствий, запугивания или 
неоправданного вмешательства в адвокатскую де-
ятельность, немедленное освобождение адвокатов 
из-под  стражи,  введение  в  УК  РФ  нормы  об  от-
ветственности за  воспрепятствование профессио-
нальной  деятельности  адвоката  с  установлением 
серьёзных санкций за данное нарушение. 

Это обращение вызвало отклик, но, к сожале-
нию, надежды на то, что забастовка будет органи-
зована именно в общефедеральном масштабе, не 
оправдались.  Цель  привлечь  внимание  государ-
ства  и  общества  к  проблемным  вопросам  была 
достигнута.  Но  фактически  руководство  ФПА  в 
лице Президента Светланы Игоревны Володиной 
и Председателя  комиссии по  защите прав  адво-
катов Генри Марковича Резника солидаризирова-
лось  с мнением  заместителя министра юстиции 
и способствовало запугиванию адвокатов. В своём 
заявлении,  опубликованном  на  сайте  ФПА,  они 
высказали  мнение  о  том,  что  имеются  какие-то 
иные  приёмы,  иные  способы,  не  нарушающие 
нормы  этики  и  закона,  с  помощью  которых  ад-
вокаты  могут  отстаивать  свои  права.  Хотя  оче-
видно,  что  любые  акции,  в  том  числе  и  акция, 
предлагаемая  в форме  условной  «забастовки»,  в 
полной мере соответствуют положениям Между-
народного пакта  об  экономических,  социальных 
и культурных правах, и, естественно, она никоим 
образом не противоречит положениям ни Кодек-
са профессиональной этики адвоката, ни действу-
ющего законодательства.

«На вопрос «Что бы Вы сказали тем, кто кри-
тикует забастовку», – отметил А.В. Рагулин, – я бы 
ответил  словами  пастора  Мартина  Нимеллера: 
«Сначала они пришли за социалистами, и я мол-
чал, потому что я не был социалистом. Затем они 
пришли за членами профсоюза, и я молчал, по-
тому что я не был членом профсоюза. Затем они 
пришли  за  евреями,  и  я молчал,  потому  что  не 
был евреем. Затем они пришли за мной, но уже 
не  осталось  никого,  кто  бы  говорил  за меня». И 
если мы, уважаемые коллеги – адвокаты, не будем 
друг за друга вступаться, то, видимо, мы, к несча-
стью, придём к тому, о чём говорил Роман Григо-
рьевич. Некому будет за нас заступиться, и сами 
за себя мы не сможем заступиться, и общество за 
нас не заступится. 

Буквально  вчера  совершено  очередное  напа-
дение на адвоката в Новороссийске. Но опять мы 
видим бездействие со стороны ФПА в поддержке 
«низовых»  инициатив  от  адвокатов.  Бездействие 
может  привести  к  тому,  что  адвокаты  утратят 
субъектность  и  как  корпорация,  способная  себя 
защитить. И тогда справедливым будет тезис тех 
людей, кто говорит: «Если вы сами себя не може-
те защитить, как вы можете защитить нас?». Есте-
ственно,  что реакция ФПА подрывает  доверие  к 
адвокатуре со стороны доверителей.

И относительно ответа ФПА. Его можно вос-
принимать как  кощунство, потому что фактиче-
ски  все факты преследований  адвокатов,  упомя-
нутые в обращении, факты отнятия жизни и здо-
ровья, доброго имени, факты массовых атак на ад-
вокатуру, которые в большинстве своём остались 
безнаказанным и которые продолжаются с новой 
силой,  руководителями  ФПА  были  восприняты 
как некий демагогический шум. И в этом плане 
я солидарен с Правлением МРОО «Инициатива – 
2018», составившим ответ на заявление ФПА. 

Объективный  анализ  деятельности  ФПА  по-
казывает, что комплексная система защиты про-
фессиональных прав адвокатов в настоящее время 
оказалась подменена самозащитой и выборочной 
защитой  отдельных  адвокатов.  Значительному 
количеству адвокатов, большинству даже, навер-
ное,  из  тех  коллег,  которые  были  упомянуты  в 
Обращении,  реальная  помощь  не  была  оказана 
либо оказана в таком виде, что к результатам не 
привела. Естественно, шок у многих адвокатов вы-
звала ссылка руководителей ФПА на то, что они 
не  смогли ознакомиться  с материалами и  сфор-
мулировать свой вывод относительно фактов пре-
следования  адвокатов.  Поэтому  правильно  ут-
верждение «Инициативы – 2018» о том, что при-
менение ФПА таких мер, как «мягкая сила», «взя-
тие ситуации под контроль» и «выражение озабо-
ченности», не могут уже обеспечить надлежащий 
уровень  защиты  прав  адвокатов,  поскольку  они 
заведомо  неэффективны.  Адвокатскому  сообще-
ству необходимо развивать и дальше исходящие 
от  адвокатов  инициативы,  с  тем  чтобы  поддер-
живать коллег. К сожалению, со стороны органов 
адвокатского самоуправления ожидать серьёзной 
поддержки в тех условиях, которые сложились к 
настоящему моменту, не приходится».

Адвокат АП г. Москвы Илья Львович Сидо-
ров в своем выступлении указал, что идея «заба-
стовки» не нова для адвокатуры России. В 2012 г. 
была  всероссийская  забастовка,  которая длилась 
3 дня. Были забастовки и в 2010 г. после нападе-
ния  на  адвоката  Сапият  Магомедову,  а  также  в 
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г.  Комсомольске-на-Амуре  в  2006  г.  –  после  воз-
буждения уголовного дела на адвоката. «Считаю, 
что  необходимо  создать  организационный  заба-
стовочный комитет, – заявил Илья Львович. – Мы 
можем это сделать, собравшись, все подписанты 
этой петиции. Надо всех пригласить в «Zoom» и 
дальше продолжать работу оргкомитета… Глав-
ная  у  нас  не  ФПА,  а  наши  адвокатские  палаты 
субъектов, там необходимо решать вопрос с дис-
циплинарным производством, и  еще можно  ад-
вокату подстраховаться, чтобы его не привлекли 
к  дисциплинарной  ответственности.  Оргкоми-
тет должен разработать форму уведомления. От 
ФПА  раздаются  призывы  к  самозащите  прав. 
Какая самозащита? Мы защищаем права наших 
доверителей  в первую очередь,  а  если будем  са-
мозащитой  заниматься,  кто  тогда права довери-
телей будет защищать? Поэтому и созданы наши 
органы,  чтобы  защищать  наши  права.  Давайте 
им поможем это  сделать. И оргкомитет необхо-
димо  создать,  и  все  эти  вопросы рассматривать, 
и  запрашивать палаты также в индивидуальном 
порядке… Бойкот  судопроизводства  –  это  един-
ственная  оставшаяся  возможность,  и  мы  видим, 
что она работает. История проведения забастовок 
и положительный зарубежный опыт уже есть». 

Технический  модератор  круглого  стола  ад-
вокат  АП  г. Москвы  Оксана  Геннадьевна Оль-
гердт  отметила, что в чате высказано мнение от 
адвоката,  вице-президента АП Республики Баш-
кортостан  Дмитрия  Александровича  Киселё-
ва: «Способ предложенного варианта забастовки 
сомнителен. Не совсем ясно по привлеченным к 
уголовной  ответственности  адвокатам  за  престу-
пления,  не  связанные  с  профессиональной  де-
ятельностью.  И  не  нарушаются  ли  забастовкой 
права наших доверителей на защиту при отказе 
от  участия  в  следственных  действиях?»;  а  также 
есть  вопрос  от  адвоката АП  г. Москвы  Амгалан 
Балданцэрэн:  «Не  является  ли  создание  оргко-
митета дублированием функций палат?».

Илья  Львович Сидоров  отметил,  что  мас-
совое  задержание  адвокатов  13 октября –  это не 
повод  для  забастовки,  а  лишь  один  из  поводов. 
«Если Вы посмотрите петицию,  там 10 % текста 
посвящено  этому  поводу.  История  забастовки 
этой началась тогда, когда имела место ситуация 
с адвокатом Немовым. ФПА обратилась в  госор-
ганы. Но прошло 120 дней, все сроки вышли для 
ответа, но никак не отреагировали. За воспрепят-
ствование  адвокатской  деятельности  до  сих  пор 
нет  ответственности.  В  забастовке  нет  никакого 
отказа от защиты. Иначе бы все заболевания ад-
воката  были  бы  тоже  отказом  от  защиты… Ду-

блирования  функций  палат,  конечно,  тоже  нет, 
так как ни в одной функции палат про забастовку 
или акции протеста ничего не сказано».

Роман Григорьевич Мельниченко отметил, 
что «забастовка – это инструмент слабых рабочих, 
а  сильный  рабочий  берёт  камень».  Он  обратил 
внимание  на  так  называемую  «итальянскую  за-
бастовку»  и  на  то,  что  с  ее  помощью,  вероятно, 
можно сделать больше, чем через «отказ», а также 
зачитал поступивший в ходе трансляции коммен-
тарий о том, что «адвокаты не стали бастовать, так 
как без  сильного центра, объединяющий силы в 
виде ФПА присоединиться к бастующим – равно 
потерять  статус  адвоката».  Илья  Львович  Си-
доров  в  ответ  отметил,  что можно  «подумать  и 
подискутировать  на  эту  тему»,  подчеркнул,  что 
он  «сторонник именно метода  «забастовки», по-
скольку  он  уже  работал  и  доказал  эффектив-
ность»,  и  заявил,  что,  «к  сожалению,  в  ФПА,  в 
частности в Комиссии по этике и стандартам, си-
дят «представители Минюста, законодательной и 
судебной власти,  вследствие чего адвокаты «обя-
заны выполнять решение чуждых им лиц», а про 
законопроекты «мы слышим от Толчеева из ФПА 
о противоборстве  судебной  власти… Но  зависи-
мость ФПА присутствует. В истории о единствен-
ной Всероссийской акции 2012 г. ФПА высказыва-
лась за «мягкое» решение вопроса без забастовки, 
но она всё равно была проведена».

Оксана Геннадьевна Ольгердт  зачитала из 
чата  мнение  адвоката,  вице-президента  АП  Ре-
спублики Башкортостан Ильшата Шамилевича 
Махмутова:  «Проведённые ранее  акции некото-
рыми адвокатскими палатами были направлены 
на отказ в получении требований по назначению 
в  связи  с  неоплатой,  а  вы призываете парализо-
вать  на  несколько  дней  всю  работу,  что  непри-
емлемо. Налицо  отказ  от  защиты по  принятым 
обязательствам,  саботаж.  Решать  проблему  не-
обходимо в правовом поле». Илья Львович Си-
доров  не  согласился  с  данным  утверждением: 
«Никакого  саботажа  здесь  нет.  Если  коллега  не 
участвует в судебном заседании или в следствен-
ном  действии  из-за  того,  что  он  заболел,  то  это 
отказ  от  защиты?  Конечно  же,  нет!  Такой  под-
ход  –  это  неверное  понимание  адвокатской  дея-
тельности! Мы не должны заботиться о времени 
суда, мы должны заботиться о своём доверителе. 

Вот мои подзащитные просят меня принять 
участие в акции! Если у вас другие отношения с 
подзащитным, вы не можете этим нарушить его 
интересы, вы пойдёте в судебное заседание, даже 
если будет забастовка объявлена. Интересы дове-
рителей, естественно, здесь превыше всего!».
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Андрей  Викторович  Рагулин  отметил,  что 
«имеет смысл задуматься о том, нужно ли и мож-
но ли организовать в тех условиях, которые сейчас 
сложились, постоянный забастовочный комитет, с 
тем, чтобы он имел возможность следить за ситуа-
цией, которая происходит с защитой прав адвока-
тов, и каким-то образом реагировать на неё «сни-
зу», потому что «сверху», со стороны адвокатских 
палат, действенной реакции нет. И это раздражает 
и адвокатов, и граждан, поскольку они начинают 
задавать вопрос «Что ваши «руководители» дела-
ют  вообще  для  того,  чтобы  защитить  ваши  пра-
ва?». На что им приходится показывать разъясне-
ния руководителей ФПА,  в которых они  говорят, 
что какие-то там вопросы этические есть. Но Меж-
дународный пакт об  экономических,  социальных 
и культурных правах в полной мере соответствует 
тем  требованиям,  которые  адвокаты  предъявля-
ют, поскольку акция по требованию обеспечения 
надлежащих условий защиты абсолютно не тож-
дественна отказу от защиты. Уже есть решения ад-
вокатской палаты г. Москвы применительно к от-
дельным  дисциплинарным  производствам,  когда 
адвокаты  вставали и  выходили из  зала  судебного 
заседания с тем, чтобы не участвовать в профани-
рованном судом заседании, и они были освобож-
дены от дисциплинарной ответственности». 

Доктор  юридических  наук,  доцент,  профес-
сор  кафедры  гражданского  права  Российской 
таможенной  академии  Сергей  Александрович 
Деханов отметил, что главная задача участников 
круглого стола – определиться: адвокатура – это 
частноправовой  институт  или  публично-право-
вой. Если публично-правовой, то и дальше орга-
ны государственной власти будут стремиться «ко-
мандовать» адвокатами, а адвокаты должны будут 
исполнять нормы публичного права. 

Андрей Викторович Рагулин в ответ указал, 
что  самая  главная  проблема  состоит  в  том,  как 
определить,  что  такое  «адвокатура».  «Несколько 
лет  назад,  при  обсуждении  поправок  в  Консти-
туцию РФ ФПА обозначала адвокатуру как часть 
правосудия, – заметил он. – С этой точки зрения, 
получается,  речь  идёт  все-таки  скорее  об  инсти-
туте публично-правовом, чем частноправовом. А 
между тем в законе об адвокатуре у нас сущност-
ного  понятия  адвокатуры  нет.  Есть  техническое 
понятие. Там написано, что адвокат – это незави-
симый профессиональный советник по правовым 
вопросам,  который  приобрёл  статус  адвоката,  а 
адвокатура  –  сообщество  этих  советников.  Но  в 
законе не определены цели и задачи адвокатуры 
в широком смысле, так, как, например, они опре-
делены в стандартах ООН. Функция защиты пра-

ва в глобальном смысле у нас нигде не прослежи-
вается. В то же время в актах ООН эта функция 
есть, и там прямо написано, что адвокаты должны 
не только интересы частного лица защищать, но и 
интересы права в широком смысле, а отсюда воз-
никает диссонанс. То есть если мы не понимаем, 
что  такое  адвокатура,  то  и  государство,  соответ-
ственно, тоже не понимает. И каждый пользуется 
своим пониманием». 

На это Сергей Александрович Деханов зая-
вил, что государство в последнее время потихонь-
ку начинает наступление на адвокатуру, исполь-
зуя своё понимание.

Роман Григорьевич Мельниченко отметил, 
что российская адвокатура не существует вне ми-
рового контекста, так как это продукт европейской 
цивилизации, и в вопросе есть софистика, потому 
что  все право  в  вопросе  разделено на  две  части. 
«Я буду использовать греческое слово «эпи», что 
означает «над». Мы – над этими системами, мы не 
относимся ни к «публикум», ни к «приватум». Мы 
люди,  которые  «посредничают»  между  богиней 
Юстицией, людьми и государством, и в этом кон-
тексте  некорректно  говорить,  «мы  публичные» 
или  «мы  частные».  Если  это  объяснить  государ-
ству и людям, мы найдём свое место здесь, потому 
что такие «посредники» нужны. И мы не должны 
притуляться ни к государству, ни к гражданам – 
это извечная проблема адвокатуры. Я предлагаю 
увидеть наше место. Наше место над ситуацией!».

Сергей  Александрович  Деханов  отметил, 
что  адвокатуру  нужно  считать  частноправовой 
институцией.  Публичность  адвокатуры  прояв-
ляется  в  том,  что  она  работает  по  назначению. 
Очень сложно отграничить частность от публич-
ности. «Нам надо это сделать, для того чтобы го-
сударство вмешивалось в нашу деятельность толь-
ко тогда,  когда речь идет о назначении. Сегодня 
государство будет крайне негативно относиться к 
забастовкам. В определенном смысле я понимаю 
руководство ФПА, для них поддержать позицию 
инициативной группы очень сложно и невозмож-
но.  Я  удивлен,  конечно,  позицией  Генри  Мар-
ковича Резника,  я не могу найти для  себя ответ, 
почему он так поступил, но, очевидно, здесь есть 
глубокие политические причины».

Оксана  Геннадьевна  Ольгердт  отметила, 
что  суды  и  правоохранительные  органы  просто 
не понимают, что такое адвокатура. «Для них мы 
просто винтики, которые обеспечивают соблюде-
ние внешней формы, но они не воспринимают нас 
как людей, которые защищают, помогают право-
судию  вынести  законное  и  обоснованное  реше-
ние. И они нас воспринимают именно как врагов. 
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Это результат отсутствия должного юридическо-
го  образования.  Это  проблема,  связанная  с  тем, 
что  у  нас  в  качестве  судей  принимается  только 
определённая категория граждан, которые обла-
дают  определёнными  характеристиками.  Судья 
как  арбитр  должен  понимать  ситуацию  со  всех 
сторон  и  воспринимать  её  со  всех  сторон,  и  со 
стороны защиты, и со стороны обвинения. Пока 
это отношение не изменится, мы мало чего смо-
жем достигнуть». Она также возразила Ильшату 
Шамилевичу Махмутову: «Почему Вы исходите 
из интересов суда, правоохранительных органов? 
Почему Вы не исходите из интересов Вашего до-
верителя,  который  не может  полноценно  защи-
щаться,  потому  что  его  защитник  фактически 
ограничен  в  способах  защиты?  Ему  просто  эле-
ментарно не дают возможности защищать клиен-
та должным образом. Что это  значит –  «решать 
проблему необходимо в правовом поле?». Вопро-
сов бы не было,  если бы правовое поле не было 
похоже  на  минное  поле…  Потому  что  каждый 
раз, когда мы идём с жалобами, какой результат 
мы получаем? В  каком правовом поле Вы пред-
лагаете  решать  проблему,  которая  назрела?  И 
где это эффективное правовое поле? Вот я с вами 
бы согласилась, если бы оно было бы эффектив-
ным. У нас об эффективности речи не идёт. У нас 
на  сегодняшний день  ситуация  складывается  та-
ким образом, что любой оперативный сотрудник 
может  написать  рапорт,  будучи  обиженным  на 
адвоката, и  адвокат будет  сидеть  в  следственном 
изоляторе, и вы никому ничего не докажете… По-
смотрите,  с каким трудом нужно вступать пред-
ставителям ФПА, палат региона, в котором состо-
ит адвокат, дойти до приговоров! Хоть одно дело 
было  прекращено  на  этапе  предварительного 
расследования? У нас  оправдательный приговор 
по Ципиновой,  разве  нам  как юристам не  было 
ясно,  что  это  преследование  за  профессиональ-
ную деятельность? А Вы задаёте вопрос, говорите 
о «правовом поле»! А как быть с  теми адвоката-
ми, чью защиту палата не осуществляла и само-
устранилась,  и  у  которых  на  сегодняшний  день 
жизнь  сломалась?  Как  им  восстановить  это  всё? 
Поэтому вот отсылки, что мы якобы предлагаем 
«парализовать  работу»?  Все  в  рамках  действую-
щего законодательства! Мне кажется, что ФПА и 
палаты регионов должны быть вместе со своими 
адвокатами, не с Министерством юстиции, зако-
нодательными собраниями или Государственной 
Думой,  не  «танцевать  под их  бубны» и  не  зани-
маться соглашательской политикой, а четко ска-
зать: «Уважаемые господа, обладающие властью. 
Адвокатура  –  не  продажная  девка!  Адвокатура 

не просто защищает права лиц, которые обрати-
лись за юридической помощью к адвокатам. Ад-
вокатура стоит за соблюдение требований закона. 
Для неё  закон превыше!». И  даже  если  касаться 
адвокатов, которые совершили преступление, мы 
всё равно обязаны защищать своих коллег. Да, со-
вершили  преступление,  но  при  этом  мы  долж-
ны обеспечить возможность, чтобы в отношении 
этих адвокатов закон всё равно соблюдался. Поэ-
тому, если «правовое поле», то я просила бы обо-
значить границы, кадастровый номер этого пра-
вового поля мне назвать,  чтобы я  знала,  где  оно 
и  куда  мне  обращаться.  В  Обращении,  которое 
было подписано, и дальше была реакция правле-
ния «Инициативы – 2018», упоминалось, что нам 
предложили использовать «другие способы». Вот 
я  хотела  бы  услышать,  какие  «другие  способы» 
может  использовать  адвокат  для  защиты  своих 
прав, когда его избивают, когда его режут ножом, 
когда его преследуют, по навету суда или право-
охранительных  органов  лишают  статуса!  Объяс-
ните мне, пожалуйста, назовите мне эти способы, 
которыми мы можем защитить эффективно свои 
права!  Вот  у меня  такие  вопросы риторические! 
Я думаю, что есть над чем подумать и в первую 
очередь исходить из интересов не наших процес-
суальных оппонентов, а исходить из интересов на-
ших доверителей и нас самих – адвокатов!».

Андрей Викторович Рагулин в связи с этим 
также указал, что в ответе ФПА было предложено 
применять какие-то «другие способы». «Но какие 
«другие способы» протестных действий есть у ад-
воката,  которые  гарантировали  бы  ему  возмож-
ность  не  быть  привлечённым  к  административ-
ной или к уголовной ответственности? Сейчас до 
сих пор за митинги и одиночные пикеты либо за 
«коронавирусные» нарушения привлекают, либо 
ещё за какие-то нарушения, но не дают фактиче-
ски их проводить. Коллеги предлагают еще один 
способ,  он  действительно  есть.  Это  способ  на-
зывается «голодовка». Но надо понимать, что он 
имеет много отрицательных эффектов. В Турец-
кой  Республике  адвокат  Эбру  Тимтик  голодала 
238  дней,  протестовала  против  несправедливого 
обвинения в отношении неё и ещё ряда коллег, и, 
к  сожалению,  она  умерла. Может  быть,  кому-то 
и выгодно будет, чтобы адвокаты, которые проте-
стуют, массово голодали и умерли… Более того, 
из ряда регионов поступает информация о  том, 
что адвокаты, не желая голодать, голодают, в силу 
ряда  причин,  в  том  числе  опять  возникли  про-
блемы с неоплатой дел по назначению. Но если 
уж ФПА сочла возможным сказать про какие-то 
другие способы, то назвали бы, какие способы по-
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могут адвокату добиться соблюдения своих прав, 
если  способы, предусмотренные  законом, не ра-
ботают». 

Адвокат  Алматинской  городской  коллегии 
адвокатов Гульнар Жахановна Сулейменова  в 
своем выступлении указала, что в Казахстане пока 
еще не  доходило до  забастовок.  «Но  в  2021  году 
мы готовились выйти на митинг в связи с приня-
тием  закона  об  изменении  статуса  адвокатов.  У 
нас уведомительный порядок митингов, но в свя-
зи с коронавирусной обстановкой – запретили. В 
социальных сетях адвокаты высказывали свое воз-
мущение. Сейчас участились случаи привлечения 
адвокатов к уголовной ответственности. Недавно 
в  отношении  одного  адвоката  дело  прекратили. 
Его привлекали за недонесение, но благодаря ак-
тивной позиции  адвокатов,  вставших  на  защиту 
коллеги,  дело  прекратили.  Что  касается  стату-
са  адвокатов,  назревает  определённая  ситуация 
противостояния  между  адвокатами  и  юридиче-
скими  консультантами,  поскольку  встал  вопрос 
об адвокатской монополии. Но по этому поводу 
неоднозначный  подход  пока.  Встает  и  вопрос  о 
противостоянии  определенной  части  адвокат-
ского сообщества адвокатским функционерам. Я 
состою в рабочей группе по обсуждению законо-
проекта и высказала отличное от позиции Респу-
бликанской  коллегии  адвокатов  мнение.  Потом 
в  адвокатском  чате  представители Президиумов 
РКА  и  территориальной  коллеги  стали  писать: 
«С  кем  Вы  согласовали  свою  позицию?  Почему 
Вы  идёте  вопреки  позиции  РКА?».  Фактически 
устанавливается цензура. Есть даже правила РКА 
о том, что адвокаты не  вправе позиционировать 
себя как представители адвокатуры, а  те адвока-
ты,  которые  высказывают  отличное  от  позиции 
РКА мнение, подлежат исключению из рабочих 
групп. То есть у нас проблемы внутри самого ад-
вокатского сообщества имеются.

Андрей Викторович Рагулин поблагодарил 
адвокатов из Казахстана, в частности Айман Ума-
рову, Рысты Калиеву, Айгуль Орынбекову, других 
коллег, которые смогли конструктивно подойти к 

обращению о забастовке, присоединились к нему 
и показали адвокатскую солидарность на межго-
сударственном уровне. 

Юрист, независимый эксперт, аккредитован-
ный Министерством юстиции РФ, уполномочен-
ный на проведение антикоррупционной экспер-
тизы  законов  и  подзаконных  актов  Сергей  Ген-
надьевич Наумов  в  своем  выступлении  заявил, 
что  «арестовывать  адвокатов  только  лишь  за  то, 
что  они  ведут  защиту  политических  фигуран-
тов, – это крайняя степень. Слово имеет вес. Мы 
можем накапливать экспертный потенциал и ре-
ализовывать  его  в  виде  законодательных иници-
атив. Мы добились серьёзного момента. Вы сами 
видели,  как отреагировал  заместитель министра 
юстиции,  когда  депутат Синельщиков  указал на 
проблемные вопросы. И какая была реакция за-
местителя министра,  когда  он  поворачивается  к 
Михаилу Толчееву с видом «Что такое?» – то есть 
«Мы тут ожидали, что у нас всё легко пройдёт, а 
тут выясняется, что депутаты в курсе сложных и 
тонких моментов»… А если бы мы с  вами этого 
не  рассказали,  я  уверен,  что  этот  законопроект 
приняли бы в этом виде абсолютно точно, не в хо-
рошем виде, а в негодяйском. Имеет смысл дей-
ствительно  подумать  о  других  формах  «умного 
протеста». Но сам факт того, что мы с вами о за-
бастовке объявили, вызвал достаточно серьёзную 
реакцию!». 

В завершение круглого стола Андрей Викто-
рович Рагулин кратко подвел итоги и пригласил 
коллег к участию в последующих мероприятиях.

Выступления приводятся с некоторыми 
сокращениями и стилистической редактурой, 
необходимыми при публикации живой устной речи.

Обзор подготовила Индира Тагировна Рагулина, 
адвокат, кандидат юридических наук, научный 
сотрудник Евразийского научно-исследовательского 
института проблем права, заместитель главного 
редактора журнала «Евразийская адвокатура»
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Исторический опыт

Существование и стабильное развитие обще-
ства становится возможным только при условии 
наличия  упорядочивающего  элемента,  которым 
выступает  право. Между  правом  и  традициями 
существует органическая связь, выражающаяся в 
том, что и право, и традиции имеют один пред-
мет  регулирования  –  общественные  отношения. 
Разница лишь в том, что традиции соблюдаются 
людьми добровольно, а  соблюдение норм права 
контролируется государством.

В отличие от законов, создаваемых и прини-
маемых органами государственной власти в соот-
ветствии  с  установленными  формальными  про-
цедурами,  традиции  основываются  на  обычаях 
и  нравственных ценностях,  передаваемых из по-
коления в поколение. Но иногда традиции закре-

пляются  в  виде  норм  права. Например,  в  Указе 
Президента Российской Федерации от 09.11.2022 
№ 809 [1] обозначены следующие традиционные 
ценности:  жизнь,  свободы,  права  и  достоинство 
человека,  гражданственность,  патриотизм,  ми-
лосердие,  гуманизм,  преобладание  духовного 
над материальным, созидательный труд, коллек-
тивизм, патриотизм и служение Отечеству, пре-
емственность поколений и историческая память, 
взаимоуважение  и  взаимопомощь,  справедли-
вость, крепкая семья, высокие нравственные идеа-
лы, единство народов России. Приведенный пере-
чень  традиционных  ценностей  подкрепляется  и 
конституционными нормами (ст. 17–21, 67.1 и др. 
Конституции  РФ)  [2].  Для  большинства  граждан 
наиболее  значимыми  традиционными  ценностя-
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ми являются следующие: национальная культура, 
религия – 16 %; гуманность – 17 %; патриотизм – 
23 %; семья – 45 %. Такие данные были получены 
в  результате  опроса,  проведенного  в  2023  году 
Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) [3]. 

Важность  сохранения  традиционных  обще-
ственных ценностей осознается не только государ-
ством,  но  и  обществом.  Так,  по  данным  опроса, 
проведенного ВЦИОМ в 2020 г., на вопрос о том, 
должно ли государство всемерно защищать тра-
диции  и  традиционные  ценности,  респонденты 
ответили следующим образом: полностью согла-
сен – 64 чел.; скорее согласен – 24 чел.; скорее не 
согласен – 6 чел.; полностью не согласен – 4 чел.; 
затруднились  с  ответом  два  респондента  [4].  Та-
ким  образом,  традиционные  ценности  –  это 
фундамент социальной жизни и культуры обще-
ства [5]. Именно на их основе разработаны нормы 
права,  обладающие  общеобязательным  характе-
ром и подкрепляемые  средствами  государствен-
ного принуждения [6, 7].

Для  большего  понимания  того,  каким  обра-
зом  право  обеспечивает  (регламентирует)  инте-
ресы  традиционных  общественных  ценностей, 
следует обратить внимание на его функции: вос-
питательная,  информативная,  коммуникатив-
ная, экономическая, культурная, политическая и 
др.  Также  выделяются  специально-юридические 
функции  –  оценочная,  охранительная,  регуля-
тивная.  Функции  права  выступают  отражением 
непрерывного  стабильного  воздействия  права 
на  общественные  отношения  [8]. Целесообразно 
привести пример того, как проявляются некото-
рые из функций права в контексте регламентации 
общественных традиционных ценностей.

Так, наивысшей ценностью в любом цивили-
зованном обществе признается личность, т. е. сам 
человек.  Средством  обеспечения  человеческого 
достоинства, прав и свобод личности, а также соз-
дания  достойных  условий  для жизни  выступает 
именно право.  Также  в  число приоритетных  за-
дач права входит обеспечение благоприятных ус-
ловий для каждого члена общества [9].

Связь права с традиционными общественны-
ми ценностями проявляется еще и в том, что оно 
аккумулирует  и  отражает  правила  поведения, 
культурные,  национальные,  социальные  и  исто-
рические особенности, присущие определенному 
региону  (стране).  Безусловно,  во  всех  правовых 
системах  существуют  некие  общие  положения 
и  принципы,  обусловленные  общностью  проис-
хождения  человеческой  цивилизации,  однако  в 
зависимости от  национальных  особенностей ме-

няются и некоторые аспекты системы права [10]. 
Следовательно, право жизненно необходимо для 
развития  общества  и  сохранения  традиционных 
ценностей. Одним  из  направлений  развития  го-
сударственной  политики  должно  стать  укрепле-
ние  роли  права  в  обеспечении  традиционных 
общественных  ценностей. При  этом  связь  права 
с традиционными ценностями сегодняшнего дня 
требует обстоятельного ее исследования с учетом 
изменений,  происходящих  в  обществе  в  связи  с 
появлением искусственного интеллекта.

Определение  искусственному  интеллекту 
было  дано  в  Национальной  стратегии  развития 
искусственного  интеллекта  на  период  до  2030  г. 
(утверждена Указом Президента России от 10 ок-
тября  2019  г.  с  учетом изменений  от  15 февраля 
2024  г.)  [11].  Так,  искусственный  интеллект  –  это 
«комплекс  технологических  решений,  позволяю-
щий имитировать когнитивные функции челове-
ка (включая поиск решений без заранее заданного 
алгоритма) и получать при выполнении конкрет-
ных задач результаты, сопоставимые с результата-
ми интеллектуальной деятельности человека или 
превосходящие  их.  Комплекс  технологических 
решений  включает  в  себя  информационно-ком-
муникационную  инфраструктуру,  программное 
обеспечение  (в  том  числе,  в  котором  использу-
ются  методы машинного  обучения),  процессы  и 
сервисы по обработке данных и поиску решений». 
Примечательно, что изменения, внесенные 15 фев-
раля 2024 г., исключили из понятия искусственно-
го интеллекта такой признак, как «самообучение», 
а также установили в качестве критерия возмож-
ность  превосходства  результатов  выполнения  за-
дач данной технологией над человеческими [12].

Стоит  отметить,  что  технологическое  разви-
тие  Российской  Федерации  неминуемо  ведет  к 
появлению  искусственного  интеллекта,  который 
будет  превосходить  по  своим  возможностям  че-
ловеческое мышление. В отсутствие таких биоло-
гических ограничений, как скорость мышления и 
обработки,  появление  так  называемого  «сильно-
го» искусственного интеллекта может вызвать об-
щественные  потрясения  и  трансформации.  Экс-
перты прогнозируют указанные последствия уже 
к концу XXI века. По их мнению, это требует при-
нятия  определенных  мер  по  снижению  рисков, 
основанных на ценностях общества [13].

Вопросы  соотношения  ценностей,  которые 
могут  быть  положены  в  основу  искусственного 
интеллекта, лежат как в технической, так и в юри-
дической плоскостях. Так, например, Г. Ясон ука-
зывает, что набор ценностей должен стать некой 
«инструкцией»  для  искусственного  интеллекта. 
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В данном случае человек определяет данный на-
бор,  беря  ответственность  за  те  действия,  кото-
рые  будут  совершены  искусственным  интеллек-
том [14].

В  свою  очередь,  В.П. Майкова,  Э.М. Молчан, 
А.И.  Майков  указывают,  что  искусственный  ин-
теллект обладает способностью усваивать вопросы 
исторического развития страны, что дает возмож-
ность ему понять те ценности, которые сложились 
в том или ином обществе. В связи с этим алгоритм, 
заложенный в данной технологии, может препят-
ствовать  выполнению  действий,  которые  могут 
быть трактованы как негативные для человека [15]. 
Указанное может определять ответственность раз-
работчиков искусственного интеллекта.

В основу алгоритмов, по мнению Н. Берберих 
и К. Дипольд, может быть положена этика добро-
детели,  которая  должна  определять  моральное 
ядро технологии [16]. Данная идея коррелирует с 
суждениями С. Рассела. Он указывает, что перед 
искусственным интеллектом стоит одна задача – в 
максимальной  степени  реализовать  предпочте-
ния  (замысел)  разработчика  с  учетом  человече-
ского  поведения,  выступающего  единственным 
источником  информации  [17].  В  связи  с  этим 
можно говорить о том, что искусственный интел-
лект может обладать лишь теми ценностями, ко-
торые присущи человеку. 

Более  того,  этот  набор  ценностей  определя-
ется тем обществом, в котором он «набирается». 
Так,  например,  в  «Руководстве  по  этике  для  на-
дежности  искусственного  интеллекта»  утверж-
дается,  что  система  искусственного  интеллекта 
должна безусловно уважать многообразие ценно-
стей,  включая  верховенство  закона,  демократию, 
уважение прав человека [18]. Учитывая существу-
ющее  многообразие  ценностей  и  норм  морали, 
нужно  выработать  такие  этические  принципы, 
на которых можно будет выстроить «ядро» искус-
ственного интеллекта.

В  заключение  отметим,  что  к  настоящему 
моменту  человечеством  создана  специфическая 
техногенная  форма  жизни  –  искусственный  ин-
теллект.  С  точки  зрения  условий  социальной 
реальности  искусственный  интеллект  обладает 
элементами субъектности. Ученые полагают, что 
формирующаяся  субъектность  автономна  от-
носительно  человека.  Источник  развития  искус-
ственного  интеллекта  следует  рассматривать  как 
некую  совокупность  данных,  в  автоматическом 
режиме считываемую с миллиардов жителей вне 
зависимости от их воли и желания [19]. Таким об-
разом, искусственный интеллект латентно не толь-
ко обобщает наши сегодняшние идеи и традиции, 

интересы и потребности, их реализацию, но так-
же способен влиять на наше сознание, корректи-
руя его. Зададимся вопросом: где же в этой реаль-
ности право? Ответ очевиден –  его нет. Пока эта 
сфера не имеет правового регулирования. И более 
того, искусственный интеллект, влияя на правовое 
сознание и правовую культуру населения, опосре-
довано может влиять и на основы общественного 
строя, поскольку прежде всего «пошатнутся» цен-
ностные ориентиры и традиции общества. 

Таким образом, самыми уязвимыми и безза-
щитными вне правового поля станут базовые цен-
ности  людей,  являющиеся  фундаментом  устой-
чивого  развития  любого  государства.  Одной  из 
важнейших  задач  для  юристов  на  ближайшую 
перспективу  является  правовое  регулирование 
распространения искусственного интеллекта с це-
лью сохранения и укрепления традиционных ду-
ховно-нравственных  ценностей  России.  Решение 
данной  задачи  выступает  важнейшим  условием 
безопасности страны. 
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Проблемы организации и функционирования адвокатуры

 Introduction
«Initiative 2018» was created in 2018 by lawyers 

from 54  regions of  the Russian Federation  and  is  a 
public  professional  organization  of  lawyers  (advo-
cates) and  jurists, carrying out  its activities without 
forming  a  legal  entity.  Since  its  creation,  its  mem-

bers have conducted research and organized public 
events  (round  tables,  conferences  and  open discus-
sions),  collecting  and  developing  proposals  aimed 
to  improve  legislation  on  the  legal  profession  and 
advocacy in the Russian Federation; bring corporate 
standards and the internal structure of the legal pro-

http://www.eurasian-advocacy.ru/problemy-organizatsii-i-funktsionirovaniya-advokatury
http://www.eurasian-advocacy.ru/problemy-organizatsii-i-funktsionirovaniya-advokatury
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fession  and  the  system of providing qualified  legal 
assistance  in  line with  international  standards; pro-
tect the rights of lawyers; and to prepare and publish 
resolutions and petitions on these issues [1,2,3]. 

The chairperson of the board of «Initiative 2018», 
the lawyer Dmitry Talantov, is persecuted by the au-
thorities for his social and professional activities and 
is held in pre-trial detention since 28 June 2022, fac-
ing  charges  for  the  alleged public  dissemination  of 
«deliberately false information» about the actions of 
the Russian Armed Forces. He has been recognized 
by human rights organizations as a political prisoner 
and prisoner of conscience [4]. 

In 2023 «Initiative 2018» prepared and published 
an independent expert opinion «On the Draft Federal 
Law «On Advocacy and the Bar in the Russian Fed-
eration № 301952-8» [16,19], an appeals «In Defense 
of Russian Attorneys Subjected to Persecution» [21] , 
«Let's Protect Russia's Advocacy – 2023!» [20], «For a 
Preventive Action – the Universal Temporary Univer-
sal Termination of the Participation of Lawyers in Pro-
cedural Actions  in All  Types  of  Legal  Proceedings» 
[18],  Statements  «Оn Mass Detentions and Searches 
Against  Lawyers»,  «On  the Appeal  By Lawyers On 
the Issue of All-Russian Preventive Action in the Form 
of Temporary Universal Termination of the Participa-
tion of Lawyers in Procedural Actions in All Types of 
Legal Proceedings and  the Statement of  the Federal 
Chamber of Lawyers of the Russian Federation», «On 
Inadmissibility of Suppression of Freedom of Speech 
and  Freedom  of  Expression  in  Lawyer  Profession», 
«On Introducing  the Possibility of Lawyer`s Disbar-
ment When the Fact of His Departure for Permanent 
Residence  Or  for  a  Period  of More  Than  One  Year 
Outside The Russian Federation Is Revealed» [22]. A 
series of events «Let's Protect the Independence of the 
Russian Bar!» was also organized (round tables «The 
Russian Bar: Protection for Defenders» [23], «Legisla-
tion on  the Bar  in Russia: Progressive Development 
or Degradation?» [24] and the International Scientific 
and Practical Conference «The Russian Bar: Indepen-
dence, Self-Governance, Protection» [25].

Publication  of  the  «Appeal  of  the  Board  of  the 
Interregional Public Organization of Advocates and 
Lawyers «Initiative 2018» to the United Nations Bod-
ies, International Bar Associations and Human Rights 
Organizations»  which  was  developed  by  Initiative 
2018 with the partnership with the «Centre de la Pro-
tection Internationale» [5] and «Eurasian Advocacy» 
international scientific and practical law journal , was 
carried out on 18 December 2023.

The Appeal : introduction
In  an  appeal  published  in  journal,  on  various 

resources  and  social networks  [6,7,8,9,10,11],  it was 

noted  that  the UN Special Rapporteur on  the  inde-
pendence of  judges and  lawyers, Leandro Despouy 
noted  in  his  report  (A/HRC/11/41/Add.2),  that  the 
2002 Federal Law «On Advocacy and the Bar in the 
Russian  Federation»  [12]  had  created  independent 
and  self-regulatory  bodies  of  the  legal  profession. 
Under  this  law,  bar  chambers  were  established  in 
each of the regions, with the Federal Bar (Federalna-
ya palata advokatov Rossijskoj Federacii) set up as an 
umbrella organization. 

The  appeal  notes  that  developments  in  over 
twenty years since the adoption of the law show that 
the hope for the democratization of lawyers' self-gov-
ernment bodies and for accountability and transpar-
ency of their activities has not materialized. 

According  to  international  standards,  set  out, 
first of all, in the UN Basic Principles on the Role of 
Lawyers  and  the  Universal  Declaration  on  the  In-
dependence  of  Justice  («Singhvi  Declaration»),  bar 
associations  should  be  independent,  self-regulated, 
provided  for  by  law  and  have  a  general  mandate 
to protect  the  independence  of  the  legal  profession 
and the  interests of  its representatives. Based on  its 
research and monitoring «Initiative 2018» concludes 
that the structure, functions and practice of the Fed-
eral Bar and the Chambers do not meet international 
standards. The Federal Bar  is not  - and cannot be  - 
a professional  association of  lawyers,  since  lawyers 
are  not members  of  this  organization,  and  it  is  not 
accountable to lawyers [13].

In an appeal it was noted that its authors are see-
ing  a  significant  increase  in  a  longstanding  pattern 
of  attacks  against  lawyers.  The  number  of  cases  of 
harassment  and  persecution  are  growing,  includ-
ing arbitrary criminal and disciplinary charges, and 
the disbarment and criminal prosecution of lawyers, 
which  requires  an urgent  response,  including  from 
the  international  community.  Lawyers’  rights  are 
being  violated  -  to  professional  independence  both 
from the state and from the corporate bodies of the 
legal profession; to carry out their professional activi-
ties without threats, obstacles, intimidation, unjusti-
fied  restrictions  and  interference;  to  the  protection 
of  lawyer-client privilege,  to physical  integrity, and 
to the freedoms of association, expression, assembly 
and movement.

It was noted that successive amendments to the 
2002  law  have  increasingly  subordinated  the  legal 
profession  to  the  state  authorities.  Since  2002,  the 
leadership of the Federal Bar and the Chambers have 
integrated a number of  significant  changes  into  the 
Code of Professional Ethics of Lawyers and accepted 
the  amendments  to  the Law, which  included,  inter 
alia, the transfer of the register of lawyers under the 
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Ministry of Justice, and the constant expansion of the 
representation of state bodies in the Federal Bar and 
the  Chambers.  The  bar  associations’  unconditional 
agreeing to the increasing interference of the state in 
the independence of the legal community has led to a 
protracted, deep and systemic crisis in the legal pro-
fession.

The appeal goes on to provide an extensive list of 
specific  facts, with  extensive References  to publicly 
published material confirming  their existence  in re-
ality.

About authoritarianism, suppression of democ-
racy, intensification of state influence, censorship

The formation of lawyers' self-government bod-
ies takes place on the basis of non-alternative, indirect 
elections. Presidents of the Chambers are not directly 
elected by  lawyers, but by members of  the Council 
of the Chamber from among its members, through a 
«rotation»  system,  in which  the  same persons,  take 
part in the structures of the chambers, and often lead 
them for decades. Only when the President is «elect-
ed» for a third term can the delegates to the Confer-
ence of the Chamber nominate an alternative candi-
date, and then only from among the persons who are 
already  members  of  the  Council.  The  composition 
of  the Council  is decided by  the President, and not 
through  direct  election  by  the  lawyers,  but  elected 
on the basis of the principles of favoritism and nepo-
tism. Formally, the delegates of the Conference have 
the  right  to  nominate  alternative  candidates  from 
among themselves, but the holding of a preferential 
vote obviously cannot lead to a large-scale renewal of 
the Council. The Council of the Federal Bar elects the 
President from among its own members, and the pro-
cedures for the formation of the Federal Bar is simi-
lar to the procedures of the Chambers. The supreme 
body of the Federal Bar, the All-Russian Congress of 
Lawyers,  brings  together  a  limited  circle  of  practi-
cally  irremovable presidents of  the Chambers. As a 
result,  several dozens of delegates  to  the Congress, 
under  the  strict  control  of members  of  the Council 
of  the Federal Bar, determine  the  fate of more  than 
80,000 lawyers. As concerns the right to freedom of 
association, now it is practically impossible to create 
new  independent  public  and  professional  associa-
tions  of  lawyers,  under  the pretext  that  this would 
duplicate the functions of the Federal Bar and Cham-
bers. At the same time, existing independent lawyers’ 
associations have been either closed down or placed 
under  the  control  of  the Federal Bar. As  a  result,  a 
majority of lawyers are excluded from participating 
in setting the agenda of the profession. 

The media that used to belong to public associ-
ations  of  lawyers were placed under  the  control  of 

the  Federal  Bar,  which  exercises  censorship  and  a 
ban on publications by certain authors. Propaganda 
was organized, which imposes the official position of 
the Federal Bar and the Chambers, self-promotes its 
leaders and persons close to them, and acts as well-
functioning mechanism to discredit undesirable law-
yers and their associations. The official position of the 
Federal  Bar  is  further  reinforced  by  the  support  of 
so-called «advisers of the Federal Bar» and organiza-
tions of «young lawyers». They also help the Federal 
Bar in persecuting of lawyers.

Heads of  the bodies of  the Federal Bar and  the 
Chambers are co-opted for positions in state advisory 
bodies and associations dependent on the state (such 
as the Public Chamber of the Russian Federation, the 
Public Council under the Ministry of Internal Affairs, 
the  Association  of  Lawyers  of  Russia)  and  receive 
state  awards.  Having  given  up  the  independence 
of  the  legal profession and submitted  to will of  the 
state,  they  condone violations of human  rights and 
the rule of law, fail to take action to effectively protect 
the rights of lawyers, prosecute them at the request of 
the state bodies, and initiate disciplinary proceedings 
against them.

About  corruption,  financial  abuses  and  dis-
criminatory practices 

Such practices include:
– Corruption actions against candidates seeking 

admission to the Bar; 
– Non-transparent  and  groundless  spending  of 

funds  including disproportionately high  remunera-
tion of  the heads of  the Federal Bar and Chambers, 
uncontrolled  rental  payments  to  persons  affiliated 
with them, excessive expenses for trips, events, recep-
tions and award ceremonies, financing for the «spe-
cial military operation», etc.), while at the same time 
public  defence  lawyers  receive  minimal  remunera-
tions;  insurmountable  obstacles  have  been  created 
for lawyers to obtain information about the financial 
activities of the Federal Bar and the Chambers.

– Discriminatory restrictions for applicants to the 
bar, based on property and resources, age, «residen-
cy» and in some regions, on their legal education; 

– Compulsory paid subscriptions to media affili-
ated with the leadership of the Federal Bar.

About repressive rules and disciplinary perse-
cution of lawyers 

The Code of Professional Ethics contains norms 
that are unclear in terms of content and application, 
some of which going beyond the scope of the lawyer's 
professional activities. Moreover, the Code is used as 
a means to sanction criticism of the bar associations 
and to restrict freedom of expression by establishing 
liability  for  «encroachment  on  the  authority  of  the 
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legal profession». It is also forbidden for lawyers to 
appeal  to  state bodies  regarding crimes and abuses 
by  the heads of  the Federal Bar and  the Chambers, 
under  the  pretext  of  allegedly  violating  unwritten 
“norms of ethics and traditions”.

A lawyer’s license can be revoked not only upon 
the complaint of  the client, but also at  the personal 
initiative  of  the  leadership  of  Federal  Bar  and  the 
Chambers.  More  and  more  often,  lawyers  are  dis-
barred at the request of the Ministry of Justice, the ac-
tual initiators of which are law enforcement agencies 
who act as opponents in court procedures.

Provisions have been introduced that exclude the 
objective consideration of a disciplinary case against 
a lawyer by an impartial body in accordance with the 
right to a fair trial.  In particular,  instead of the pre-
sumption of «good faith of a lawyer», the rules build 
on the «presumption of good faith of the Chamber» 
considering a disciplinary case. Thus, the exercise of 
the right to challenge is prohibited, the case of a law-
yer who is absent for a valid reason is allowed to be 
considered, a re-trial is allowed in the event that the 
court cancels its earlier decision, making it difficult to 
appeal against the termination of the status of a law-
yer in court. It is however possible to appeal against 
a decision on disbarment to the Commission on Eth-
ics and Standards of the Federal Bar, through a non-
transparent, non-standard and absentee procedure.

Lawyers  who  were  disbarred  following  disci-
plinary proceedings are long-term banned from legal 
representation. The leadership of the Federal Bar and 
the Chambers are also seeking to impose a ban on le-
gal representation for those lawyers who do not have 
a status of «advocate», forcing them to join the bar.

The leadership of the Federal Bar and the Cham-
bers  abstains  from  supporting  preventive  actions 
initiated by lawyers aimed at protecting the rights of 
lawyers  persecuted  for  their  professional  activities 
[18]. The comprehensive system of protection of the 
professional rights of  lawyers has been replaced by 
self-defence of lawyers and the selective defence by 
the  Bar  of  individual  lawyers, while  other  lawyers 
are not effectively assisted. 

As mentioned above, the leadership of the Fed-
eral  Bar  and  the  Chambers  have  supported  and/or 
condoned the development of legislation to the detri-
ment of the legal profession and of the protection of 
lawyers, and continue to do so.

About  recent  legislative  developments  detri-
mental to the legal profession

Legislative  changes  in  2023  included  amend-
ments to the Federal Law on State Secrets and to the 
2002 Federal Law «On Advocacy and the Bar in the 
Russian  Federation»,  which  further  undermine  the 

independence  of  lawyers  and  the  legal  profession, 
without any counteraction from the Federal Bar.

In the course of his professional duties in defend-
ing or representing a case, a lawyer may be compelled 
to obtain access to State secrets. According to the pro-
visions of Federal Law No. 312862-8 [14], if a lawyer 
is  granted  such  access,  he/she  is  obliged  to deposit 
his/her  foreign passport with  the  issuing authority, 
for  a period determined at  the discretion of  the of-
ficial of the state body, after which the lawyer has the 
right  to  travel  outside  the  Russian  Federation  only 
with the permission of the state body. If the lawyer 
has close relatives living abroad or having residence 
permits in foreign countries or foreign citizenship, or 
if he/she has been included in the register of “foreign 
agents”, the lawyer is denied access to state secrets, 
which then means losing the possibility to work on 
such  a  case  and  the  accused  losing  his/her  right  to 
have a lawyer of his/her choice. These restrictions can 
be imposed by the investigation or the court in any 
case at their discretion.

The Federal Bar ignored the reasoned objections 
made by lawyers to the proposed amendments and 
did  not  oppose  the  adoption  of  Federal  Law  No. 
312862-8. 

31  January  2024  this  law  entered  into  force,  so 
the rights of  lawyers to freely choose their cases,  to 
freedom of movement, and  the right of a person  to 
receive  qualified  legal  assistance  by  concluding  an 
agreement with a lawyer of their choice is infringed, 
and the independence of lawyers and the legal pro-
fession in general undermined. 

Along with  this  the  Federal  Bar was  closely  in-
volved with  the Ministry  of  Justice  in  a  totally  un-
transparent  manner,  in  the  development  of  the 
amendments  to  the Law, which are currently under 
consideration  in  the State Duma  (draft Federal Law 
No. 301952-8 [15]). Despite the fact  that  the changes 
apply to all  lawyers and their clients,  they were not 
submitted for wide public discussion. The conclusions 
of the expert examination by the Federal Bar have not 
been made public to date, which directly contradicts 
the provisions of article 37, para. 3.7 of the Law.

Moreover,  the  Federal  Bar  ignored  the  critical 
responses and comments by a number of Chambers 
(Moscow,  St.  Petersburg,  Novosibirsk  and  Nizhny 
Novgorod)  to  the draft  law, as well as expert opin-
ions [16,19] and an open appeal signed by more than 
a  thousand  lawyers  and  human  rights  defenders 
[17,20].

The draft law contains provision that threaten the 
loss of attorney-client privilege, and the disclosure of 
personal data and information about the private life 
of both lawyers and their clients. 
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Notably, it introduces the following provisions:
It makes the status of a lawyer dependent on the 

«performance of duties» not to the client, as it has al-
ways been, but to unnamed interested persons;

The  use  of  a  database  «Integrated  Information 
System of  the Bar  of Russia»  created by  the Feder-
al Bar, which  contains a  significant amount of data 
about  the  lawyer, his/her  relatives and clients. This 
database,  which  has  already  been  implemented, 
leads  to  excessive  control  over  the  legal  profession 
and  lawyers by  the Federal Bar and Chambers and 
state  bodies,  including  law  enforcement.  The  data-
base is not protected from information leaks, includ-
ing within  the  framework of operational  search ac-
tivities;

Provisions establishing admission to the bar de-
pending not on successfully passing the examination 
and taking the oath, but on the decision of the Min-
istry of  Justice  to  include  the  lawyer  in  the Unified 
State Register. It is also planned to transfer the main-
tenance of this register to the Federal Ministry of Jus-
tice,  in  violation  of  the  principles  of  independence 
and self-management of the legal profession;

Furthermore, a lawyer could be disbarred in the 
case of omission (for example delay in presenting the 
documents) by a bar association’s staff when the law-
yer moves to another Chamber;

To  establish  that  the  regulations  on  the  proce-
dure for passing the qualifying examination and as-
sessing  the knowledge of  applicants,  as well  as  the 
procedure  for  changing  a  lawyer’s  membership  of 
the bar association, have to be approved by the Min-
istry of Justice; 

To supplement the composition of the Qualifica-
tion Commission of the Chamber with a representa-
tive from the «scientific community» (additionally to 
the six representatives of state bodies: two from the 
judiciary, two from the executive and two from leg-
islative bodies) while it is not specified what formal 
criteria the person must meet and how he/she would 
be selected; 

The  draft  also  contains  other  novelties  that  in-
fringe  on  the  independence  of  the  legal  profession 
and  lawyers. These proposals were put  forward by 
the government – and supported by the Federal Bar, 
such as revoking a lawyer’s status if it is revealed that 
he/she had residence for a long term status or for a 
period of more than one year outside of the Russian 
Federation.

Conclusions and recommendations
Initiative 2018, as a professional organization of 

lawyers (advocates) and jurists practicing in the Rus-
sian Federation had formulated conclusions that the 
general negative actions and omissions of the leader-

ship of the Federal Bar Association and the Chambers 
run  counter  to  international  standards  and  signifi-
cantly  complicate  or make  impossible  the  effective 
protection by  lawyers of both  their own  rights  and 
the  rights  and  interests of  their  clients  as protected 
by law.

The  recommendations  on  the  establishment  of 
an independent professional association of  lawyers, 
made by the UN Special Rapporteur on the indepen-
dence of judges and lawyers Leandro Despouy in his 
2009 report  to  the General Assembly  (A/64/181) are 
deliberately ignored by the leadership of the Federal 
Bar  and  the  Chambers.  In  such  circumstances,  the 
Federal Bar cannot be considered at the national and 
international  level as an organization authorized  to 
represent  the  interests  of  Russian  lawyers,  since  it 
does not adhere to and does not promote the princi-
ples of democracy, the rule of law and human rights, 
does not uphold  justice and incorruptibility, and  in 
fact belittles the interests and needs of Russian law-
yers and their rights.

At the conclusion of the Appeal «Initiative 2018» 
had suggested the following proposals: 

– to conduct a comprehensive study of the legis-
lation and practice of the functioning of the Russian 
legal profession and their compliance with generally 
recognized provisions of international law regarding 
the role and rights of lawyers;

– to conduct a comprehensive study of the activi-
ties of the Federal Bar and the regional bar associa-
tions of the Russian Federation for their compliance 
with recognized norms of  international  law regard-
ing the role of lawyers; 

–  to  involve  the experts of our «Initiative 2018» 
when conducting research and preparing reports on 
the obstacles of the organization and activities of the 
Bar Association;

–  to  support  the  creation  of  a  platform  for 
strengthening the independence of the Russian legal 
profession and bringing its structure and legislation 
on advocacy and the legal profession in line with in-
ternational standards;

–  to  prevent  the  adoption  of  the  draft  Federal 
Law No. 301952-8 and to initiate changes in the pro-
visions of Federal Law No. 312862-8;

– to take this submission into account when pre-
paring  thematic  reports  within  the  competence  of 
UN special procedures. 

It  seems  that  with  the  implementation  of  the 
above proposals, Russian lawyers and the Bar as an 
institution have a chance to preserve their  indepen-
dence  and,  as  a  consequence,  their  ability  to  effec-
tively provide qualified legal assistance to those who 
need it.
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Аннотация: В настоящее время ведется активная работа, направленная на скорейшее введение в экс-
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Информатизация  «как  явление,  связанное  с 
проникновением компьютеров и телекоммуника-
ций во все сферы экономики и общества» [4, с. 46], 
а также повсеместная цифровая трансформация, 
коренным образом изменила многие процессы, в 

том числе и процессы, происходящие в адвокату-
ре. Так, например, была создана и функциониру-
ет Комплексная информационная  система  адво-
катуры  России  (КИС АР),  которую планируется 
интегрировать  с  информационными  системами 
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органов юстиции, судов, правоохранительных ор-
ганов, образовав часть экосистемы цифровой эко-
номики России [2]. 

Подробная информация о КИС АР,  а  также 
об  иных  проектах  в  цифровой  среде  с  участием 
адвокатуры содержится в Отчете Совета ФПА РФ, 
который размещен на сайте ФПА РФ. В частности, 
в п. 7.2 Отчета повествуется об онлайн-платформе 
«СберПраво», созданной стратегическим партне-
ром ФПА РФ в сфере цифровизации юридических 
услуг и правовой помощи ПАО «СберБанк Рос-
сии» осенью 2021 года. Онлайн-платформа «Сбер-
Право»  предоставляет  возможность  гражданам 
дистанционно  получить  типовую  юридическую 
услугу  по фиксированной  стоимости,  например 
консультацию  адвоката  без  анализа  документов 
доверителя,  а  также договориться  с  адвокатом о 
более сложной и объемной по времени и трудо-
затратам  квалифицированной  юридической  по-
мощи и о ее стоимости. ПАО «СберБанк России» 
при такой коммуникации адвоката и доверителя 
обеспечивает  безопасность  персональных  дан-
ных, сохранение банковской и адвокатской тайны.

Еще один цифровой проект, осуществляемый 
при поддержке ФПА РФ, о котором было заявле-
но в Отчете Совета ФПА РФ, – «АГ-Эксперт». «АГ-
Эксперт» представляет собой площадку, где так-
же  происходит  дистанционное  взаимодействие 
граждан  и  адвокатов.  Граждане  имеют  возмож-
ность  получить  бесплатную  юридическую  по-
мощь общего  характера,  заполнив  специальную 
форму и направив свой вопрос, ответ на который 
публикуется  в  газете  «АГ-Эксперт»,  а  также они 
могут  получить  индивидуальное  разъяснение, 
которое направляется на электронный адрес, ука-
занный при заполнении формы. 

Создание и функционирование таких онлайн-
платформ полезно как для граждан, заинтересо-
ванных  в  получении  квалифицированной  юри-
дической помощи, так и для адвокатов, которые 
могут  эту  помощь  предоставить.  Для  граждан 
полезность  выражается  в  увеличении  доступно-
сти  квалифицированной  юридической  помощи 
и  ее  своевременности,  так  как  помощь  оказыва-
ется  дистанционно  и  в  ряде  случаев  бесплатно. 
Адвокаты,  в  свою  очередь,  могут  размещать  ин-
формацию о себе (о специализации и опыте про-
фессиональной деятельности) на своих интернет-
страницах.  Безусловно,  информацию  адвокатам 
следует размещать с учетом Разъяснений Комис-
сии ФПА РФ по этике и стандартам [6, 7]. 

В  настоящее  время  также  ведется  работа 
по  созданию  чат-бота  для  оказания  бесплатной 
юридической  помощи.  Чат-бот  предназначен 

для граждан, но он также может существенно об-
легчить работу любого юриста, так как способен 
генерировать  юридические  тексты  (договоры, 
процессуальные  документы)  и  анализировать 
уже готовые, искать судебную практику, а также 
поддерживать  разные  способы  коммуникации  с 
пользователем, как текстовые, так и слуховые. 

Утвержденные  решением  Совета  ФПА  РФ 
Правила  поведения  адвокатов  в  информацион-
но-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  [5] 
содержат в том числе правила безопасности, ко-
торые  следует  соблюдать  адвокатам  при  работе 
с использованием новых технологий. Например, 
п. 2.4.2 обязывает адвокатов постоянно проверять 
свои  интернет-ресурсы  на  наличие  посторонней 
информации;  п.  2.4.3  предупреждает  адвокатов, 
что  использование  параметров  максимальной 
защиты конфиденциальности любой учетной за-
писи  в  сети  «Интернет»  не  гарантирует  полную 
защиту размещенной информации. Вместе с тем 
видится,  что  даже  безукоризненное  соблюдение 
указанных правил не защищает адвокатов от ри-
сков,  с  которыми  сопряжена  их  деятельности  в 
сети «Интернет».

Таким  образом,  несмотря  на  явные  преиму-
щества,  которые  дает  использование  новых  тех-
нологий, нельзя игнорировать и технологические 
риски,  с  которыми могут  столкнуться  как  граж-
дане,  так  и  адвокаты  в  процессе  дистанционной 
коммуникации. 

Ранее  неизвестным  технологическим  риском 
стало использование чат-ботов на базе искусствен-
ного  интеллекта  для  подготовки  документов,  в 
частности  ChatGPT.  Польза  от  этой  технологии 
огромна,  а  ее  способность  выдавать  технически 
грамотные и оригинальные тексты весьма необыч-
на.  Новая  технология  способна  распознавать  и 
анализировать  слова,  а  также мгновенно  генери-
ровать  текст,  что  небезосновательно  может  соз-
дать иллюзию готовности и способности ChatGPT 
выполнять  задачи,  которые  являются  основным 
занятием юристов. Однако риски использования 
ChatGPT, с точки зрения практикующего адвока-
та,  включают  возможные  неточности,  проблемы 
конфиденциальности,  предвзятость  и  дискрими-
нацию, этические проблемы и потенциальную от-
ветственность. Важно осознавать эти риски и сни-
жать их. Так, ChatGPT формирует свое понимание 
фактов  на  основе  огромного  количества  данных, 
которые в него заложены. Однако специфические 
пристрастия и предвзятость данных, которые мог-
ли  быть  заложены  техническим  специалистом, 
несомненно, могут привести к тому, что бот будет 
выдавать необъективные результаты. 
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С риском предвзятости связан и риск неточ-
ностей.  Быстрый поиск  в Google  позволяет  най-
ти  бесчисленное  количество  примеров,  когда 
ChatGPT давал неверные ответы. Неверно указы-
ваются  размеры  стран,  выдумываются  судебные 
дела, даются ссылки на несуществующие научные 
статьи. Склонность программных моделей к уве-
ренному придумыванию фактов вызывает трево-
гу и может  стать поводом для  судебных исков  в 
связи с недобросовестной практикой – в профес-
сии, основанной на поиске и оценке фактов. 

В  целях  выявления  и  минимизации  рисков 
при  использовании  новых  технологий  исследо-
вательский  интерес  представляет  обращение  к 
международному опыту. 

К примеру, в США судебной системе все чаще 
приходится  сталкиваться  с  использованием  ис-
кусственного  интеллекта  в  юридических  доку-
ментах,  включая  случай, произошедший в июне 
2023 года, когда два адвоката из Нью-Йорка были 
наказаны  после  того,  как  выяснилось,  что  они 
представили  суду  записку,  содержащую  шесть 
выдуманных цитат. Еще один адвокат из Колора-
до был отстранен от адвокатской практики за ана-
логичные действия в ноябре 2023 года. В феврале 
2024  года  адвокат  из  Нью-Йорка  оказалась  под 
угрозой наложения дисциплинарного взыскания 
после того, как выяснилось, что дело, на которое 
она  ссылалась  в  своем исковом  заявлении,  было 
сгенерировано искусственным интеллектом и на 
самом деле не существовало. 2-й окружной апел-
ляционный  суд  США  направил  дело  адвоката  в 
Комиссию  Ассоциации  юристов  Нью-Йорка  по 
рассмотрению жалоб на недобросовестную прак-
тику после того, как выяснилось, что она исполь-
зовала систему ChatGPT для поиска прецедентов 
при подготовке иска о медицинской халатности, 
но не подтвердила, существовало ли дело, на ко-
торое она ссылалась, в действительности. Адвокат 
включила фиктивное решение суда штата также 
и в апелляционную жалобу по иску своего дове-
рителя, утверждающего, что врач из Квинса нека-
чественно произвел аборт [14].

Также,  хотя  объем  информации,  на  основе 
которой  действует  ChatGPT,  постоянно  обнов-
ляется, он все равно отстает по времени. Данное 
ограничение  следует  принимать  во  внимание 
тем,  кто  использует  продукт  для  получения  ин-
формации  о  текущих  или  последних  событиях. 
Это особенно важно при необходимости исполь-
зования  наиболее  поздних  судебных  решений. 
К  примеру,  адвокаты  английской  юридической 
фирмы  Penningtons  Manches  Cooper  в  середине 
2023  года  обратились  к  ChatGPT  с  вопросом  о 

деле The Harpur Trust v Brazel, касающемся трудо-
вого права, и бот выдал точное резюме решения 
Апелляционного суда от 2022 года, но полностью 
проигнорировал  тот  факт,  что  Верховный  суд  в 
2023 году уже рассмотрел жалобу на это решение. 
Для адвокатов слепое доверие к результатам рабо-
ты данного продукта может привести к репутаци-
онному ущербу и риску судебных разбирательств 
по поводу профессиональной халатности [8].

На  новые  технологические  риски,  с  которы-
ми сталкиваются адвокаты, обращают внимание 
юристы и адвокаты не только за рубежом, но и в 
Российской Федерации. Так, например, вице-пре-
зидент ФПА РФ Елена Авакян в этой связи указы-
вала  на  то,  что  «в  последнее  время  приходится 
с  сталкиваться  с  большим  числом  проявлений 
цифровой  неосмотрительности  адвокатов,  кото-
рые  могут  послужить  основанием  для  возбуж-
дения уголовного дела» [1] по причине того, что 
адвокаты не объясняют доверителям особенности 
общения  посредством  новых  технологий,  в  том 
числе не рассказывают о рисках, которые сопря-
жены с таким общением. В качестве примера Еле-
на  Авакян  привела  новые  технологические  про-
дукты,  основанные на нейросетях, позволяющие 
не только «перевести речь практически с любого 
языка на другой язык, причем нужным голосом», 
но и смоделировать нужный голос. 

Таким образом, принимая во внимание опи-
санные  риски,  видится  целесообразным исполь-
зовать новые технологии ограниченно, с провер-
кой окончательного продукта  (сгенерированного 
процессуального  документа  или  подобранной 
судебной практики) на  соответствие реальности, 
действующему законодательству и актуальность. 

Дистанционная  коммуникация  адвоката  со 
своим доверителем сопряжена с рисками не толь-
ко  из-за  использования  новых  технологических 
возможностей, но и при использовании уже при-
вычных каждому способов общения, в том числе 
электронной почты. 

Серьезным и нередким примером ошибок во 
взаимоотношениях  между  адвокатом  и  довери-
телем является переписка по электронной почте 
с  доверителем,  который  находится  на  своем  ра-
бочем месте. Например,  в  Калифорнии  адвокат 
разрешил своему доверителю, вовлеченному в су-
дебный процесс против своего работодателя, об-
суждать дело, факты и стратегию с рабочего ме-
ста,  используя  оборудование  работодателя  [12]. 
Политика компании содержала предупреждение 
о  том,  что  учетная  запись  электронной  почты 
«должна  использоваться  только  для  служебных 
целей,  что  электронная  почта  не  является  част-
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ной,  и  что  компания  будет  выборочно и перио-
дически  контролировать  свои  технологические 
ресурсы  для  обеспечения  соблюдения  этой  по-
литики» [13]. Сотрудница получила руководство 
компании  и  подписала,  что  ознакомилась  с  его 
условиями, но, как и любой другой, она не стала 
задумываться над этим и впала в распространен-
ную  иллюзию,  что  рабочая  электронная  почта 
является  частной.  Вместе  с  тем  суд  решил,  что 
электронные письма не являются частными, и по-
этому они не защищены адвокатской тайной [12]. 
Работодатель  мог  использовать  против  нее  лю-
бую информацию, которую он обнаружил. 

Адвокатам следует предупреждать доверите-
лей не только о том, что, коммуницируя дистан-
ционно, рискованно использовать рабочую почту, 
но и о том, что в целом использование оборудова-
ния, особенно если оно принадлежит компании, 
а не доверителю, сопряжено с рисками. 

Увольняющийся  сотрудник  может  вернуть 
устройство  с  сохраненной  на  нем  цифровой  ин-
формацией, даже если он пытался ее стереть. Если 
сотрудник  не  удалил  пароли  или  не  вышел  из 
учетных записей, то на устройстве, которое теперь 
находится  у  другого  владельца  или  бывшего  ра-
ботодателя,  могут  появиться  конфиденциальные 
сообщения  адвоката.  Ассоциация  юристов  Фло-
риды,  являющаяся  лидером  в  области  решения 
технологических  вопросов,  выпустила  этическое 
заключение по поводу того, как правильно обра-
щаться  с жесткими  дисками  от  списанного  ком-
пьютерного оборудования для защиты конфиден-
циальной информации клиента [11]. Ассоциация 
юристов Флориды рассмотрела обязанности адво-
катов в отношении информации, хранящейся на 
жестких дисках, в надежде предотвратить утечку 
конфиденциальной информации. В своем заклю-
чении по этике Ассоциация заявила, что «жесткие 
диски  от  высокоскоростных  сканеров  и  другого 
подобного  компьютерного  оборудования»  могут 
сохранять записи отсканированных документов, к 
которым можно получить доступ после того, как 
оборудование  будет  выброшено  [11].  «[Адвока-
ты]... должны предпринимать разумные шаги для 
обеспечения  сохранения  конфиденциальности 
информации клиента и очистки устройства перед 
утилизацией»  [11].  Видится,  что  соблюдение  не-
сложных правил, внимательность и аккуратность 
могут минимизировать рассмотренные риски. 

Отдельные  группы  рисков  образуют  риски, 
источником  которых  являются  киберпреступни-
ки [3], и риски, связанные с человеческими ошиб-
ками  при  работе  с  новыми  технологиями.  По-
давляющее  большинство  атак  с  использованием 

социальной  инженерии  и  фишинга  направлено 
на  то,  чтобы  обманом  заставить  пользователей, 
которыми могут быть как доверители, так и адво-
каты, открыть файл или нажать на кнопку мыши 
с  целью  заражения  их  сетей  и  систем.  В  штате 
Род-Айленд  юридическая  фирма  Moses  Afonso 
Ryan предположительно потеряла около 700 000 
долларов дохода в результате заражения компью-
терной  сети  фирмы  вирусом-вымогателем  [10]. 
Вирус  был  неосторожно  занесен  в  сеть  фирмы, 
поскольку один из юристов кликнул на заражен-
ное вложение в электронном письме, которое за-
грузило  вирус  и  заблокировало  компьютерную 
сеть фирмы на три месяца, пока не был выплачен 
выкуп в размере 25 000 долларов за разблокиров-
ку сети [10].

Адвокатам следует помнить и о том, что при 
дистанционном  коммуницировании  посред-
ством  информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет»  создается  неоправданная  ил-
люзия  анонимности  и  приватности.  Безусловно, 
специалисты по шифрованию и другие опытные 
пользователи  современных  технологий  способ-
ны скрыть источник и содержание некоторых со-
общений,  а  также  отследить  IP-адрес  источника 
сообщения  и  идентификационный  номер  ком-
пьютера,  с  которого  было  отправлено  сообще-
ние,  поэтому  обычный  пользователь  Интернета 
не  может  рассчитывать  на  конфиденциальность 
и анонимность. Кроме того, многие адвокаты до 
сих пор крайне небрежно относятся к  созданию 
надежных и необычных паролей и их последую-
щему сохранению в тайне. Оставлять конфиден-
циальное письмо или непродуманную записку на 
столе или в доступном для посторонних месте – 
неразумно. Если же отойти от компьютера, на ко-
тором осуществлен вход во внутреннюю систему 
фирмы,  возникает  риск  обнародовать  не  только 
то,  что находится на  экране,  но и  все остальное, 
что может обнаружить поиск на компьютере или 
просмотр истории браузера [9].

Ввиду  того,  что  границы  реальной  и  вирту-
альной жизни многих  пользователей Интернета 
часто весьма размыты, в том числе из-за широко-
го использования в настоящее время социальных 
сетей, растет обеспокоенность по поводу того, что 
сотрудники  адвокатских  образований,  а  также 
сами адвокаты могут раскрывать конфиденциаль-
ную информацию в социальных сетях. «Усугубля-
ет ситуацию опасение, что социальные сети сдела-
ли людей невосприимчивыми к факту раскрытия 
ранее конфиденциальной информации, посколь-
ку  многие  из  них  делают  это  добровольно  –  и 
так легко. Если принять во внимание тенденцию 
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пользователей социальных сетей – особенно мо-
лодых – к размыванию границы между социаль-
ной жизнью в Интернете и работой, важнейшая 
служебная информация может оказаться за две-
рью практически раньше, чем сотрудник об этом 
узнает. Концепция конфиденциальности инфор-
мации  –  любой  информации  –  для многих  уже 
практически устарела. Если у них есть к ней до-
ступ, то что плохого в том, что она есть у других?» 
[13]. В этой связи видится целесообразным разме-
щать в социальных сетях только личную инфор-
мацию о себе, не связанную с профессиональной 
деятельностью.  Что  касается  профессиональной 
деятельности  адвоката,  то  любая информация о 
ней, а также о возможности предоставления ква-
лифицированной юридической помощи должна 
быть  размешена  только  на  сайтах  адвокатского 
образования.

Современные возможности позволяют оказы-
вать квалифицированную юридическую помощь 
большому  количеству  граждан,  но  нельзя  забы-
вать о том, что дистанционная коммуникация со-
пряжена  с  дополнительными  рисками,  которые 
следует предвидеть и учитывать адвокатам, чтобы 
предупреждать о них своих доверителей с целью 
минимизации этих рисков. 

Таким  образом,  информатизация  и  цифро-
визация,  с  одной  стороны,  упростили  процесс 
коммуникации адвоката с доверителем, позволив 
коммуницировать, обмениваясь информацией и 
документацией  в  кратчайшие  сроки,  даже  если 
адвокат и доверитель находятся в разных странах, 
а с другой – создали новые риски. Сложившаяся 
ситуация,  безусловно,  налагает  на  адвокатов  до-
полнительные  обязанности  помимо  следования 
правилам  предоставления  квалифицированной 
юридической помощи посредством информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 
а именно: предупреждать доверителей о рисках, 
связанных  с  дистанционной  коммуникацией,  и 
выстраивать  порядок  дистанционной  коммуни-
кации. 
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Адвокатам-защитникам хорошо знакома про-
блема постоянно висящей над ними угрозы при-
влечения  к  дисциплинарной  ответственности, 
вплоть до лишения статуса адвоката, за дисципли-
нарный  проступок,  связанный  с  осуществлением 
ими  надлежащей  (активной,  местами  даже  кре-

ативной)  защиты  обвиняемых  (подозреваемых, 
подсудимых  и  осужденных  лиц)  в  уголовном 
деле. Также нам хорошо известны уголовно-про-
цессуальные принципы и нормы о состязательно-
сти сторон уголовного процесса, их равноправии, 
а нахождении при этом непредвзятого суда – «над 
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схваткой» (в частности, ст. 15 УПК РФ и др.), кото-
рые недалеко ушли от формально-декларативно-
го характера. 

Основой реализации прав адвоката-защитни-
ка (а в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ он 
имеет право использовать иные, а значит любые 
не запрещенные УПК РФ средства и способы за-
щиты) должна являться его уверенность, прежде 
всего, в своей защищенности от специального дав-
ления на него локомотива  стороны обвинения  – 
прокурора, а также следователя и суда, имеюще-
го даже не столько обвинительный уклон, сколько 
соблазн «выбить зубы» защите с целью нивелиро-
вать правовую активность (подача жалоб, частых 
ходатайств, заявления отводов и т. д.). 

Вряд  ли  найдутся  примеры  привлечения  к 
дисциплинарной  ответственности  помощника 
прокурора  (не  говоря  уже  о  прокуроре  или  его 
заместителях) за неявку в судебное заседание, тог-
да  как  судьи  неявку  адвоката  зачастую именуют 
«срывом  судебного  заседания».  С  трудом  пред-
ставляется возможной реализация дисциплинар-
ной ответственности прокурора (заместителя, по-
мощника), вплоть до возможного увольнения, за 
«срывы  судебного  заседания»,  за  «неуважение  к 
суду», за «неэтичное поведение в уголовном про-
цессе»,  за  «оскорбление  свидетелей  защиты»  и 
прочие дисциплинарные проступки, связанные с 
деятельностью в уголовном судопроизводстве. 

Та же неявка адвоката-защитника в судебное 
заседание,  которую  суд  сочтет  неуважительной, 
грозит  ему  дисциплинарной  ответственностью, 
включая  лишение  статуса  адвоката.  В  то  время 
как неявка в судебное заседание государственного 
обвинителя,  во-первых,  легко  решается  с  помо-
щью его замены на любого другого его коллегу из 
этого органа прокуратуры (как правило, участву-
ющего в это время в этом суде по другому делу). 
Во-вторых, случаи представлений судей (их пись-
менных сообщений) в органы прокуратуры о не-
явке  государственного  обвинителя  не  встреча-
лись, но если таковое и бывает, то увольнение за 
это может последовать по трудовому кодексу, а 
не по этическому (например, в случае уже нако-
пившихся умышленных прогулов данным работ-
ником). 

В  связи  с  этим  кратко рассмотрим  в  сравне-
нии  законодательные  и  внутрикорпоративные 
установления видов дисциплинарной ответствен-
ности прокурора (работника прокуратуры) и ад-
воката. 

В  соответствии  с  п.  5.1  Кодекса  этики  про-
курорского  работника  Российской  Федерации 
(Приложение № 1 к приказу Генпрокуратуры РФ 

от 17.03.2010 № 114) к прокурорскому работнику 
могут быть применены следующие меры воздей-
ствия: 

– устное замечание; 
– предупреждение о недопустимости неэтич-

ного поведения; 
– требование о публичном извинении. 
Таким образом, за нарушение определенных 

этических норм прокурору, помимо устного заме-
чания и предупреждения,  грозит «суровая» дис-
циплинарная ответственность в виде требования 
о публичном извинении. Тогда как над адвокатом 
довлеет кара в виде увольнения из профессии по 
любому  направленному  в  палату  письменному 
сообщению судьи (п. 4 ч. 1 ст. 20 КПЭА). 

Сколько  и  какие  меры  дисциплинарной  от-
ветственности  прокурорских  работников  уста-
новлены  законодательно?  Их  восемь,  включая 
увольнение (ст. 41.7 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»), а если не счи-
тать двух установленных мер лишения нагрудных 
знаков  (ведь не у  всех прокурорских работников 
они имеются), то шесть: замечание; выговор; стро-
гий выговор; понижение в классном чине; лише-
ние нагрудного знака «За безупречную службу в 
прокуратуре  Российской  Федерации»;  лишение 
нагрудного знака «Почетный работник прокура-
туры  Российской  Федерации»;  предупреждение 
о неполном служебном соответствии; увольнение 
из органов прокуратуры. 

Таким образом, перед тем как уволить любо-
го прокурорского работника (как локомотив сто-
роны обвинения),  его можно  «пожурить»  тремя 
видами  ответственности  по  кодексу  прокурор-
ской этики: 

– сделать устное замечание; 
– сделать предупреждение о недопустимости 

неэтичного поведения; 
– потребовать публично извиниться. 
И  привлечь  к  пяти  видам  дисциплинарной 

ответственности по Федеральному закону «О про-
куратуре Российской Федерации»: 

– объявить замечание;
– объявить выговор;
– объявить строгий выговор;
– понизить в классном чине; 
–  вынести предупреждение  о  неполном  слу-

жебном соответствии. 
У  адвоката  же  до  увольнения  (и  не  просто 

увольнения, а увольнения из профессии) есть толь-
ко  два  вида  дисциплинарной  ответственности  (и 
оба  указаны не  в  законе,  а  в Кодексе  профессио-
нальной этики адвоката): замечание и предупреж-
дение. Итого: восемь видов против двух. 
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Таким образом, прокурор в четыре раза боль-
ше адвоката защищен только установленной дис-
циплинарной ответственностью. Прибавить сюда, 
что,  участвуя  в  уголовном  судопроизводстве,  го-
сударственный  обвинитель  защищен  подменой 
своих коллег «24 на 7»  в любом процессе. И что 
судьи  не  позволяют  вести  себя  с  прокурорами 
так же,  как  с  адвокатами,  поскольку  очевидным 
является  обстоятельство  принадлежности  про-
курора к очень властному правоохранительному 
госоргану, в отличие от принадлежности адвока-
та к «профессиональному сообществу» (согласно 
ч.  1  ст.  3  Федерального  закона  «Об  адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции»). 

При этом даже одно только количество жалоб 
на адвоката может просто перерасти в их «каче-
ство», когда повторный в течение года дисципли-
нарный проступок, «тянущий» по своей тяжести 
на замечание или предупреждение, может гаран-
тированно  явиться  основанием  для  применения 
лишения адвокатского статуса. 

В  связи  со  всеми приведенными  сравнитель-
ными обстоятельствами с целью установления ос-
нов для более полной и надлежащей реализации 
адвокатских прав и возможностей, в особенности 
по уголовной защите, необходимо: 

1)  использовать  критерий  справедливого 
(соразмерного)  законодательного  и  внутрикор-
поративного  установления  дисциплинарной  от-
ветственности относительно работника прокура-
туры; 

2)  проанализировать  и  обоснованно  пред-
ложить  справедливо  расширить  по  аналогии  с 
дисциплинарной  ответственностью  работника 
прокуратуры  перечень  видов  дисциплинарной 
ответственности адвоката, установив: вместо од-
ного имеющегося замечания – устное замечание 
и дисциплинарное замечание; вместо одного (не 
выраженного, о чем именно) имеющегося преду-
преждения – предупреждение о недопустимости 
неэтичного  поведения  и  предупреждение  о  не-
полном соответствии статусу адвоката. 

Таким образом, мерами дисциплинарной от-
ветственности адвоката могли бы явиться:

– устное замечание; 
– предупреждение о недопустимости неэтич-

ного поведения; 
– дисциплинарное замечание; 
–  предупреждение  о  неполном  профессио-

нальном соответствии; 
– прекращение статуса адвоката. 
Также  необходимо  отдельно  проработать  и 

обоснованно предложить соответствующие спра-

ведливые законодательные и внутрикорпоратив-
ные  изменения,  направленные  на  закрепление 
возможности применения к адвокату-защитнику 
лишения статуса адвоката в  связи с осуществле-
нием  им  защиты  по  уголовному  делу  только  в 
крайних этических случаях, которые явно и неод-
нократно  направлены  самим  адвокатом  против 
самой  сути  и  содержания  адвокатской  деятель-
ности. 

Вспоминается  случай  лишения  статуса  мор-
довского адвоката за его летний свободный стиль 
одежды в судебном заседании – короткие брюки 
типа шорты и платочный головной убор. В 2017 г. 
адвокат  пришел  в  судебное  заседание  Президи-
ума  Верховного  Суда  Республики  Мордовия  по 
уголовному делу в шортах, жилетке, бандане и с 
повязанным на шее шарфом. Поскольку адвокат 
таким образом нарушил порядок в судебном за-
седании,  а  требование  председательствующего 
переодеться  не  выполнил,  заседание  было  от-
ложено.  Президиум  ВС  Республики  Мордовия 
вынес  в  отношении  адвоката  частное  постанов-
ление,  на  основании  которого  было  возбуждено 
дисциплинарное производство в связи с наруше-
нием п. 2 ст. 8 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, предусматривающего,  в частности, что 
адвокат  должен  «придерживаться  манеры  пове-
дения и стиля одежды, соответствующих делово-
му общению». При этом суд первой инстанции, 
посчитав, что такая мера дисциплинарной ответ-
ственности, примененная в отношении адвоката, 
не  соответствует  тяжести  его проступка, принял 
решение об удовлетворении его исковых требова-
ний в части восстановления адвокатского статуса. 
Однако с решением суда первой инстанции не со-
гласился… президент АП Республики Мордовия, 
который подал апелляционную жалобу. Апелля-
ция признала, что Совет адвокатской палаты обо-
снованно пришел к выводу о грубом нарушении 
КПЭА  и  применил  соответствующую  ему  меру 
дисциплинарного взыскания в виде прекращения 
адвокатского статуса. В передаче к рассмотрению 
кассационной жалобы было отказано  [1]. В этой 
связи Г.М. Резник справедливо отметил, что «ад-
вокатуре не нужно печься об уважении правосу-
дия больше самого суда» [2]. 

Как  напомнил  Конституционный  Суд  Рос-
сийской  Федерации  в  своем  Определении  от 
13 октября 2009  г. № 1302-О-О, установление ос-
нований,  поводов  и  порядка  привлечения  адво-
ката  к  дисциплинарной  ответственности  прямо 
отнесено  законодателем  к  компетенции  органов 
адвокатского сообщества  (подп. 9 п. 3, п. 7 ст. 31 
и п. 7 ст. 33 Закона об адвокатуре). Это, даже по 
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мнению КС РФ, вызвано необходимостью соблю-
дения принципов независимости и самоуправле-
ния адвокатуры, а также тем, что предполагается 
более  полное  и  четкое  регулирование  вопросов 
адвокатской деятельности самим адвокатским со-
обществом. 

А к какой ответственности за аналогичный по-
веденческий, «одежный» проступок мог бы быть 
привлечен  прокурор  (заместитель,  помощник)? 
Требование  придерживаться  делового  стиля 
одежды,  соответствующего статусу  государствен-
ного служащего, а также соблюдать разумную до-
статочность в использовании ювелирных изделий 
и иных украшений, установлено подп. 2.1.17 п. 2 
Кодекса  этики  прокурорского  работника,  а  со-
гласно вышеупомянутому п. 5.1 данного Кодекса 
за нарушение положений настоящего Кодекса ру-
ководителем органа прокуратуры к прокурорско-
му работнику могут быть применены следующие 
меры воздействия: устное замечание; предупреж-
дение  о  недопустимости  неэтичного  поведения; 
требование  о  публичном  извинении.  Подобная 
правовая несправедливость должна исправляться 
установлением равных или приближенных к рав-
ным мер дисциплинарной ответственности про-
куроров и  адвокатов  (либо  в  сторону их  смягче-
ния к адвокатам, либо в сторону их ужесточения 
к прокурорам). 

В  заключение  также  отметим  относительно 
недавнее  изменение  содержащегося  в  ч.  5  ст.  18 
КПЭА пресекательного срока привлечения адво-
ката к дисциплинарной ответственности с шести 
месяцев до двух лет со дня обнаружения проступ-
ка, не считая времени болезни или отпуска (при-
нято  решением  состоявшегося  15  апреля  2021  г. 
X Всероссийского съезда адвокатов). 

При этом в соответствии с положениями ча-
стей 6 и 8 ст. 41.7 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» дисциплинарное 
взыскание на работника прокуратуры налагается 
не  позднее  одного месяца  со  дня  его  обнаруже-
ния,  не  считая  времени  болезни  работника  или 
пребывания его в отпуске, но при этом оно не мо-
жет быть наложено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии 
или проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности – двух лет со дня его совершения. 

Таким образом, общий пресекательный срок 
привлечения прокурора (заместителя, помощни-

ка) к дисциплинарной ответственности составлял 
и составляет шесть месяцев, в него засчитывается 
время  его  болезни  или  отпуска  (буквально  это 
время не засчитывается, если взыскание налагает-
ся не позднее одного месяца со дня его обнаруже-
ния). Зачем же понадобилось самой адвокатской 
корпорации  изменить  справедливо  установлен-
ный  срок давности привлечения адвоката к  дис-
циплинарной  ответственности  на  срок,  неспра-
ведливо  ухудшающий  статус  адвоката,  остается 
вопросом. 
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Актуальные проблемы адвокатской практики

Одним  из  ключевых  принципов  рассмотре-
ния  дел  в  рамках  цивилистического  процесса 
является принцип полного и  всестороннего ис-
следования  доказательств  и  установления  фак-
тических обстоятельств дела (ст. 12 ГПК РФ, ст. 9 
АПК РФ). Исходя из вышеизложенного принци-
па, суд, исключая соображения процессуальной 
экономии, должен максимально полно и деталь-

но  установить  все  обстоятельства,  являющиеся 
предметом доказывания в рамках спора. Вслед-
ствие  вышеизложенного,  по  общему  правилу, 
любое  доказательство,  если  оно  соответствует 
критериям  относимости,  допустимости  и  до-
стоверности, должно быть рассмотрено судом в 
рамках  процесса  доказывания,  что  и  представ-
ляет собой реализацию принципа полного рас-
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смотрения дела в рамках цивилистического про-
цесса. 

Вместе  с  тем  необходимо  отметить,  что,  не-
смотря  на  доминирование  принципа  полноты 
рассмотрения  дела  в  рамках  цивилистического 
процесса,  законодатель установил также некото-
рые ограничения на реализацию такого принци-
па, одним из которых и является институт свиде-
тельского иммунитета. 

Рассматривая правовую природу иммунитета 
как института права, Е.А. Яковенко констатирует, 
что иммунитет по своей правовой природе бли-
зок к понятиям «льгота» и «привилегия» [1]. Как 
отмечает А.Г. Репьев, в научной литературе суще-
ствует следующее представление об основных от-
личиях иммунитета от льгот и привилегий:

– иммунитет имеет отрицательный характер. 
Таким  образом,  он  не  дает  каких-либо  преиму-
ществ лицу, обладающему иммунитетом, однако 
освобождает  от  ответственности  либо  ограничи-
вает  ответственность  лица,  пользующегося  соот-
ветствующим иммунитетом;

–  иммунитет  распространяется  на  конкрет-
ный, неперсонализированный круг лиц,  опреде-
ленный  в  соответствующих  актах  законодатель-
ства;

– цель иммунитета состоит в том, чтобы лицо, 
которое пользуется соответствующим иммуните-
том,  имело  возможность  выполнять  свои  обще-
ственные,  государственные  или  международно-
правовые функции [2, с. 13].

Рассматривая  вышеуказанную  концепцию 
иммунитета  применительно  к  свидетельскому 
иммунитету,  необходимо  констатировать,  что 
свидетельский  иммунитет  действительно  имеет 
отрицательный  характер,  так  как  предоставляет 
лицу, наделенному соответствующим иммуните-
том, право не быть свидетелем в  суде без каких-
либо негативных правовых последствий для себя. 
Также верно, что свидетельский иммунитет в ци-
вилистическом процессе распространяется не на 
конкретное лицо, а на определенную группу лиц.

Вместе  с  тем  спорным  представляется  ут-
верждение относительно того, что свидетельский 
иммунитет  связан  с  выполнением  государствен-
ных  либо  иных  общественно  важных  функций. 
Ведь к категории лиц, наделенных свидетельским 
иммунитетом, относятся как лица, выполняющие 
определенные  государственные  или  обществен-
ные функции (например, судьи, адвокаты), так и 
лица, не наделенные такими функциями (напри-
мер, близкие родственники стороны по делу).

Очевидно,  что  цель  иммунитета  состоит  не 
только в том, чтобы защитить определенные ка-

тегории лиц от юридической ответственности, но 
также и в том, чтобы исключить судебную ошиб-
ку путем обеспечения достоверности получаемых 
в  ходе процесса  доказательств  в  виде показаний 
свидетеля через защиту от лжесвидетельства. Так, 
в  отсутствие  свидетельского  иммунитета  род-
ственники будут часто обманывать суд, что снизит 
качество доказательной базы по делу, может при-
вести к принятию необоснованного и незаконно-
го  судебного  акта  по  делу. Именно поэтому  суд 
отступает  от  принципа  формального  равенства, 
предоставляя  свидетельский  иммунитет  опреде-
ленным категориям лиц [3, с. 44].

Необходимо отметить, что лжесвидетельство 
является  одной  из  основных  проблем  определе-
ния  подлинности  доказательств.  Как  справедли-
во отмечает Р.С. Кузнецов, лжесвидетельство де-
формирует сам процесс доказывания, так как не 
позволяет  отличить  истинное  доказательство  от 
поддельного [4, с. 479].

Общественная  опасность  лжесвидетельства, 
посягающая  на  правоотношения  в  сфере  нор-
мального  осуществления  правосудия,  очевидна, 
что  стало  причиной  для  криминализации  дан-
ного  деяния.  Вместе  с  тем,  несмотря  на  то,  что 
уголовно-правовое  регулирование  представляет 
собой  самый  жесткий  вид  юридической  ответ-
ственности, очевидно, что только лишь установле-
ние санкций неспособно решить проблему лжес-
видетельства в рамках судебного процесса. 

Исходя из вышеизложенного, борьба со лже-
свидетельством  в  рамках  судебного  процесса  не 
может ограничиваться исключительно каратель-
ными мерами за нарушение данного закона, осо-
бенно учитывая то обстоятельство, что далеко не 
во всех случаях существует реальная возможность 
для  привлечения  лица  к  уголовной  ответствен-
ности  за  лжесвидетельство.  Не  менее  важной,  с 
точки  зрения  обеспечения  достоверности  дока-
зательств  в  рамках  цивилистического  процесса, 
является борьба с причинами лжесвидетельства.

Одна из ключевых причин лжесвидетельства 
состоит в том, что субъект лжесвидетельства пы-
тается  создать  более  благоприятную,  по  сравне-
нию  с  действительностью,  картину  для  той  или 
иной стороны судебного процесса. При этом при-
чины такого лжесвидетельства могут различаться: 
в одних случаях лицо осуществляет эти действия 
ради  собственной  выгоды  (и  в  этом  случае,  без-
условно, нарушение общественного интереса ни-
чем невозможно оправдать), однако в иных случа-
ях  причиной  лжесвидетельства  является  вполне 
оправданное желание защитить близкого челове-
ка. И именно  в  этих  случаях  законодатель,  с  од-
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ной стороны, не желая создавать неразрешимый 
конфликт  между  моралью  свидетеля  и  правом, 
а с другой – с целью улучшения качества доказа-
тельств в судебном процессе, ввел институт свиде-
тельского иммунитета. 

В контексте свидетельского иммунитета зако-
нодатель выделяет две группы лиц: лица, которые 
в принципе не подлежат допросу в качестве сви-
детелей, и лица, которые вправе не свидетельство-
вать против себя и иной, закрепленной в законе, 
категорий лиц (ст. 69 ГПК РФ, ст. 56 АПК РФ). При 
этом, в строгом смысле слова, иммунитетом обла-
дает лишь первая категория лиц, которая таким 
образом освобождается от ответственности за от-
каз от дачи показаний. Следует отметить, что та-
кая позиция имеет место в правовой науке, но не 
является доминирующей [5].

Рассмотрим  некоторые  категории  лиц,  ко-
торые  обладают  свидетельским  иммунитетом, 
в разрезе того, насколько наделение данных лиц 
свидетельским  иммунитетом  будет  способство-
вать  улучшению доказательной базы  в  граждан-
ском процессе и уменьшению количества случаев 
лжесвидетельства.

Так, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ не 
подлежат допросу в гражданском процессе пред-
ставители по  гражданскому или административ-
ному  делу,  или  защитники  по  уголовному  делу, 
делу об административном правонарушении, или 
медиаторы,  судебные примирители  –  об обстоя-
тельствах, которые стали им известны в связи с ис-
полнением  обязанностей  представителя,  защит-
ника или медиатора, судебного примирителя.

В  качестве  ремарки  относительно  поимено-
ванной  нормы  закона  стоит  заметить,  что  бук-
вальное  толкование  данного  перечня  позволя-
ет сделать вывод, что допросу как свидетели по 
делу  подлежат  представители,  принимающие 
участие  в  рассмотрении  дела  в  рамках  консти-
туционного  судопроизводства  в  порядке  ФКЗ 
«О  Конституционном  Суде  РФ».  Также  не  уре-
гулирован  вопрос  относительно  возможности 
допроса  в  качестве  свидетелей  представителей, 
осуществляющих  свою  деятельность  в  рамках 
рассмотрения дел в международных арбитражах 
и  третейских  судах. Предполагается,  что  выше-
указанная формулировка является неудачной, и 
представляется  правильным  ее  замена  на  фор-
мулировку «представители или защитники при 
рассмотрении дел  в  государственных  судах  всех 
инстанций,  международных  коммерческих  и 
иных арбитражах». 

Очевидно,  что  свидетельский  иммунитет 
представителя  в  суде,  даже  если  он  не  является 

адвокатом,  составляет  важную  гарантию обеспе-
чения  процессуальной  независимости  сторон, 
создания доверительных отношений между пред-
ставителем и представляемым.

Что же касается профессионального предста-
вителя – адвоката, то, более того, в  соответствии 
с ч. 2.1 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» нарушение 
адвокатом адвокатской тайны является основани-
ем для привлечения такого адвоката к дисципли-
нарной ответственности.

Если  бы  адвокат-представитель  не  обладал 
свидетельским иммунитетом, то, очевидно, перед 
ним стоял бы выбор между нарушением адвокат-
ской тайны, что потенциально влечет дисципли-
нарную ответственность вплоть до лишения права 
на  профессию,  и  уголовной  ответственностью  за 
отказ  от  дачи  показаний.  В  подобной  ситуации 
с  высокой  долей  вероятности  можно  предполо-
жить, что, дабы не навредить ни  себе, ни  своему 
доверителю, адвокат бы выбрал лжесвидетельство. 
Указанное подтверждает позицию о том, что сви-
детельский иммунитет является важной защитой 
от лжесвидетельства для большинства категорий 
лиц, наделенных таким иммунитетом [6]. 

В  контексте  подлинности  свидетельских  по-
казаний представителя как доказательства в суде 
следует отметить, что в силу норм АПК РФ и ГПК 
РФ  представитель  в  рамках  цивилистического 
процесса  фактически  отождествлен  с  представ-
ляемым. Таким образом, в отсутствие свидетель-
ского  иммунитета  обязанность  представителя 
свидетельствовать  в  суде  фактически  бы  равня-
лась обязанности стороны свидетельствовать про-
тив самого себя. При этом очевидно, что показа-
ния представителя в судебном процессе были бы 
крайне  ненадежным,  с  точки  зрения  подлинно-
сти, источником доказательств. Именно поэтому 
законодатель,  по  мнению  автора,  справедливо, 
установил  абсолютный  (императивный)  запрет 
на использование показаний такого свидетеля.

Следующую  рассматриваемую  категорию 
лиц,  не  подлежащую  допросу  в  гражданском 
процессе,  составляют  священнослужители.  ГПК 
РФ  выдвигает  три  требования  для  абсолютного 
иммунитета такого лица:

– лицо должно быть священнослужителем, то 
есть занимать определенную должность в религи-
озной организации;

– лицо должно быть священнослужителем за-
регистрированной в соответствии с законодатель-
ством религиозной организации;

–  сведения должны быть получены на испо-
веди.
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Как отмечает И.А. Бурмейстр, свидетельский 
иммунитет священника в гражданском и уголов-
ном  производстве  отличается:  так,  в  уголовном 
производстве тайна исповеди устанавливается в 
отношении  любого  священника,  вне  зависимо-
сти  от  того,  зарегистрирована  ли  его  организа-
ция в установленном законодательством поряд-
ке [7, с. 4]. 

Отдельной  проблемой  в  данном  случае  яв-
ляется то, что понятие «исповедь» является хри-
стианским  и,  как  указывает  В.А.  Коллантай,  не 
характерна  для  иных  религий,  где  имеют место 
быть иные формы покаяния [8]. По мнению авто-
ра, государство не может и не должно вникать в 
подробности  каждой из  религий,  признавая ис-
поведью,  в  понимании процессуального  законо-
дательства,  любой  конфиденциальный  разговор 
между священнослужителем и иным лицом, если 
сам священнослужитель заявляет о невозможно-
сти  разглашения  данной  информации  по  своей 
религиозной доктрине.

Как отмечает А.В. Лошкарев,  в научной док-
трине  существуют  серьезные  замечания  относи-
тельно  наделения  свидетельским  иммунитетом 
священников,  так  как  Российская Федерация  яв-
ляется  светским  государством,  и,  следовательно, 
церковь отделена от государства [9].

Разрешая  описанную  коллизию,  следует  от-
метить, что на уровне конституционно-правового 
регулирования закреплена такая привилегия, как 
право лица  заменить  военную службу альтерна-
тивной службой в соответствии со своими рели-
гиозными  воззрениями  (ч.  3  ст.  59 Конституции 
РФ), что, в свою очередь, не считается нарушени-
ем  принципа  светского  государства.  Исходя  из 
вышеизложенного,  установление  и  закрепление 
свидетельского  иммунитета  священника  пред-
ставляется соответствующим действующему кон-
ституционно-правовому регулированию.

Итак, говоря об иммунитете священнослужи-
теля, представим ситуацию, при которой свиде-
тель-священнослужитель не был бы наделен сви-
детельским  иммунитетом.  Положения  религии 
прямо  запрещают  священнослужителю  давать 
показания  относительно  сведений,  полученных 
на исповеди. При  этом открытый отказ  от  дачи 
показаний приведет к уголовной ответственности 
священнослужителя.  В  такой  ситуации,  при  от-
сутствии  свидетельского  иммунитета,  священно-
служитель с высокой вероятностью также может 
дать неправдивые показания.

Следует заметить, что, в отличие от ГПК РФ, 
нормы АПК РФ, в частности ст. 56, вовсе не содер-
жат запрета на допрос священника в отношении 

обстоятельств, ставших ему известными на испо-
веди, что следует рассматривать в качестве одного 
из  недостатков  действующего правового  регули-
рования.  Безусловно,  можно  предположить  не 
настолько широкий круг ситуаций, в рамках ко-
торых  священнослужитель может быть  вызван  в 
арбитражный суд в качестве свидетеля (особенно 
учитывая, что показания свидетелей в арбитраж-
ных  судах имеют намного меньшую роль,  чем  в 
судах общей юрисдикции), однако очевидно, что 
в  данном  случае  имеет  место  быть  несовершен-
ство  действующего  законодательства,  которое 
должно быть устранено.

Рассматривая же вопрос подлинности показа-
ний, полученных священником, отметим, что нет 
оснований  считать,  что  священнослужитель,  на-
ходясь перед выбором, между, с одной стороны, 
возможностью  получения  свидетельского  имму-
нитета,  а  с  другой  – юридической  ответственно-
стью за дачу заведомо ложных показаний, будет 
массово  выбирать  более  рискованный  для  себя 
вариант, осуществляя лжесвидетельство.

Таким образом, в отношении свидетельского 
иммунитета священнослужителя можно предло-
жить:

– наделить свидетельским иммунитетом свя-
щеннослужителей  всех  конфессий  при  рассмо-
трении дела в арбитражном процессе;

–  установить,  что  таким  иммунитетом  наде-
ляются  как  священнослужители  зарегистриро-
ванных  религиозных  организаций,  так  и  иные 
священнослужители. При этом необходимо уста-
новить  право  суда  ограничивать  свидетельский 
иммунитет  священнослужителей  незарегистри-
рованных религиозных организаций в том случае, 
если речь идет о явном злоупотреблении правом.

Бесспорным основанием для наделения лица 
свидетельским  иммунитетом  является  отноше-
ние близкого родства. В пункте 5 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П 
провозглашено,  что  освобождение  лица  от  обя-
занности  давать  показания,  могущие  ухудшить 
положение его самого или его близких родствен-
ников либо привести к разглашению доверенной 
ему  охраняемой  законом  тайны,  т.  е.  наделение 
этого лица свидетельским иммунитетом, являет-
ся одной из важнейших и необходимых предпо-
сылок реального соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина.

Великий российский юрист А.Ф. Кони писал, 
что «Закон щадит  те чувства,  которые даже при 
сознании  свидетелем  виновности  подсудимого 
или наличности изобличающих его факторов за-
ставляли бы нередко сердце дающего показания 
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обливаться  слезами и  кровью или искать  облег-
чения  своего  тяжелого положения  во  лжи»  [10]. 
Таким образом,  свидетельский иммунитет близ-
ких  родственников  издавна  рассматривался  как 
способ борьбы со лжесвидетельством. Отсутствие 
у родственников свидетельского иммунитета при 
этом  с  крайне  высокой  долей  вероятности  при-
ведет к тому, что, опираясь на семейные узы, на 
нравственные категории совести, морали и мило-
сердия, их показания будут ложными, что, в свою 
очередь,  существенно  снизит  качество  доказыва-
ния и, как результат, приведет к росту необосно-
ванных, незаконных судебных актов.

Вместе с тем необходимо отметить, что суды 
не  всегда  верно понимают  свидетельский имму-
нитет  родственников.  Так,  например,  по  делу 
№ А10-1084/2021  Арбитражный  суд  Республики 
Бурятия  отказал  в  допросе  родственников  как 
свидетелей по делу со ссылкой на судебный имму-
нитет,  указав,  что  «такие  свидетели могут иметь 
родственную  заинтересованность  в  исходе  дела, 
данные  обстоятельства  влияют  на  достоверность 
полученных  доказательств».  Признавая  право 
суда на критическую оценку таких доказательств 
по  делу,  следует  отметить,  что  суд  не  выслушал 
такие показания в принципе, что является нару-
шением принципов диспозитивности и полноты 
рассмотрения дела судом. 

Как для священнослужителей, так и для близ-
ких  родственников  определенного  лица,  свиде-
тельский иммунитет обуславливается прежде все-
го  моральными  представлениями.  Заметим,  что 
некоторые исследователи предлагают расширить 
данную группу лиц. Так, как отмечает Л.И. Мала-
хова, в некоторых традиционных этнических общ-
ностях  считается  недопустимым  содействовать 
представителям  власти.  Нарушение  таких  «не-
гласных правил»  влечет  для  соплеменника  нега-
тивные последствия со стороны общины, вплоть 
до  смерти.  Исходя  из  вышеизложенного,  иссле-
дователь предлагает наделить свидетельским им-
мунитетом членов общины в отношении других 
соплеменников [11, с. 70].

Вышеуказанная позиция, по мнению автора, 
представляется  спорной  и  избыточной.  Очевид-
но, что  границы свидетельского иммунитета, ос-
нованного на моральных соображениях, должны 
ограничиваться моральными принципами обще-
ства в целом, а не его отдельных групп. Иное бы 
привело к злоупотреблению подобными отдель-
ными  группами  процессуальными  правами  че-
рез призму свидетельского иммунитета и сжало 
границы  доказывания  в  процессе.  С  другой  же 
стороны, в отсутствие свидетельского иммуните-

та в отношении описываемых отдельных групп в 
ходе допроса свидетеля, состоящего в такой груп-
пе лиц, с большой долей вероятности суду будут 
изложены искаженные факты.

В  схожем  неустойчивом  положении  нахо-
дится  обоснованность  наделения  свидетельским 
иммунитетом  лиц,  фактически  совместно  про-
живающих  без  регистрации  брака. Не  вызывает 
сомнений, что, хотя при традиционном понима-
нии брак и влечет, прежде всего,  возникновение 
взаимных  имущественных  прав  и  обязанностей 
сторон, но именно с фактом регистрации брака, 
а не с фактом совместного проживания и ведения 
общего  хозяйства  (сожительства)  законодатель-
ство связывает возникновение близкой родствен-
ной связи и, как следствие, возможность распро-
странения  свидетельского  иммунитета  на  таких 
лиц [12]. Рассматривая же показания сожителей 
(бывших  сожителей),  официально  не  зареги-
стрировавших  брачные  отношения,  в  контексте 
достоверности таких показаний, Ю.О. Чебыкина 
отмечает,  что  данные  лица  бывают  ближе,  чем 
самые  близкие  родственники,  и  зачастую  могут 
быть необъективными, что существенно снижает 
качество показаний этой группы лиц [13, с. 78]. С 
другой же стороны, по мнению Е.В. Силиной, на-
деление сожителей свидетельским иммунитетом 
может  также  привести  к  существенным  злоупо-
треблениям  правом,  учитывая,  что  практически 
любые мужчина и женщина могут договориться 
не давать показания в суде, заявив о фактическом 
сожительстве [14, с. 216]. Учитывая наличие тако-
го риска и в то же время необходимость защитить 
законные  интересы  сожителей,  представляется 
целесообразным  наделение  суда  полномочиями 
относительно возможности либо невозможности 
наделения  сожителя  свидетельским  иммуните-
том в каждом конкретном случае. 

Как  итог  следует  заключить,  что  институт 
свидетельского  иммунитета  в  цивилистическом 
процессе является важнейшим институтом дока-
зывания, позволяющим достичь сразу нескольких 
целей. С одной стороны, данный институт позво-
ляет  гармонизировать право и мораль, отступая 
от принципа формального равенства и позволяя 
определенным категориям лиц не быть  свидете-
лями без риска наступления негативных юриди-
ческих последствий. С другой стороны, институт 
свидетельского иммунитета существенным обра-
зом улучшает качество свидетельских показаний, 
являясь гарантом достоверности данного вида до-
казательства.  Исходя  из  вышеизложенного,  при 
рассмотрении  конкретных  свидетельских  имму-
нитетов в цивилистическом процессе, их форм и 
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пределов  применения  необходимо  руководство-
ваться  именно  двумя  вышеуказанными  целями 
имплементации  данного  института  в  процессу-
альное право. 
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Введение. Во все более увеличивающемся чис-
ле работ, посвященных проблемам экстремизма, 
освещаются различные аспекты его изучения – от 
возникновения, факторов развития деструктивных 
тенденций, методологии исследований до форми-
рования принципов и поисков технологий проти-
водействия  [7].  Вне  юридической,  социально-ан-
тропологической  и  когнитивной  интерпретации 
остается  специфика  реализации  экстремистских 
идей, игнорирование которой может привести к 
неверной  оценке  рисков,  усилению  насильствен-
ных тенденций. Адекватное описание указанного 
феномена  представляется  весьма  проблематич-
ным,  поскольку  внедрение  радикалистских  идей 
тесно сопряжено с постоянно меняющейся соци-
ально-политической составляющей. 

С целью разработки эффективных управлен-
ческих решений при профилактике и нейтрали-
зации экстремистских тенденций в поликонфес-
сиональных и полиязычных республиках авторы 
статьи  обращаются  к  описанию  социально-ан-
тропологического  и  когнитивного  подходов  к 
изучению экстремизма. Многогранность рассма-
триваемой  проблемы  позволяет  авторам  сосре-
доточиться  на  обозначенных  методологических 
приемах  с  учетом функционирующих  в практи-
ке правоприменительных, экспертных процедур, 
внушительного количества способов и обратить-
ся к характеристике таких ресурсов, что апроби-
рованы при  теоретическом и  эмпирическом из-
учении  экстремизма  как  «эффекта  дезорганиза-
ции социальной системы» [8, с. 256]. На последнее 
безусловное  воздействие  оказывает  «системная 
дезорганизация  социума  как  на  социетальном, 
так и на микроуровне» [10, с. 256]. Модели «ради-
кализации  мыслительных  и  поведенческих  сце-
нариев» идентичны в различных экстремистских 
организациях, отличны в них только идеологиче-
ские установки [4, с. 107].

Методы  исследования. В  предпринятом 
исследовании  понимание  экстремистских  со-
обществ описывается посредством социально-ан-
тропологического  и  когнитивного  инструмента-
рия, а их деятельность характеризуется авторами 
в современном историческом контексте и в рамках 
действующего  законодательства.  Рассматривая 
естественную  когнитивную  систему  человека  как 
ранее социализированное поведение, авторы ква-
лифицируют привнесение экстремистских идей в 
эту  систему  извне  как  дисфункциональный про-
цесс,  который  обусловлен  когнитивными  иска-
жениями. Под «естественной когнитивной систе-
мой» человека понимается «сложившаяся  в  ходе 
его  интеллектуального  становления  система  зна-
ний об окружающей действительности, формиру-
ющая в его сознании целостную картину мира» [8, 
с. 255]. В психологии социальной сферы считается, 
что качество функционирования когнитивной си-
стемы человека обеспечивается уровнем развития 
его  психоэмоциональной  сферы  за  счёт  взаимо-
действия высших психических функций, социаль-
ных  по  происхождению,  опосредствованных  по 
психологическому  строению и произвольных по 
способу своего осуществления [5; 7].

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. По А.А. Тимченко,  зачатки экстремистских 
идей возникают при совокупном проявлении сле-
дующих факторов:

– при образовании духовно-правового вакуу-
ма, кризиса ценностно-нормативной системы на 
фоне криминализации сознания и т. д. (социаль-
но-культурные причины);

– при низком уровне заработной платы, сла-
бом социальном обеспечении населения, поляри-
зации доходов разных слоев населения (экономи-
ческие);

–  при  недостаточной  вертикальной  мобиль-
ности, кризисе социализации и сбоев в воспита-
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on their capabilities in developing an adequate system for countering extremism. The significance of the work also lies 
in the fact that it examines the specifics of extremist behavior patterns and thinking as strictly pragmatic and motivated 
by corresponding ideologies, due to the normal functioning of the psyche and cognitive distortions.

Keywords: anthropological approach, cognitive approach, extremism, cognitive distortions, social systems
For citation: Emelin S.M., Salikhova E.A. Socio-anthropological and Cognitive Approaches to the Analysis of Mod-

els of Extremist Behavior and Characteristics of Ideological Attitudes = Eurasian Advocacy. 2024;1(66):53. (In Russ.). 
https:// doi.org/10.52068/2304-9839_2024_66_1_53



EURASIAN ADVOCACY 1 (66) 2024

55

нии подрастающего поколения, при незаконной 
миграции,  организованной  преступности,  кор-
рупции (социальные);

–  при  ограничении  возможностей  для  вы-
ражения  собственных  политических  взглядов, 
регламентации  митинговой  активности  в  совре-
менном российском законодательстве, радикали-
зирующей  политические  протесты  (социально-
политические);

–  в  случае,  когда  государством  и  социумом 
не  найдены  действенные  способы  регуляции  и 
управления  медиапространством,  прежде  всего 
Интернетом  (социально-коммуникативные) [8, 
с. 254–255].

Проблема  экстремизма  в  современных  ус-
ловиях  РФ  и  ее  субъектов  осложнена  тем,  что 
бóльшей  части  населения  присуще  криминали-
зированное  сознание,  следствием  чего  становят-
ся  подмена  понятий  и  непонимание  сущности 
экстремизма,  доходящее  до  толерантного  от-
ношения  к  данному  явлению.  Криминализация 
сознания  неразрывно  связана  с  низким  уровнем 
правовой  культуры, под  которой целесообразно 
понимать  «общий  уровень  знаний  и  объектив-
ное отношение общества к праву»  [2, с. 120]. От-
мечается  господство  социально-мифологических 
установок и стереотипов в картинах мира совре-
менных россиян, формированию которых  в  зна-
чительной степени способствует специфика мас-
совой коммуникации (в том числе Интернет).

Теоретическая  платформа  научных  изыска-
ний  в  этом  направлении  базируется  на  опреде-
ленных  концепциях,  выдвигающих  на  первый 
план  тот  или  иной  аспект  проблемы  [4]:  так, 
ориентирующийся на ненормативное поведение 
подход  [13] рассматривает  экстремизм в  контек-
сте  отклоняющегося  (девиантного)  поведения. 
Ч. Винтер и У. Хасан дополняют подобную трак-
товку  Р.  Пруса  [16],  подразумевая  под  экстре-
мизмом деятельность  отделившейся  от  социума 
группы,  сознательно  отвергающей  традицион-
ные  культурные  нормы,  негативно  относящейся 
к представителям иных взглядов и тем самым на-
рушающей  социальное  равновесие.  Рассуждая  в 
этом же русле, В.П. Кириленко и Г.В. Алексеев об-
ращают внимание на криминологический аспект 
рассматриваемого  явления:  подчеркивается  ра-
дикальный характер этой идеологии, к основным 
преступлениям причисляются террористические 
акты, бандитизм и даже массовые беспорядки, от-
ражающие «агрессивные настроения определён-
ных радикалов по  отношению  к политическому 
классу  и  доминирующей  идеологии»  [7,  c.  565]. 
Выделяют  критерии  классификации  экстремиз-

ма по методам и целям воздействия; по исполь-
зованию вида оружия; по политическому харак-
теру [3, c. 118] и т. д.

Привлекает внимание позиция, опирающая-
ся на особенности функционирования когнитив-
ной  системы,  принципы  работы  психики.  Ког-
нитивное мышление, как известно, формируется 
и  развивается  под  влиянием  социальной  среды, 
которая  непосредственно  может  влиять  на  вы-
страивание  порой  иллюзорных  представлений 
о бессмертии (например, экстремистские интер-
претации «джихада меча» из исламской ритори-
ки), разумном замысле себя и символических зна-
чениях явлений, в том числе о вере в сверхъесте-
ственные силы и о сакральном значении некото-
рых  коммуникативных  связей  (Дж.  Беринг  [12]). 
Через  умелое  манипулирование  когнитивными 
структурами  экстремистская  идеология  получа-
ет статус «естественной», в результате чего участ-
ники  таких  организаций  принимают  решение 
как  свободное  волеизъявление.  Лингвоэксперто-
логический  опыт  одного  из  авторов  показывает, 
что рассуждения о джихаде часто формируют у 
адресатов  исключительно  узкое  представление 
об  этом  понятии  –  только  в  связи  с  вооружен-
ной борьбой  с  «неверными»,  чем оправдывается 
их уничтожение религиозными предписаниями: 
Джихад – это война и не более; берешь меч и воюешь 
против кяфиров; все мухаджиды делают джихад; джи-
хад, как сказал Посланник (да благословит его Аллах 
и приветствует), на пути Аллаха воевать против 
кяфиров  (из материалов  экспертиз и досудебных 
исследований).

Экстремизм проявляется в «противодействии 
социально-политическому  и  экономическому 
положению  противоправными  действиями  с 
опорой  на  идеи  исключительности  и  избранно-
сти»  [4;  5].  Радикальный экстремизм  с примене-
нием  насилия  подразумевает  наличие  соответ-
ствующего знания, мотивации и идеологического 
обоснования насилия как единственного средства 
достижения цели (Г. Тичини и Дж. Ламоте [15]). 
Подобная  концепция  основывается  на  мировоз-
зренческой оппозиции «сакрализованные «свои» 
↔ демонизированные «чужие». Психологи пола-
гают,  что  данное  состояние  является плодотвор-
ной основой для развития экстремистских  / тер-
рористических идей при соответствующей идео-
логической обработке и социальном влиянии.

Обратимся к получившему в свое время рас-
пространение в социальных сетях 35-секундному 
видеообращению  запрещенного  на  территории 
России  «NOGAY  DJAMAAT»  (террористическое 
ваххабитское структурное подразделение Кавказ-
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ского фронта вилаята «Ногайская степь» (Ставро-
польский  край)  Кавказского  эмирата  (организа-
ция включена в «Единый федеральный список ор-
ганизаций, в том числе иностранных и междуна-
родных организаций, признанных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации тер-
рористическими»)  [17]),  ставшему  предметом 
внимания правоохранительных органов:

«Дорогие братья и сестры! Мы, муджахиды «Но-
гайского Джамаата» делаем Вам очередное видеообра-
щение. Я обращаюсь к вам, мужчинам этой «уммы», 
сколько можно отсиживаться и терпеть нападки, 
унижения кафиров? Как вы можете смотреть на 
унижение наших сестер и братьев, ведь «джихад» – 
это приказ Аллаха, и посланник Аллаха говорил, что 
«джихад» до самого судного дня. Хватит сидеть и 
бояться, братья, пора взяться за оружие и разбить 
козни кафиров. Вставайте, братья! Вставайте!».

Рассматривая  экстремизм  как  психологиче-
ский  конструкт,  форму  агрессивного  поведения, 
обозначим когнитивные принципы,  которые  со-
ставляют основу таких действий: получение зна-
ния («ведь «джихад» – это приказ Аллаха»), его ак-
тивация  посредством  внешних  раздражителей 
(«пора взяться за оружие и разбить козни кафиров») 
и избирательное внимание («Как вы можете смо-
треть на унижение наших сестер и братьев»). След-
ствием  такого  процесса  является  «мотивацион-
ный  дисбаланс  между  желаемым  и  должным», 
при котором подтверждение личной значимости 
как  доминирующая  потребность  снимает  мо-
рально-этические  ограничения,  позволяя  прояв-
лять агрессию при удовлетворении желаемого [4, 
с.  108–109].  Главная  цель  джамаатов  –  активная 
террористическая  деятельность.  Для  этого  экс-
тремисты проходят  специальную диверсионную 
подготовку.  Согласно  идеологии  экстремистов, 
их душам как жертвам «священной войны» угото-
вано попасть в рай [10, с. 84].

Сравним  с  действием  такого  же  алгоритма 
воздействия  на  аудиторию,  лежащим  в  основе 
следующего текста:

«…те, кто призывает к европеизации… хотят 
вывести  женщину  из  законоположений  ислама, 
одеть ее в одеяние запада и лишить её стыдливости 
и скромности, чтобы она стала как неверующая 
женщина…из-за этого они говорят о хиджабе (запре-
щают, внушают негатив), говорят о смешивании 
(мужчин и женщин, т.е. хотят  уравнять  права 
женщин), говорят о (свободном сафаре) путешествии 
женщин, которых  Законодатель  (Всевышний) 
обязал  и  ограничил  в  этом. Они хотят освобо-
дить женщин от всех постановлений шариата, 
который хранит её, охраняет и оберегает её. Хотят, 

чтобы  она  стала,  как  западная  женщина,  как 
неверующая, ни нрава, ни религии, ни стыда, ни 
целомудрия, как животное… (из материалов со-
циальных  сетей  (заблокированных  в  настоящее 
время  правоохранительными  органами),  пред-
ставленных  на  психолого-лингвистическую  экс-
пертизу  специалистам.  Орфография  и  пунктуа-
ция оригинала текста сохранены).

Фрагменты приведенных экстремистских по-
стов  иллюстрируют,  каким  образом  когнитив-
ные  системы,  сформированные  под  влиянием 
суеверий  и  предрассудков,  вызывают  ложные 
причинно-следственные  связи,  чувство  вины  за 
бездействие. Для оправдания современного джи-
хада фундаменталисты часто используют истори-
ческие  аргументы,  указывая,  что  Пророк  воевал 
бóльшую часть своей жизни. Последнее возмож-
но внушить на уровне формирования эмоций за 
счет  так  называемого  эффекта  «заражения»  по-
средством звукового (речевого) компонента.

Представляя  мотивационную  сферу  психи-
ческой деятельности индивида,  эмоции участву-
ют  в  формировании  смыслов,  структурируя  их 
и обеспечивая выбор средств для их репрезента-
ции. Выступая обязательным элементом смысло-
образования,  эмоции  тем  самым  закрепляются 
в  смысловой  структуре  речевого  произведения, 
образуя  эмоциональный  компонент  личностно-
го  смысла  говорящего. Исследования Н.И.  Витт, 
Е.И. Винарской [1] позволили выявить выражение 
отдельных видов эмоциональных состояний – на-
строений, аффектов и эмоций – в значениях аку-
стических параметров звучащей речи. В качестве 
ведущих акустических параметров были приняты 
значения основного тона и интенсивности говоре-
ния. Изменения интенсивности произнесения  (в 
сторону увеличения или уменьшения) – явления 
субъективные. Спектральный анализ отношения 
«интенсивность–частота»  указывает  на  ограни-
ченность  роли  интенсивности.  Поэтому  в  фоно-
скопических  экспертизах  учитывают  совокуп-
ность характеристик, в том числе и других. Счита-
ем, что этих указанных признаков достаточно для 
рассмотрения  проявления  когнитивных  состав-
ляющих  в  упомянутом  выше  видеообращении 
на  русском  языке  (здесь  не  учитывается  нацио-
нально-культурная специфика иноязычных фраг-
ментов),  что  определяют  предрасположенность 
мыслить, интерпретировать и реагировать опре-
деленным образом и находятся вне сознательного 
осмысления.

Концепция  Е.Н.  Винарской  позволяет  ав-
торам  выделить  паралингвистические  средства 
эмоциональной  выразительности,  в  частности, 
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тембровые  характеристики  русских  гласных.  Те 
из  них,  которые  связаны  с  ростом  эмоциональ-
ного напряжения, называются мажорными (глас-
ные  переднего  ряда),  связанные  с  падением  на-
пряжения  (гласные  заднего  ряда)  –  минорные. 
Таким  образом  складывается  «тембровая  спец-
ифика эмоциональных значений русской речи, в 
которой И-тембры выражают нарастание эмоци-
онального напряжения, а У-тембры – его спад» [1, 
с. 17]. В теории Н.И. Витт было выделено 11 зон 
эмоционального состояния (в работе Е.И. Винар-
ской – радость / горе / гнев): радость, испуг, неж-
ность,  удивление,  равнодушие,  гнев  (ненависть), 
печаль,  презрение,  уважение,  стыд,  обида.  Каж-
дой  зоне  соответствует  устойчивая  комбинация 
из  определенных  значений  этих  характеристик. 
Опуская  в  данном  контексте  описание  всех  зон, 
остановимся  на  следующих  актуальных  для  ха-
рактеристики звучащей речи говорящего в видео-
тексте (знаком  обозначена восходящая интона-
ция,  – нисходящая).

Дорогие И братья и сестры У! Мы, муджа-
хиды “Ногайского Джамаата”  У делаем Вам оче-
редное видеообращение. Я обращаюсь к вам  И, 
мужчинам этой “уммы”  У, сколько  можноИ 
отсиживаться и терпеть нападки И, унижения 
кафиров? Как вы можете смотреть на унижение 
наших сестер и братьев И, ведь “джихад” И – 
это приказ Аллаха и посланник Аллаха У говорил, 
что “джихад” И до самого судного дня У. Хва-
тит Исидеть и бояться У, братья, пора взять-
ся  за  оружие  И и разбить козни  кафиров  И. 
Вставайте, братья И! Вставайте И!

Восходяще-нисходящие  направления,  кото-
рые также совпадают и с общим интонационным 
рисунком  произнесения  текста  жанра  обраще-
ния, характеризуют в нем скрытый гнев / презре-
ние, в некотором смысле и пренебрежение гово-
рящего к субъектам осуждения. Выделенная нами 
зона – та же структура, что и у зоны «гнева», но с 
заметным  тембровым усилением  в центральном 
участке  и  в  завершающей  части.  Повышенная 
четкость  артикуляционных  движений,  уменьше-
ние ударных слогов, усиление признаков соглас-
ных фонем, «сужение» звучности гласных в удар-
ных слогах важных по смыслу (выделенных нами 
жирным курсивом) слов. Вся структура близка к 
коммуникативному  типу  структуры  интонации, 
соответствующей вопросу. Короткий  спад,  явля-
ющийся частью данной зоны (о кафирах), удлиня-
ется в отдельных реализациях, которые выражают 
«презрение  /  пренебрежение»,  что  приближает 
структуру к завершающему типу интонации. На-
блюдаемый  при  прослушивании  признак  удар-

ных гласных в значимых по смыслу словах играет 
особую роль в комплексе экспрессивных средств в 
видеотексте на русском языке [8]. Вслед за Е.В. Ви-
нарской мы обозначаем его как «звучность гласно-
го». Этот признак имеет  тембральный характер. 
При эмоциональном состоянии гнева происходит 
сужение «звучности гласного», т. е. перцептивно 
воспринимаемое  уменьшение  диапазона  звуча-
ния, артикуляционно восходящее к уменьшению 
резонатора полости рта (при выражении радости 
отмечается  повышение  тона  голоса  на  ведущих 
слогах [1]).

Нельзя  не  сказать  о  коммуникативном  эф-
фекте  речевого  воздействия  присутствующих  в 
тексте  обращения,  завершающегося  призывами 
к  вооруженной  борьбе  (джихаду),  и  имеющих 
целью:  а)  пропагандировать  исключительность, 
превосходство  группы  лиц  (здесь  –  мусульман 
над  кафирами)  перед  другими  людьми по  при-
знаку  их  отношения  к  религии;  б)  возбуждать 
ненависть либо  вражду к лицам-немусульманам 
посредством тактик презрения, ненависти в пря-
мых и косвенно-производных формах; в) унижать 
достоинство  человека либо  группы лиц по при-
знаку  принадлежности  к кафирам –  группе  всех 
тех, кто не исповедует ислам [7]. Направленность 
воздействия  определяется  их  нацеленностью  на 
формирование  «коммуникативного  эффекта  не-
приятия,  выражаемого  в  форме  противопостав-
ления, а значит, – неприязни и презрения / прене-
брежения, для реализации которого способству-
ют условия, центральными из которых являются 
обобщение как образа группы и связанный с ней 
негатив, воплощенный в приемах типизации (ка-
фиры по своей семантике обобщенно характери-
зуют лиц, к которым они обращены, относят его к 
классу неодобряемых лиц, дают обобщенную ин-
формацию о принадлежности называемой  гово-
рящим группы лиц к осуждаемому типу людей, 
сообщают  об  эмоциональной  неприязни  к  но-
минируемым им лицам), тактиках поляризации 
(«мы»  (хорошие)  ↔  «они»(плохие))»  [7,  с.  59–60]. 
Как видно, социально-политический контекст ин-
терпретируется с позиции идеологии.

Для определения конструктивности мер про-
филактики  и  дерадикализации  востребованным 
стал  статистический  подход,  разработанный 
М. Сантопрете [14] на основе математической мо-
дели. Поэтапный процесс развития экстремизма 
и  эффективного  противодействия  ему  модели-
руются по  образу  эпидемических. Профилакти-
ка экстремизма приравнивается к вакцинации, а 
дерадикализация – реабилитации. Строго стати-
ческое моделирование дает возможность рассчи-
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тать динамику экстремизма в заданный период с 
учётом смертности экстремистов, скорости их ре-
абилитации,  среднего  тюремного  срока  (за  пре-
ступления)  и  определить  степень  устойчивости 
социально-политической системы [4; 15–17].

Заключение.  Использование  социально-ан-
тропологического подхода позволяет изучать «со-
циальные процессы сквозь призму жизнедеятель-
ности»  среднестатистического  человека  [9,  c.  9]. 
Среди многочисленных критериев исследования 
при  использовании  указанного  подхода  высту-
пают  прежде  всего  «человек,  социальные  систе-
мы,  период,  условия  проживания,  мотивация  и 
построение  целостного  образа  об  окружении  и 
мире, эффективность деятельности и актуальные 
правовые и этические регуляторы поведения» [8, 
с. 256]. Специалист таким образом реконструиру-
ет индивидуальный жизненный опыт, визуализи-
рует и объективизирует его через систему фото- и 
видеоматериалов,  компьютерных  технологий  и 
прочих «нарративов включённого типа» (термин 
М.Н. Чистанова  [11]). У человека как объекта со-
циальной системы ментальность под её влиянием 
подстраивается под принятые модели поведения 
и распространенные нормы. Экстремистское по-
ведение  (в  том  числе  речевое)  обусловливается 
картиной мира,  заложенной в  сознании посред-
ством  языка,  религии,  воспитания,  этностерео-
типов  и  социальной  коммуникации.  Речевые 
правонарушения  –  это  действия,  сопряженные 
с криминогенной речевой агрессией и представ-
ляющие угрозу общественным отношениям. Для 
реконструкции  этого  поведения  важно,  поми-
мо  выявления мотивации,  воззрений,  эмоций и 
чувств, определять специфику мышления и акси-
ологические положения.

Как  указывалось,  экстремистские  организа-
ции  –  это  сообщества  объединённых  идеологи-
ческими положениями людей, которые осущест-
вляют организованную противоправную деятель-
ность,  обосновывая  ее  проводимой  ангажиро-
ванными  политиками  и  духовными  деятелями 
нежелательной  трансформацией  социально-по-
литической  и  культурно-исторической  жизни 
людей. Внимание специалистов на психологиче-
ской  (когнитивной)  составляющей,  социальном 
окружении и его влиянии на отклоняющееся от 
нормативного поведение, а также на его полити-
ко-правовой  оценке  позволяет  говорить  о  жест-
кой прагматике действий экстремистов. На наш 
взгляд,  сочетание  социально-антропологическо-
го,  когнитивного и  иных  успешно  апробирован-
ных  в  профилактике  и  борьбе  с  экстремизмом 
подходов  с  учётом  правовой  оценки  позволяет 

комплексно подойти  к  его многоаспектному ис-
следованию,  которое  способствовало бы форми-
рованию адекватного объяснения его как формы 
организованной деятельности рационально мыс-
лящих  людей,  совершающих  действия,  класси-
фицируемые государством как противоправные.
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По общему правилу,  установленному  ст.  310 
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации, 
односторонний отказ от исполнения обязательств 
в  рамках  осуществления  предпринимательской 

деятельности не допускается. Однако с 2015 года 
в  ГК РФ,  после  вступления  в  силу Федерального 
закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского кодекса Россий-
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ской Федерации», односторонний отказ от обяза-
тельств  стал  допустим  в  установленных  законом 
случаях [9]. 

Деловая репутация юридического лица игра-
ет  важную роль  в рамках предпринимательских 
отношений, поскольку стороны во многом ориен-
тируются именно на данный фактор при заключе-
нии договоров. Однако  существует  объективный 
риск,  связанный  со  значительным  снижением 
деловой репутации контрагентов в ходе исполне-
ния обязательств. 

Как в рамках теоретического, так и в рамках 
практического воплощения, право на отказ от до-
говора  сопряжено  с  некоторыми  проблемами, 
что обуславливает актуальность данной статьи. 

Пункт 1 статьи 450.1 ГК РФ устанавливает уве-
домительный  характер  отказа  от  договора.  Это 
означает,  что  для  расторжения  договора  одной 
из  его  сторон необходимо предпринять  соответ-
ствующие  действия  для  ознакомления  другой 
стороны с фактом расторжения договора. Таким 
образом,  с  позиции  теории  гражданского права 
направление  уведомления  о  прекращении  дого-
вора  является  правопрекращающим  юридиче-
ским фактом, который приводит к прекращению 
договорных отношений сторон. 

Данная  правовая  позиция  закрепилась  с 
момента  издания  Постановления  Президиума 
Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  от  09.09.2008 
№ 5782/08 по делу № А19-9645/07-26. В данном до-
кументе ВАС РФ не обосновывает указанное поло-
жение, однако отмечает причинно-следственную 
связь,  возникающую  между  направлением  уве-
домления о расторжении договора и  его факти-
ческим расторжением [6]. 

Мы полагаем, что данная трактовка не явля-
ется  в  достаточной  степени  верной,  так  как,  со-
гласно ст. 453 ГК РФ, при расторжении договора 
гражданско-правовые  обязательства  его  сторон 
считаются  прекратившимися,  если  иное  не  вы-
текает из непосредственного существа обязатель-
ства.  Таким  образом,  презюмируя  то,  что  при 
направлении  уведомления  о  прекращении  до-
говора  их  обязательства  прекращаются,  она  не 
учитывает достаточно большой спектр ситуаций, 
связанных, к примеру, с оплатой фактически по-
ставленного на момент получения соответствую-
щего уведомления товара. 

Более  верной,  по  нашему  мнению,  является 
формулировка,  выраженная  через  возможность 
признания  уведомления  о  расторжении  догово-
ра  правопрекращающим юридическим фактом, 
так как она затрагивает большее количество раз-
личных  возможных  ситуаций.  Также  в  рамках 

отношений, связанных с изменением деловой ре-
путации юридических лиц, данный фактор будет 
играть  весомую роль,  так  как не  всегда пониже-
ние уровня репутации будет свидетельствовать о 
необходимости  расторжения  договора  и  рисках 
сторон. Пункт 2  той же  статьи указывает,  что «в 
случае одностороннего отказа от договора (испол-
нения  договора)  полностью  или  частично,  если 
такой  отказ  допускается,  договор  считается  рас-
торгнутым  или  измененным»  [2].  При  этом  мо-
мент, с которого договор считается расторгнутым, 
непосредственно  связан  с  моментом  получения 
другой стороной уведомления о расторжении до-
говора. Таким образом,  в период  с направления 
уведомления до его получения договорные обяза-
тельства сторон не изменяются. 

Необходимо учитывать, что сам факт направ-
ления и получения уведомления о расторжении 
договора не может являться безусловным фактом, 
свидетельствующим о прекращении договорных 
отношений. 

Так, если одна из сторон договора направила 
такое  уведомление,  а  в  дальнейшем  своими  во-
левыми  действиями подтвердила  намерения  со-
стоять в договорных отношениях, направление и 
получение уведомления о расторжении договора 
не будут иметь правовой силы. 

Примером из судебной практики, подтверж-
дающим  данный  вывод,  может  служить  Опре-
деление  Судебной  коллегии  по  экономическим 
спорам Верховного Суда РФ от 02.07.2015 № 305-
ЭС15-2415 по делу № А40-28123/2014 [5]. В рамках 
данного  дела  истец  (арендодатель)  требовал  от 
ответчика  освобождения  нежилого  помещения, 
ссылаясь  на  тот факт,  что  первым было  направ-
лено уведомление о расторжении договора из-за 
неуплаты арендных платежей. 

Истец  в  обоснование  своей  позиции  указы-
вал, что после получения досудебной претензии о 
погашении долга и освобождении помещения от-
ветчик оплатил задолженность в полном объеме, 
однако  арендуемое помещение им освобождено 
не было. При этом ответчик не переставал опла-
чивать арендные платежи на условиях, предусмо-
тренных договором. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд 
обосновал  это  тем,  что  после  направления  уве-
домления об отказе от договора стороны продол-
жали сохранять прежние договорные отношения 
и  даже  заключили  дополнительный протокол  к 
договору. Таким образом, несмотря на отправку и 
получение уведомления о расторжении договора, 
его  стороны  не  приняли  фактических  действий 
для прекращения договорных отношений. 
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Данный  случай  позволяет  выделить  следую-
щую  правовую  проблему,  связанную  с  односто-
ронним  отказом  от  договора  в  рамках  осущест-
вления предпринимательской деятельности. Так, 
возникает  закономерный  вопрос,  в  случае  если 
уведомление о расторжении договора формально 
прекращает правоотношения между сторонами, 
но  при  этом  стороны  продолжают  исполнение 
длящихся  обязательств,  можно  ли  считать,  что 
они заключили новый договор? 

Исходя  из  анализа  вышеуказанного  дела, 
можно сделать вывод, что нет, договор может дей-
ствовать, даже несмотря на тот факт, что ст. 450.1 
непосредственно указывает,  что договор прекра-
щается с момента получения уведомления о рас-
торжении [3]. Однако с учетом прямого указания 
закона  можно  предположить,  что  предыдущий 
договор считается расторгнутым, и между сторо-
нами возникают новые договорные правоотноше-
ния на условиях, аналогичных предыдущим.

К тому же необходимо учитывать, что деловая 
репутация сторон является достаточно динамич-
ным  показателем,  который  может  значительно 
изменяться каждый день и зависит от новостной 
повестки, которая не всегда верно интерпретиру-
ет факты. 

С  целью  решения  данного  парадокса  мы 
предлагаем внести изменения в ст. 450.1 ГК РФ и 
дополнить ее п. 8, содержание которого должно 
устанавливать, что в случае, если фактические до-
говорные правоотношения сторон, сопряженные 
с  обоюдным  исполнением  обязательств,  про-
должают  действовать,  договор  считается  нерас-
торгнутым.  Данное  изменение  закона  позволит 
закрепить  сложившуюся  судебную  практику  и 
привести ее к единообразию. 

Пункт  5  статьи  450.1  ГК  РФ  указывает,  что  в 
случаях,  если  при  присутствии  оснований  для 
отказа от договора  сторона, имеющая в  соответ-
ствии  с  законом  право  на  такой  отказ,  «своими 
действиями  подтверждает  действие  договора, 
в  том числе путем принятия от другой  стороны 
указанного  договора  исполнения  обязательства, 
последующий отказ от договора по тем же осно-
ваниям не допускается» [2].

Необходимо понимать, что наличие данного 
пункта  Гражданского  кодекса  не  отменяет  выяв-
ленной проблемы,  связанной  с продлением или 
отменой  договора,  заключенного  сторонами  до 
направления уведомления о расторжении. 

Данный момент, по нашему мнению, являет-
ся одним из проявлений принципа эстоппеля  в 
гражданском праве, который выражается, по об-
щему правилу, в том, что сторона не может ссы-

латься в обоснование недействительности сделки 
на  те  ее  пороки,  которые  были известные  ей  на 
момент ее заключения [1]. К примеру, покупая в 
магазине  вещь  с  уценкой,  произошедшей  ввиду 
наличия не  всех пуговиц, покупатель не  сможет 
сдать ее назад, ссылаясь на отсутствие пуговиц как 
на дефект вещи, ввиду того, что ему до момента 
заключения договора было известно об этом де-
фекте [4]. 

В случае с отказом от договора действует похо-
жая логика законодателя – принимая исполнение 
обязательств,  сторона  выражает  свою  волю,  на-
правленную на соблюдение договора, ввиду чего 
лишается права от него отказываться. Указанное 
также иллюстрирует принцип приоритета  воли 
сторон, который выражается в том, что суды ру-
ководствуются  не  только  формальными  юриди-
ческими фактами, но и волеизъявлением сторон. 

Примером реализации данных положений на 
практике  может  служить  Постановление  Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа от 07.03.2023 
№  Ф01-6022/2022  по  делу №  А17-8554/2021  [7]  о 
взыскании задолженности по договору поставки, 
неустойки  и  процентов  за  пользование  чужими 
денежными средствами. 

Основным  аргументом  истца  выступал  тот 
факт, что поставленный ответчиком товар не со-
ответствовал условиям договора, ввиду чего заказ-
чик  (истец) отказался от исполнения договора и 
потребовал вернуть ему сумму внесенного аванса. 
Ответчик возражал против удовлетворения иска, 
ссылаясь на тот факт, что, несмотря на неполное 
соответствие  условиям  договора,  истец  принял 
доставленный товар и в дальнейшем использовал 
его  для  осуществления  собственной  предприни-
мательской деятельности. 

Отказывая  в  удовлетворении  исковых  требо-
ваний,  суды  первой,  апелляционной  и  кассаци-
онной инстанции указывали на тот факт, что ос-
нования  для  признания  договора  расторгнутым 
отсутствуют ввиду того, что фактически установ-
ленными  являются  обстоятельства,  из  которых 
следует, что на момент наличия таких оснований 
заказчик не намеревался прекратить договорные 
отношения и подтвердил действие договора, при-
няв  товар  на  условиях  договоренности  с  постав-
щиком. То  есть,  несмотря на  то,  что формально 
истец имел право отказаться от договора, он утра-
тил  его  в  момент  принятия  исполнения  обяза-
тельств, чем выразил направленность своей воли 
на сохранение договорных правоотношений. 

Аналогичные  трактовки  положения  закона 
можно встретить в практике не только арбитраж-
ных судов, но и третейских. Примером этого яв-
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ляется  Решение  коллегии  арбитров  МКАС  при 
ТПП РФ от 18.01.2021 по делу № М-116/2019 [8]. 

В рамках данного дела между российским ак-
ционерным  обществом  и  немецкой  компанией 
был  заключен  договор  купли-продажи  товара  с 
поставкой. Истец  (акционерное  общество)  пере-
вел предоплату за товар, поставляемый ответчи-
ком (компанией), однако последняя осуществила 
поставку  меньшего  количества  товара,  которое 
было  принято  истцом.  В  дальнейшем  истец  на-
правил  уведомление  о  расторжении  договора  в 
одностороннем порядке в связи с нарушением его 
условий,  однако  принял  дополнительную  пар-
тию товара, направленную ответчиком. 

Суд указал, что истец на момент наличия ос-
нований от отказа от договора в действительности 
не  имел  намерения  прекратить  договорные  от-
ношения с компанией-ответчиком и подтвердил 
действие  заключенного  договора,  приняв  даль-
нейшее  исполнение  обязательств  ответчика  по 
нему. Тем самым, как указывает МКАС при ТПП, 
истец не использовал свое право на отказ от до-
говора и исключил для себя возможность после-
дующего отказа от него по тем же самым основа-
ниям. 

Ввиду  того,  что  в  рассматриваемых  случаях 
правоотношения сторон строятся на осуществле-
нии  предпринимательской  деятельности,  необ-
ходимо указать, что неисполнение контрагентом 
условий  договора  является  риском  предпри-
нимателя,  который  он  несет  самостоятельно,  и 
принимая  частичное  исполнение  обязательств, 
имея возможность отказаться от договора, лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятель-
ность,  рассчитывает  получить  большую  эконо-
мическую  выгоду  при  больших  экономических 
рисках, что обуславливает запрет на отказ от до-
говора при принятии исполнения обязательств. 

Также данное положение закона применимо 
и к отношениям, связанным с деловой репутаци-
ей юридического  лица,  поскольку  если  в  случае 
снижения ее уровня у одной из сторон договора 
вторая сторона подтверждает действие договора, 
через значительный промежуток времени сниже-
ние деловой репутации не сможет являться фак-
тором,  на  основе  которого  договор  может  быть 
расторгнут. 

Необходимо понимать, что в случае недоста-
точности товара или его ненадлежащего качества 
предпринимателю необходимо выстраивать соб-
ственные  действия,  связанные  с  судебным  про-
цессом, не отказываясь от договора, а требуя со-
размерного уменьшения его цены и компенсации 
убытков  в  порядке,  предусмотренном  Граждан-

ским  кодексом.  В  таком  случае,  как  показывает 
проведенный анализ судебной практики, вероят-
ность удовлетворения иска больше.

При этом, используя право на отказ от дого-
вора, но в дальнейшем продолжая действовать в 
соответствии с ним,  сторона  теряет право на  та-
кой отказ в дальнейшем на тех же основаниях, что 
может причинить ей существенный ущерб. 

В  качестве  выводов  нами  предлагается  до-
полнение ст. 450.1 ГК РФ пунктом 8, содержание 
которого  должно  устанавливать,  что  в  случае, 
если  фактические  договорные  правоотношения 
сторон,  сопряженные  с обоюдным исполнением 
обязательств,  продолжают  действовать,  договор 
может считаться расторгнутым. Также важно по-
нимать, что сам факт снижения деловой репута-
ции контрагента не может в достаточной степени 
свидетельствовать  о  наличии  оснований  для  до-
срочного расторжения договора.
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Категории теории доказывания и доказатель-
ственного права пребывают в развитии. Уточняют-
ся, совершенствуются формулировки дефиниций 
«доказательство»,  «источник  доказательств»,  «до-
казывание»,  «предмет  и  пределы  доказывания», 
«заключения и показания специалиста» и многих 
других. Результаты научных изысканий с большей 
или  меньшей  успешностью  отражаются  и  в  из-
меняющемся  уголовно-процессуальном  законо-
дательстве.  В  Уголовно-процессуальном  кодексе 
Российской  Федерации  обновлено  содержание 
многих  дефиниционных  норм,  сосредоточенных 

как в его разделе  III «Доказательства и доказыва-
ние», так и за его пределами, содержащих опреде-
ления понятий, обозначенных перечисленными и 
другими терминами. Зарождаются и развиваются 
неведомые  ранее  доказательственному  праву  ка-
тегории – «преюдиция», «электронные носители 
доказательственной информации». Вместе с ними 
существуют  дефиниции,  внимание  к  которым  в 
теории доказывания относительно невелико, они 
как бы законсервированы. При этом исследовате-
лями порой незаслуженно игнорируются пробле-
мы как их надлежащей нормативной регламента-

Правосудие и правоохранительная деятельность 
в евразийском пространстве
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ции,  так  и  правоприменительной  практики.  На 
наш  взгляд,  к  их  числу  следует  отнести  и  такую 
категорию,  как  «субъекты  доказывания». Однако 
в  современной  теории  уголовного  процесса  сло-
жилась  парадоксальная  ситуация,  касающаяся 
формулировки  и  толкования  соответствующей 
дефиниции.  Авторитетными  учеными-процессу-
алистами, стоящими на, казалось бы, единой ме-
тодологической платформе (материалистической 
диалектики) и основывающимися на одних и тех 
же  предписаниях  уголовно-процессуального  за-
конодательства,  высказываются  принципиально 
несовпадающие определения данного понятия и 
вытекающие из него следствия. 

Тематика,  определяемая  субъектным  соста-
вом  и  законодательными  формами  уголовно-
процессуальных правоотношений, возникающих, 
развивающихся  и  прекращающихся  в  деятель-
ности  «доказывание»,  достаточно  обширна.  Ее 
составляют:  распределение  (или  перераспреде-
ление)  бремени  доказывания;  взаимосвязь  соот-
ветствующих  нормативных  положений  с  про-
цессуально-правовыми  и  уголовно-правовыми 
презумпциями, а также идеями и правилами со-
стязательности и др. В рамках настоящей статьи 
нас привлекают те положения, которые обуслов-
лены правовыми критериями отбора лиц, являю-
щихся  субъектами доказывания. Они позволяют 
признать таковыми одних участников уголовного 
судопроизводства  и  отвергнуть  других,  принци-
пиально изменяя их статус. 

Относительно специфики правового положе-
ния субъектов доказывания возникает немало не-
простых, но важных вопросов, носящих как обще-
теоретический, так и сугубо прикладной характер. 
Какова, например, его взаимозависимость и взаи-
мосвязь с такими принципами уголовно-процес-
суального права, как публичность и презумпция 
невиновности?  Должны  ли  существующие  для 
данных  субъектов  правовые  предписания  быть 
равнозначными применительно к производству в 
досудебных и  судебных  стадиях уголовного про-
изводства?  Можно  ли  признать  субъектом  до-
казывания  лицо,  наделенное  правами  и  обязан-
ностями  не  на  всех  этапах  доказательственной 
деятельности, а лишь на одном или нескольких из 
них? Каково  соотношение понятий  «субъект  до-
казывания» и «субъект, на котором лежит бремя 
доказывания»? Правомерна ли в принципе поста-
новка проблемы о перераспределении обязанно-
сти доказывания между его участниками, и если 
да, то в каких пределах? И наконец, какой должна 
быть оптимальная форма (конкретная редакция) 
уголовно-процессуальных норм, регламентирую-

щих статус субъектов доказывания? Для ответа на 
ряд из этих вопросов плодотворным также может 
оказаться  обращение  к  аналогичным  правилам, 
закрепленным  в  законодательстве  постсоветских 
государств, имевшем в эпоху существования Со-
юза ССР единую правовую основу с российским 
законодательством. 

В  авторитетных  литературных  источниках,  а 
к  таковым мы, прежде всего, относим современ-
ные  учебники  по  курсу  «Уголовный  процесс»,  в 
которых, как принято считать, излагаются наибо-
лее устоявшиеся и проверенные концепции, ана-
лизируемая  нами  тематика  представлена  двумя 
основными несовпадающими мнениями. Первое 
из них в самых общих чертах можно охарактери-
зовать как позицию, отождествляющую понятия 
«субъекты  доказывания»  и  «субъекты,  несущие 
обязанность доказывания». 

Суть этой точки зрения состоит в  том, что к 
анализируемым субъектам могут быть причисле-
ны только те лица, которым законом предостав-
лено  право  осуществлять  хотя  бы  один  из  эле-
ментов процесса доказывания. В большинстве же 
ситуаций они реализуют все три входящие в него 
элемента  –  собирание,  проверку  и  оценку  дока-
зательств. Кто же эти лица? К числу таковых сто-
ронники этой позиции,  а  наиболее  отчетливо и 
последовательно она изложена в учебнике «Курс 
уголовного  процесса»,  подготовленном  кол-
лективом  авторов  под  общей  редакцией  проф. 
Л.В. Головко, причисляют лишь дознавателя, сле-
дователя и суд [3, с. 483]. Именно они совершают 
следственные и судебные действия по собиранию 
доказательств,  проверяют  их  установленными  в 
законе  способами,  принимают  решения  о  при-
общении к материалам уголовного дела предме-
тов и документов, об оглашении в суде показаний 
различных категорий допрашиваемых лиц. Лишь 
они дают собранным и проверенным доказатель-
ствам  юридически  значимую  оценку,  исходя  в 
этой работе исключительно из принципов всесто-
ронности, объективности и беспристрастности. 

Данная точка зрения находит поддержку и у 
других  авторов,  также  отстаивающих  мнение  о 
том,  что  доказывание  –  это  урегулированная  за-
коном деятельность лишь «компетентного долж-
ностного лица по собиранию, проверке и оценке 
доказательств» [см., напр.: 2, с. 205–214].

В  ситуации  господства  инквизиционной мо-
дели  уголовного  судопроизводства  приведенная 
концепция,  а  она  имеет  глубокие  исторические 
корни  в  предшествующих  доктринальных  под-
ходах  и  в  законодательстве,  успешно  выполня-
ла свою служебную роль. Однако в условиях все 
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большего  проникновения  в  уголовный  процесс 
состязательных  начал  акценты  могут  и  должны 
меняться.  Обсуждая  представленную  точку  зре-
ния,  хотелось бы обратить  внимание на  следую-
щие обстоятельства:

1) ее создатели в определенной мере допуска-
ют  смешение  понятий  «субъект  доказывания», 
«органы и лица,  ведущие уголовный процесс» и 
«лица,  на  которых  возложена  обязанность  (бре-
мя)  доказывания».  Возможно,  причина  тако-
го подхода  кроется  в  том,  что  круг  лиц,  охваты-
ваемых  этими  дефинициями,  в  традиционных 
представлениях, как правило,  совпадает. Однако 
смысловые оттенки, акценты в данном случае не-
однозначны. Для того чтобы убедиться в этом, до-
статочно  обратить  внимание  на  неоднозначную 
роль суда в доказательственных процессах. Но су-
ществуют и другие аргументы, например, вопрос 
об органах и лицах, ведущих уголовный процесс, 
целесообразно раскрывать при анализе уголовно-
го судопроизводства как вида государственной де-
ятельности. Обязанность доказывания, как прави-
ло, исследуется применительно к характеристике 
положений,  образующих  принцип  презумпции 
невиновности. Осевое содержание этого бремени 
зачастую  толкуется  не  столько  в  необходимости 
установления  всех  обстоятельств,  имеющих  зна-
чение  для  правильного  разрешения  уголовного 
дела, сколько в обязанности доказать виновность 
обвиняемого.  Подобная  трактовка,  казалось  бы, 
имеет  право  на  существование,  но,  согласимся, 
при  таком  подходе  вне  поля  зрения  исследова-
телей остается значительная часть обстоятельств, 
входящих в предмет, а уж тем более в пределы до-
казывания, в том числе и нашедших отражение в 
законодательстве. В качестве примера можно со-
слаться хотя бы на ст. 108 УПК РФ, в ч. 1 которой 
закреплена обязанность суда обосновать решение 
о  заключении  под  стражу  подозреваемого  или 
обвиняемого конкретными фактическими обсто-
ятельствами (суть – доказательствами). 

Что  же  касается  характеристики  понятия 
«субъекты  доказывания»,  то  здесь  на  первое ме-
сто  выходят  правоотношения,  урегулированные 
нормами  уголовно-процессуального  доказатель-
ственного  права.  При  всем  этом  сама  термино-
логическая  эквилибристика  в  определенном 
контексте, возможно, могла бы и не вызывать осо-
бых нареканий, если бы не влекла за собой опре-
деленные  последствия.  Ведь  из  числа  субъектов 
доказывания  незаслуженно  исключаются много-
численные  участники  уголовного  судопроизвод-
ства, прежде  всего,  лица, имеющие  в  уголовном 
деле самостоятельный правовой интерес, а также 

лица, представляющие или отстаивающие права 
и законные интересы лиц, входящих в названную 
группу.  Ситуация,  согласимся,  парадоксальная: 
субъектами  доказывания  не  признаются  субъек-
ты  правоотношений,  возникающих  в  процессе 
деятельности, именуемой доказыванием; 

2)  авторы анализируемой концепции прояв-
ляют,  на  наш  взгляд,  излишне жесткую привяз-
ку  субъектов  доказывания  к  зафиксированной  в 
ст.  85 УПК РФ его  структуре. Здесь уместно оза-
ботиться вопросом: можно ли гипотетически до-
пустить  исключение  из  УПК  РФ  нормы,  содер-
жащей  определение  понятия  «доказывание»  и 
закрепляющей  его  структуру? Ответ  вполне мо-
жет быть положительным. Как мы уже отмечали 
ранее, «нет никакого резона продолжать удержи-
вать в нормативном акте условную юридическую 
конструкцию, подменяя ею гносеологию и логи-
ку,  составляющие  природу  реального  доказыва-
ния»  [4,  с.  334]. К этому  выводу нас подталкива-
ет и опыт законотворчества государств ближнего 
зарубежья. Например,  из  УПК  Грузии  и  Эстон-
ской  Республики  дефиниция  «доказывание»  ис-
ключена.  В  ст.  123 УПК Латвийской Республики 
отсутствует  перечень  элементов,  составляющих 
деятельность доказывания (надо полагать, он дол-
жен быть уделом криминалистической теории), а 
субъекты доказывания именуются в данной статье 
«вовлеченными  в  уголовный  процесс  лицами». 
Согласно  установленной  в  данном  Кодексе  тер-
минологии,  данным  словосочетанием  охватыва-
ются все участники уголовного судопроизводства. 
В структуре ст. 91 УПК Украины «Обстоятельства, 
подлежащие  доказыванию  в  уголовном  произ-
водстве» дефиниция «доказывание» спрятана так 
глубоко (в ее ч. 2), что правоприменителям и ис-
следователям права найти ее  среди десятка дру-
гих норм, а тем более использовать не просто. В 
кодексах  постсоветских  государств  встречаются 
и терминологические новации. Так, в ст. 99 УПК 
Республики Молдовы и в ст. 132 УПК Туркмени-
стана  в  структуру  уголовно-процессуального  до-
казывания,  наряду  с  собиранием,  проверкой  и 
оценкой, включен такой элемент, как «использо-
вание доказательств». В  ст.  123 УПК Республики 
Казахстан и  ст.  92 УПК Кыргызской Республики 
слово  «проверка»  заменено  термином  «исследо-
вание»  доказательств.  Таким  образом,  содержа-
тельный подход к одному и  тому же правовому 
феномену  в  странах,  относящихся  с  Российской 
Федерацией к одной правовой системе, существу-
ющих в рамках одной и той же модели уголовного 
процесса, весьма разнороден. Нелишне отметить 
и  то обстоятельство,  что правовое установление, 
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закрепленное в ст. 85 УПК РФ, не выполняет ника-
ких регулятивных функций;

3)  учебник,  изданный под редакцией и  с  ав-
торством Л.В.  Головко,  выбран  нами  среди  дру-
гих аналогичных изданий не случайно. Он един-
ственный из имеющихся в нашем распоряжении 
источников,  в  котором из  числа  субъектов дока-
зывания  исключены  прокурор  и  руководитель 
следственного подразделения. Хотя авторы и ого-
варивают это обстоятельство, отмечая  существо-
вание  ограниченных  возможностей  прокурора  в 
доказательственном  процессе,  их  убежденность 
в правильности своих выводов остается неизмен-
ной. Обосновывается эта неординарная позиция 
тем, что в соответствии с внесенными в 2008 г. из-
менениями  в  УПК  РФ  прокурор  утратил  основ-
ные  полномочия,  позволявшие  ранее  ему  при-
нимать непосредственное участие в доказывании 
по уголовным делам в досудебном производстве. 
Главное  же  заключается  в  лишении  прокурора 
полномочий  по  самостоятельному  собиранию 
доказательств [3, с. 483–484].

Действительно,  статус  прокурора  в  обозна-
ченной  части  в  2008  г.  претерпел  существенные 
преобразования. Из ст. 37 УПК были исключены 
такие  его  полномочия,  как  возбуждение  уголов-
ных  дел  и  принятие  их  к  своему  производству, 
личное  выполнение  отдельных  следственных  и 
иных процессуальных действий (заметим попут-
но, ни в одном другом из УПК государств ближне-
го зарубежья подобные изменения, воспринимае-
мые нами отрицательно, не проводились). Тем не 
менее значение надзорных полномочий прокуро-
ра, оказывающих влияние на процедуры, связан-
ные с доказательственной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия, остается 
весьма значительным. Обосновывать этот факт – 
для нас он бесспорен –  в рамках настоящей ста-
тьи представляется излишним. К сказанному же 
добавим, что не находим внятного объяснения и 
ответу  на  вопрос,  почему  авторы  критикуемой 
точки зрения ограничились обращением к полно-
мочиям прокурора лишь в стадиях возбуждения 
уголовного дела и предварительного расследова-
ния, оставив в стороне его участие в суде первой и 
апелляционной инстанции. 

В качестве еще одного веского аргумента сто-
ронники этой концепции обращают внимание на 
то, что ни потерпевший, ни обвиняемый или его 
защитник, ни, тем более, иные лица доказатель-
ства  собирать  не  вправе. Содержащиеся  в  полу-
ченных ими материалах (предметах, документах) 
сведения,  которые  они  вправе  представить  сле-
дователю либо суду, могут обрести значение до-

казательств лишь после их принятия, проверки и 
оценки лицами, ведущими процесс [2 с. 107 –108]. 
В  соответствии  с  основанными  на  нормативных 
требованиях  понятийными  подходами,  сложив-
шимися  в  отечественном  уголовном  процессе, 
действительно,  только  лица,  наделенные  полно-
мочием  осуществлять  производство  по  уголов-
ному  делу,  вправе  формировать  доказательства. 
Но, во-первых, к этой непростой проблеме могут 
быть  и  иные  концептуальные  подходы,  в  кото-
рых наличествуют безусловные преимущества, а, 
во-вторых, одним лишь формированием доказа-
тельств  многогранный  процесс  доказывания  не 
исчерпывается. 

Разве реализация права на представление до-
казательственных  сведений,  активное  участие  в 
следственных,  судебных  и  иных  процессуальных 
действиях, нацеленных на собирание, проверку и 
оценку  доказательств,  не  означает  причастность 
субъекта к доказательственной деятельности? По 
мере  развития  состязательных  начал  уголовного 
производства полномочия  лиц,  имеющих  в  уго-
ловном деле самостоятельный правовой интерес 
или  представляющих  законные  интересы  этих 
лиц, неминуемо будут расширяться. Этот вывод, 
прежде  всего,  касается  производства  в  судебных 
стадиях уголовного процесса.

На  основании  изложенного  мы  приходим 
к  выводу  о  том,  что  наиболее  прагматичным  и 
реалистичным  является  принципиально  иной 
подход  к  определению понятия  субъектов  дока-
зывания.  В  нем  таковыми  признается  широкий 
круг  участников  уголовного  судопроизводства. 
Согласно  этой  точке  зрения,  доказывание  как 
регулируемую  законом деятельность по  собира-
нию, проверке и оценке доказательств, во-первых, 
осуществляют  дознаватель,  следователь,  руко-
водитель  следственного  органа,  прокурор,  судья 
и суд,  с целью установления обстоятельств, име-
ющих  значение  для  законного  и  обоснованного 
разрешения уголовных дел. Во-вторых, право на 
участие в этой деятельности принадлежит лицам, 
имеющим  в  уголовном  деле  самостоятельный 
правовой интерес  (подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший,  общественный  обвинитель,  граж-
данский истец и гражданский ответчик), а также 
их  защитникам  и  представителям.  В-третьих,  к 
участию в  собирании и проверке  (но не оценке) 
доказательств  в  определенном  законом  порядке 
привлекаются эксперты, специалисты, понятые и 
другие лица [6, с. 320–321]. 

В предложенном подходе к определению кру-
га субъектов доказывания выявляются следующие 
специфические черты:
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1) в нем содержится не определение понятия 
субъектов доказывания, а реестр субъектов, наде-
ляемых таковым статусом;

2) совершенно очевидно, что вопрос о бреме-
ни доказывания, понимаемом как обязанность до-
казать виновность обвиняемого, в нем не рассма-
тривается, более того, рассматриваться не может. 
Он как бы выводится из предмета обсуждения в 
отдельную тему;

3)  авторами  концепции  допускается,  что 
субъектами  доказывания  могут  реализовывать-
ся  не  все  элементы,  составляющие  деятельность 
«доказывание»,  поскольку  такой  ее  элемент,  как 
оценка  доказательств,  исключен  из  характери-
стики субъектов, составляющих вторую и третью 
группу участников уголовного производства. При 
этом  оценка  доказательств  понимается  ими  не 
как  мыслительный  процесс,  сопровождающий 
любую познавательную деятельность. Она  опре-
деляется  как юридически  значимая  оценка фак-
тических  данных,  предшествующая  принятию 
процессуальных решений;

4)  не  проводится  «непримиримого»  разгра-
ничения  между  теми  участниками  уголовного 
процесса,  для  которых  деятельность  «доказыва-
ние» является обязанностью, и теми, для кого уча-
стие в доказывании есть форма реализации субъ-
ективных прав. Таким образом, в предложенном 
подходе к числу субъектов доказывания отнесены 
все участники уголовного судопроизводства, в той 
или  иной мере  вовлеченные  в  правоотношения, 
обусловленные  нормами  уголовно-процессуаль-
ного доказательственного права.

Реалистичность данного похода подтвержда-
ют  содержащиеся  в  нормах  уголовно-процессу-
ального законодательства правила, допускающие 
распределение пусть не обязанности, но полномо-
чия на участие в доказывании между публичны-
ми и частными лицами [1, с. 15 –16]. Выражение 
этого правового явления мы находим в равенстве 
сторон перед судом, закрепленном в ч. 4 ст. 15 и 
ст. 244 УПК РФ. В частности, сторона защиты на-
делена такими же правами на представление суду 
доказательств и участие в их исследовании, как и 
сторона обвинения. Названные нормы не просто 
декларативны.  Они  находят  свое  непосредствен-
ное  воплощение  при  проведении  конкретных 
процессуальных  действий,  свидетельствующих 
о  реализации  состязательных  начал  уголовного 
производства,  например  при  судебном  рассмо-
трении ходатайства об избрании в отношении по-
дозреваемого  или  обвиняемого  в  качестве  меры 
пресечения заключения под стражу (ст. 108 УПК 
РФ). Вместе с тем законом допускается и перерас-

пределение  обязанности  доказывания.  Так,  ч.  3 
ст.  113  УПК  РФ  презюмирует,  что  не  явивший-
ся по повестке в назначенный срок обвиняемый, 
подозреваемый  или  иной  участник  обязан  обо-
сновать  (иными  словами,  доказать)  органу,  его 
вызывавшему,  уважительность  причины  своей 
неявки. Иначе он может быть подвергнуты приво-
ду. Фактически же без активности в доказывании 
защитника далеко не всегда результативно удает-
ся добиться учета судом всех смягчающих вину и 
ответственность  подсудимого  обстоятельств  при 
принятии  итогового  решения  по  уголовному 
делу, а уж тем более постановления оправдатель-
ного приговора. 

Таким образом, субъекты уголовно-процессу-
ального доказывания могут быть определены как 
любые физические и юридические лица, вступа-
ющие в уголовно-процессуальные правоотноше-
ния,  регламентированные  нормами  доказатель-
ственного права (заметим, по сути, предложенная 
формулировка определения анализируемого по-
нятия является нормативным предписанием,  за-
крепленным в ст. 86 УПК Республики Узбекистан 
«Участники  доказывания»,  базирующимся  на 
правилах,  сформулированных  ранее  в  одной  из 
теоретических  моделей  российского  Кодекса  [5, 
с.  121]).  Отказать  участнику  правоотношения  в 
предоставлении  ему  права  быть  его  субъектом, 
какой бы малозначительной ни  казалась  выпол-
няемая им функция, не имеет смысла. Более того, 
несмотря на существование, казалось бы, бесспор-
ного правила о возложении бремени доказывания 
на государственные органы и должностные лица, 
осуществляющие производство по уголовным де-
лам, оно не носит абсолютного характера:  закон 
предусматривает  возможность  распределения  и 
перераспределения этой обязанности. 

Правовой  статус  субъектов  доказывания  по 
содержанию  объема  их  полномочий  весьма  не-
однороден, поэтому их надлежит определенным 
образом  ранжировать.  Классификационным  ос-
нованием  в  данном  случае может  служить  зави-
симость того или иного субъекта от степени реа-
лизации обязанности доказывания. 

Предоставление различным субъектам право-
отношений (потерпевшему, подозреваемому, об-
виняемому специалисту и др.)  все новых полно-
мочий,  касающихся  их  участия  в  установлении 
обстоятельств, имеющих значение для дела, явля-
ется  одной  из  вполне  определенно  выраженных 
тенденций  развития  уголовно-процессуального 
права. Именно в этом направлении развиваются 
и  доктринальные  представления  отечественных 
ученых-процессуалистов, и российское законода-
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тельство.  Опыт  законотворчества  постсоветских 
государств  (Армении,  Грузии,  Молдовы,  Казах-
стана, Кыргызстана) отчетливо свидетельствует о 
необходимости и целесообразности расширения 
форм участия в доказывании защитника обвиня-
емого.  Осуществляемая  в  рамках  нормативных 
предписаний активность лиц, имеющих в уголов-
ном деле правовой интерес, и лиц, представляю-
щих  законные интересы  субъектов этой  группы, 
укрепляет возможности принятия законных, обо-
снованных  и  справедливых  решений  по  уголов-
ным делам.
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С  каждым  днем  наше  общество  развивается. 
Появляются новые технологии, делающие повсед-
невную жизнь намного проще. Такой технологией 
стала и 3D-печать. Эта технология уникальна тем, 
что любой предмет, будь то деталь механизма или 
человеческий орган, можно  сделать посредством 
его  распечатывания  на  3D-принтере.  Как  прави-
ло,  при  этом используют пластик или иной ма-
териал,  который  необходим  для  определенного 
элемента,  например  металл  или  металлоглину. 
3D-печать  сейчас  активно  используют  во многих 
отраслях,  от  изготовления мелких  игрушек  и  до 
сложных  хирургических  протезов  органов  в  ме-
дицине и деталей космических кораблей. Но, как 
ни странно, эту технологию освоили и в преступ-
ном мире. Преступники научились изготавливать 
некоторые  модели  оружия  посредством  такого 
производства.  3D-оружие  уже  не  кажется  таким 
уникальным,  как  раньше,  сегодня многие  умель-
цы изготавливают различные образцы и пытают-
ся поставить такое производство на поток. 

На  сегодняшний  день  число  преступлений, 
совершенных  с использованием оружия,  возрас-
тает  с  каждым месяцем. Мы можем  наблюдать, 
что  распространяется  движение  «Колумбайн», 
расстрел  людей  в  образовательных  организаци-
ях, причем зачастую отследить оружие,  которое 
является  предметом  преступления,  невозможно 
в силу его изготовления, переделки или создания 
самостоятельно посредством проектирования. 

Преступники становятся все изобретательнее 
и уже наладили отработанную схему сбыта ору-

жия через Даркнет, а именно платформу Тор, где 
без  труда можно  купить  любой  экземпляр  ору-
жия по ценам ниже рыночных и без всякого раз-
решения и лицензии. Все анонимно, без посред-
ников и электронного следа [1].

В  условиях  нашего  быстро  развивающего 
общества  технологии  и  прогресс  опережают  ос-
воение их нормативно-правовой базой, что и яв-
ляется  проблемой  в  уголовном  праве  и  уголов-
ном  судопроизводстве.  Совсем  недавно,  8  июля 
2022 года, в результате покушения был застрелен 
на  публичном  выступлении  бывший  премьер-
министр Японии Синдзо Абэ. Политик выступал 
с речью на предвыборном митинге в поддержку 
кандидата  от  правящей  Либерально-демократи-
ческой  партии Японии  (ЛДПЯ).  В  воскресенье  в 
стране должны были пройти выборы в верхнюю 
палату парламента [2]. 

Что  примечательно,  оружие,  из  которого 
политик  был  застрелен,  было  изготовлено  по-
средством печати  на  3D-принтере.  Конструкция 
была скопирована с модели охотничьего гладко-
ствольного  прототипа,  но  отсутствовал  ударно-
спусковой  механизм,  вместо  которого  выступал 
электрический  замыкатель  токовой  цепи,  а  по-
ражающие элементы боевого  заряда были изго-
товлены из рубленного металла (шляпки гвоздей, 
перемешанные  с  дробью).  Конструкция  оружия 
злоумышленника сработала штатно, было произ-
ведено два выстрела в упор (рисунок 1).

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вы-
вод, что пластиковое оружие не сработало на ме-

Рисунок 1
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таллодетекторе, когда преступник проходил без-
опасную зону, а также отработало без осечки. Все 
это  указывает  на  один очень неприятный  вывод, 
что  возможность изготовления оружия фактиче-
ски в домашних условиях позволяет любому лицу 
совершать  свои  преступные  замыслы.  Также  од-
ним из негативных факторов, возникающих в ходе 
производства по уголовному делу, является назна-
чение и производство экспертизы такого оружия. 

Особенность 3D-оружия в том, что большин-
ство  моделей  являются  одноразовыми  и  после 
применения не пригодны для проведения балли-
стической экспертизы, а также исследования руч-
ного  стрелкового  оружия,  его  основных  частей, 
деталей и механизмов, патронов к оружию и их 
компонентов,  следов  их  применения  и  обстоя-
тельств выстрела [3].

Если  экспертизу  невозможно  будет  прове-
сти,  то,  как  следствие,  признать  данную  модель 
оружием  или  же  использовать  как  веществен-
ное доказательство преступных действий нельзя. 
То есть следователь не сможет приобщить это к 
материалам уголовного дела, а по п. 3 ч. 2 ст. 74 
УПК РФ [4] заключение эксперта является одной 
из разновидностей доказательств. 

Можно предположить, что оружие не дефор-
мировалось  после  отстрела,  и  целостность  кон-
струкции не нарушена, в связи с чем экспертизу 
можно будет провести, но встает вопрос, как оце-
нивать этот образец, по каким критериям. И вот 
тут еще один нюанс. Эксперт при оценке оружия 
опирается  на  методические  рекомендации  [5], 
по которым он делает заключение, но прототип 
такого  оружия  не  может  быть  отнесен  к  классу 
оружия по одному из самых важных критериев – 
надежность, а при ответе на вопрос о возможно-
сти  произвести  выстрел  из  оружия  данной  кон-
струкции  в  условиях  лаборатории ЭКЦ  эксперт 
вынужден будет ответить, что произвести отстрел 
невозможно  ввиду конструктивной особенности. 
Исходя  из  этого,  экземпляр  не  будет  признан 
оружием и не  будет  являться  вещественным до-

казательством. Следует принимать во внимание, 
что при классической ситуации, когда у лица вы-
является  факт  хранения  или  изготовления  ору-
жия  в  традиционном  его  понимании,  сам  факт 
того, что это и есть оружие, не вызывает никаких 
сомнений,  и  в  дальнейшем  действие  будет  ква-
лифицировано по ст.  222 УК РФ  [6]. Но при вы-
явлении  моделей,  изготовленных  посредством 
3D-печати, данный экземпляр не будет попадать 
под  действие  Федерального  закона  от  13.12.1996 
№ 150-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об оружии» [5]  (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 07.01.2024), а следова-
тельно,  и  под УК РФ,  так  как  подобное изделие 
оружием не признается. 

Помимо  этого,  подобный  экземпляр  выдер-
живает лишь однократное использование, по сути 
он является одноразовым. И использовать его по-
вторно  невозможно,  так  как  сама  конструкция 
деформируется.  Это  еще  раз  показывает  невоз-
можность проведения баллистической эксперти-
зы после  его применения. Для простоты оценки 
выявленного  предмета  и  отнесения  его  к  классу 
огнестрельного оружия необходимо ввести в юри-
дический оборот, а также закрепить в ФЗ «Об ору-
жии»  [7]  следующее  понятие:  одноразовое  ору-
жие – это вид огнестрельного оружия, имеющий 
полное или частичное конструктивное сходство с 
действующими образцами ранее разработанного 
вооружения,  или  принципиально  новое  изобре-
тение, специально разработанное и изготовленное 
для однократного использования, в том числе из 
композитных материалов,  посредством  трехмер-
ного моделирования и печати на 3D-принтере.
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Традиционно  корыстная  преступность  со-
ставляет  более  половины  от  всех  выявленных  в 
Российской Федерации преступлений, при этом 
различного  рода  мошеннические  действия  в 
общем  массиве  вышеуказанных  деяний  по  сво-
ей  распространенности  занимают  второе  место, 
уступая лидерство только кражам. Например, за 
12 месяцев 2022 года зарегистрировано 343,1 тыс. 
мошенничеств (+ 1 % по отношению к аналогич-
ному периоду 2021 года) [7]. В то же время для мо-

шенничеств характерно причинение значительно 
большего  материального  ущерба  потерпевшим, 
нежели от иных видов корыстных преступлений.

Кроме того, мошенничества отличаются боль-
шим,  по  сравнению  с  иными  составами  престу-
плений, разнообразием способов их совершения, 
среди которых последние несколько лет широкое 
распространение получили противоправные дей-
ствия  лиц,  оказывающих  различного  рода юри-
дическую помощь гражданам. 



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    1 (66) 2024

76

Так,  согласно  информации  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучию человека, за период с 2018 
по 2022  год количество обращений в Роспотреб-
надзор с жалобами на некачественные юридиче-
ские  услуги  увеличилось  почти  вдвое  (с  4,5  тыс. 
до 8 тыс.). При этом недобросовестные практики 
распространены во всех регионах России. Рискам 
подвержено  даже  неплатежеспособное  населе-
ние,  поскольку  часто  такие  услуги  оказываются 
в кредит. Реальный совокупный ущерб от подоб-
ных действий может превышать несколько мил-
лиардов рублей [3].

Статистические данные Следственного депар-
тамента МВД России также свидетельствует о су-
щественном росте числа таких преступлений. За 
6  месяцев  2022  года  следственными  подразделе-
ниями органов внутренних дел Российской Феде-
рации возбуждено 157 (2021 год: за 6 месяцев – 55, 
за 12 месяцев – 117) уголовных дел данной катего-
рии, в суд направлено 13 дел (2021 год: за 6 меся-
цев – 4, за 12 месяцев – 6). Количество потерпев-
ших – 2426 человек (2021 год: за 6 месяцев – 2026, 
за 12 месяцев – 2845). Размер ущерба по находя-
щимся в производстве уголовным делам составил 
более  400  млн  рублей  (2021  год:  за  6  месяцев  – 
142 млн, за 12 месяцев – 485 млн). 

Только в первом квартале 2023 года в органы 
внутренних дел Российской Федерации поступи-
ло 847 заявлений граждан, потерпевших от проти-
воправной деятельности лиц, оказывающих юри-
дические  услуги.  Наибольшее  количество  таких 
заявлений  поступило  в  органы  внутренних  дел 
г. Москвы (478), Иркутской (79), Самарской (38) и 
Кировской  областей  (28),  г.  Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской  области  (29),  а  также Пермского 
края (28).

В подавляющем большинстве по итогам про-
верочных  мероприятий  принимаются  решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела (234 ре-
шения) в связи с отсутствием события преступле-
ния и в деянии состава преступления. Значитель-
ное  количество  таких  решений  принималось  в 
органах внутренних дел г. Москвы (96), Кировской 
области  (28),  г.  Санкт-Петербурга  и  Ленинград-
ской области (15), Республики Мордовия (8) [1].

Для  указанного  вида  мошенничества  харак-
терно следующее:

1.  Использование  преступниками  в  целях 
личного  незаконного  материального  обогаще-
ния общей правовой безграмотности различных 
слоев  населения,  в  особенности  социально  не-
защищенных.  Острота  проблемы  усугубляется 
тем, что, как правило, потерпевший обращается 

к  мошенникам  за  помощью  «профессионала»  в 
разрешении какой-либо сложной жизненной си-
туации, а в результате сталкивается с завуалиро-
ванным обманом и еще большими трудностями, 
возникшими в  связи  с причинением материаль-
ного ущерба от таких преступных действий и по-
терянным временем,  за  которое первоначальная 
проблема,  послужившая  причиной  обращения, 
может серьезно усугубиться. 

2. Маскировка преступных действий под граж-
данско-правовые отношения, в связи с чем право-
охранительные  органы  зачастую,  рассматривая 
заявления  потерпевших  по  отдельности,  при-
нимают  решения  об  отказе  в  возбуждении  уго-
ловного дела в связи с отсутствием состава  (либо 
события)  преступления,  не  видя  всей  картины и 
масштабов  подобной  деятельности.  Это,  в  свою 
очередь, негативно сказывается на защите прав и 
законных интересов потерпевших и дает возмож-
ность  злоумышленникам  не  только  продолжать 
свою  преступную  деятельность,  но  и  расширять 
ее, причиняя еще больший материальный ущерб.

3.  Использование  преступниками  для  при-
влечения внимания потенциальных потерпевших 
различных  способов  психологической  «обработ-
ки», таких как агрессивная и навязчивая реклама 
своих  услуг,  создание  собственных  колл-центров 
(или  обращение  в  уже  существующие),  навязы-
вание  дополнительных  услуг  при  обращении  за 
бесплатной  консультацией,  гарантии  100  %  до-
стижения  положительного  результата  решения 
правовой  проблемы.  В  результате  потерпевшие 
под  давлением  обмана  не  только  передают  мо-
шенникам  имеющиеся  у  них  в  распоряжении 
денежные средства, но и берут на себя различные 
кредитные обязательства.

4.  Ориентированность  преступных  схем  на 
совершение мошенничества в отношении макси-
мально широкого круга лиц, что придает данной 
преступной деятельности существенные масшта-
бы. Например, по уголовному делу в отношении 
А. по факту совершения 321 преступления, преду-
смотренного статьей 159 УК РФ, рассматриваемо-
му Воронежским городским судом, установлено, 
что  подсудимый  в  составе  организованной  пре-
ступной группы путем обмана и под предлогом 
оказания правовой помощи похитил у более чем 
500  граждан,  проживающих  в  нескольких  реги-
онах  РФ,  денежные  средства  на  общую  сумму 
20 млн рублей [6].

Все  вышеперечисленное,  в  сочетании  с  высо-
кой  латентностью  и  сложностью  разграничения 
преступного  деяния,  совершенного  с  использо-
ванием  профессиональных  правовых  знаний,  и 
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гражданско-правовых отношений, является спец-
ификой современной проблематики борьбы с ука-
занным видом мошенничества. К  тому же жерт-
вами  таких  преступлений  зачастую  становятся 
представители  самых  социально  незащищенных 
слоев  общества  (пенсионеры,  инвалиды,  сироты, 
матери-одиночки и т. д.), что приводит к росту со-
циальной напряженности. В связи с этим вопрос 
о  предупреждении  таких  деяний  28.09.2022  был 
вынесен на рассмотрение на заседании межведом-
ственной  рабочей  группы  по  противодействию 
незаконным финансовым операциям [5]. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что 
на сегодняшний день имеется потребность в вы-
работке  действенных  мер  по  предупреждению 
данного вида мошенничества. При этом, «по мне-
нию  большинства  криминологов,  предупрежде-
ние преступности более эффективно, чем другие 
методы борьбы с ней» [4, с. 76],

Соглашаясь  с  мнением,  высказанным 
С.И. Долгановым, о том, что «мошенничество бу-
дет иметь место только в том случае, если у пре-
ступников  есть желание  совершить  мошенниче-
ство,  если имеется  возможность  его  совершения 
и если есть возможность уйти от ответственности, 
избежать наказания» [2, с. 22], выскажем утверж-
дение,  что  для  того  чтобы  быть  эффективными, 
меры  по  предупреждению  рассматриваемых 
нами  преступлений  должны  воздействовать  на 
указанные три составляющие.

На  общесоциальном  уровне  в  качестве  тако-
вых можно предложить:

– внести изменение в действующее законода-
тельство  Российской  Федерации,  обязывающее 
лицензировать деятельность по оказанию юриди-
ческих услуг и определяющее квалификационные 
требования  к  лицам,  их  оказывающим. Необхо-
димость этих мер обусловлена тем, что в отноше-
нии субъектов, оказывающих бесплатную юриди-
ческую помощь, а также адвокатов и нотариусов, 
государство  устанавливает  ряд  требований,  без 
соблюдения  которых  данный  вид  деятельности 
для них невозможен, в то время как в отношении 
иных субъектов рынка оказания юридических ус-
луг законодательство не предъявляет каких-либо 
специальных  требований.  Следовательно,  лю-
бое лицо, достигшее 18-летнего возраста,  вправе 
оказывать юридические услуги. Вместе с тем, как 
показывает анализ сложившейся следственной и 
судебной практики, именно такими частнопрак-
тикующими  специалистами  и  коммерческими 
организациями в подавляющем большинстве со-
вершаются рассматриваемые преступления; 

– создать реестры лиц, которые имеют право 
оказывать  такие  услуги,  сделав  эти  реестры  до-
ступными  для  свободного  ознакомления  всех 
граждан;

– разработать универсальные стандарты ока-
зания юридической помощи и повысить эффек-
тивность работы государственных органов по кон-
тролю за качеством ее оказания;

– выработать и реализовать комплекс мер по 
повышению  юридической  грамотности  населе-
ния на общероссийском уровне.

В  качестве  мер  по  совершенствованию  дея-
тельности  по  выявлению  таких  преступлений  и 
устранению последствий их совершения  (специ-
ально криминологических мер предупреждения), 
на наш взгляд, особое значение имеют:

–  своевременное  выявление фактов  соверше-
ния  данного  вида  мошенничества,  качественное 
проведение  доследственной  проверки  и  приня-
тие  решения  о  возбуждении  уголовного  дела. К 
сожалению, в настоящее время сложилась прак-
тика  проведения  таких  проверок,  при  которых 
критериями наличия  состава  преступления  слу-
жат  количество  заявлений  потерпевших,  широ-
кий  общественный  резонанс,  требование  проку-
ратуры и  т.  д.  В  то  время  как  единичные факты 
преступлений без должной проверки объявляют-
ся гражданско-правовыми отношениями; 

–  организация  эффективного  расследования 
и привлечения виновных лиц к уголовной ответ-
ственности.  В  том  числе  принятие  исчерпываю-
щих мер по возмещению потерпевшим матери-
ального ущерба от преступления;

– публикация в средствах массовой информа-
ции и сети «Интернет» сведений о выявлении дея-
тельности организованной группы; возбуждении 
уголовного дела;  о  способах  совершения указан-
ных преступлений и мерах, как не стать жертвой 
мошенников;  возможности  заявить  о  совершен-
ном в отношении гражданина преступлении;

– проведение в ходе профилактической рабо-
ты органов внутренних дел бесед с наименее соци-
ально-защищенной категорией граждан (пенсио-
нерами, инвалидами, малоимущими, сиротами и 
т. д.)  с целью предупреждения совершения пре-
ступлении данной категории и повышения уров-
ня юридической грамотности.

Резюмируя  все  вышесказанное,  отметим,  что 
только  путем  реализации  эффективных  мер  по 
предупреждению преступлений, связанных с про-
тивоправными  действиями  лиц,  оказывающих 
юридическую помощь, возможно добиться суще-
ственного снижения количества таких деяний. 
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На сегодняшний день в России создана весьма 
эффективная  структура  прокурорского  надзора 
за исполнением природоохранного и экологиче-
ского  законодательства,  действует  сеть  природо-
охранных прокуратур. 

ФЗ  «О  прокуратуре  РФ»  содержит  исчерпы-
вающий перечень мер прокурорского реагирова-
ния  на  выявленные  правонарушения,  которые  в 
полном объеме должны применяться по фактам 
нарушений  законов  в  природоохранной  сфере 
(ст. 23, 24, 25). В первую очередь это акты проку-
рорского реагирования:  протест,  постановление, 
представление  прокурора  и  предостережение  о 
недопустимости нарушения закона. 

В  2017  г.  прокурорами  вскрыто  283  тыс.  на-
рушений законов в сфере охраны природы, при-

несено  почти  10  тыс.  протестов,  внесено  60  тыс. 
представлений, в суды предъявлено свыше 28 тыс. 
исков и заявлений на сумму 8 млрд рублей.

Наиболее  распространенным  в  прокурор-
ской практике актом реагирования является про-
тест. Протест на противоречащий закону право-
вой  акт  в  соответствии  со  ст.  23 ФЗ  «О прокура-
туре» прокурор или его заместитель приносит в 
орган или  должностному  лицу,  которые издали 
этот акт, либо в  вышестоящий орган или выше-
стоящему должностному лицу, либо обращается 
в  суд  в порядке,  предусмотренном процессуаль-
ным законодательством РФ. В п.  4.2 Приказа Ге-
неральной  прокуратуры  РФ  «Об  организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав  и  свобод  человека  и  гражда-
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нина» зафиксировано, что при выборе форм ре-
агирования на выявленные незаконные правовые 
акты прокурор обязан безотлагательно принести 
протест на незаконный правовой акт, в случае его 
отклонения  в  установленном  порядке  обратить-
ся с заявлением в суд. Как показывает практика, 
в большинстве своём нарушаются требования ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и Земельного ко-
декса  РФ,  прежде  всего  это  касается  процедуры 
определения категории земель. 

Акты  органов  местного  самоуправления, 
определяющие режим земель, зачастую противо-
речат  законодательству.  Стоит  подчеркнуть,  что 
это  касается  не  только  формы  документа,  но  и 
его содержания – зачастую документальная при-
надлежность земельного участка к определенной 
категории  не  соответствует  действительности. 
Как  правило,  причинами  такого  явления  могут 
служить  недостаточная  компетентность  соответ-
ствующих  органов  или  же  их  непосредственная 
заинтересованность [7].

Протесты  прокурора  способствуют  отмене 
правовых  актов,  которые  не  отвечают  требова-
ниям закона [6, c. 189]. Они подаются вышестоя-
щему  должностному  лицу  или  органу.  Протест 
является властным средством прокурорского ре-
агирования. Орган или должностное лицо, кото-
рому принесен протест, должны рассмотреть его 
в  установленный  законом  срок  и  принять  меры 
по  его отмене или изменению, о  чем уведомить 
прокурора в письменной форме. 

Так, например, в 2019 г. Департаментом при-
родных ресурсов, экологии и агропромышленно-
го  комплекса Ненецкого  автономного  округа  по 
результатам  рассмотрения  предложений проку-
ратуры округа, направленных в порядке ст. 9 ФЗ 
«О  прокуратуре  РФ»,  внесены  изменения  в  во-
семь Положений  об  особо  охраняемых  природ-
ных территориях регионального значения в части 
организации природоохранной и туристической 
деятельности.  В  целях  защиты прав  коренных и 
малочисленных  народов  Севера  прокуратурой 
округа  было  акцентировано  внимание  Департа-
мента на необходимости указания в Положениях 
об  особо  охраняемых  природных  территориях, 
созданных в 2017 г., что «объявление территории 
заказника не влечет за собой изъятие земельных 
участков у пользователей, владельцев и собствен-
ников земельных участков».

Следующий  акт  прокурорского  реагирова-
ния  –  представление.  Стоит  подчеркнуть,  что 
представления направлены на устранение не толь-
ко  нарушений  в  природоохранной  сфере,  но  и 
их причин, а также способствующих им условий. 

Как правило, особенностью представлений мож-
но считать то, что в них ставится вопрос об устра-
нении экологических правонарушений, допускае-
мых в форме бездействия, в отличие от протестов. 

Представление должно быть рассмотрено тем 
органом или тем должностным лицом, в адрес ко-
торого оно внесено. По итогам процедуры долж-
но быть принято решение об определённых мерах 
по устранению экологических правонарушений, 
указанных прокурором. Соответствующий упол-
номоченный  орган  или  же  должностное  лицо 
должны  сообщить  прокурору  о  принятом  ре-
шении  и  о  реализуемых  мерах  в  письменном 
виде [3, с. 69]. 

Кроме  того,  существует  ещё  одна  форма 
представления прокурора. Исходя из имеющихся 
материалов,  касающихся  наиболее  частых  нару-
шений в природоохранной сфере, а также на ос-
нове анализа исполнения законов в рассматривае-
мой сфере, прокуроры обладают правом вносить 
обобщенные представления в органы представи-
тельной и исполнительной власти, а также в вы-
шестоящие органы, компетенция которых пред-
усматривает  формирование  нормативно-правой 
базы в природоохранной сфере [2, c. 95]. 

Как правило, подобные представления имеют 
рекомендательный характер;  в большинстве  сво-
ём они направлены на предупреждение, предот-
вращение  подобных  нарушений  впредь,  а  не  на 
пресечение определённого нарушения в экологи-
ческой сфере.

Например,  прокуратурой  Ненецкого  авто-
номного округа в 2017 г. были приняты меры к лик-
видации загрязнений земли. Так, МУП «Амдерма-
сервис» допустило разлив дизельного топлива на 
грунт  при  перекачке.  По  результатам  проверки 
данное  предприятие  привлечено  к  администра-
тивной  ответственности  по  ст.  9.1  КоАП  РФ.  Ру-
ководителю предприятия внесено представление 
об устранении нарушений закона, по результатам 
рассмотрения  которого  приняты  меры  к  устра-
нению  нарушений,  виновное  должностное  лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

В  Кодексе  об  административных  правонару-
шениях отдельная глава, состоящая из 41 статьи, 
посвящена ответственности за нарушение эколо-
гического законодательства. 

Согласно ст. 28.4 КоАП РФ, в ситуациях, когда 
появляется необходимость привлечения виновных 
должностных лиц за правонарушения в природо-
охранной  сфере  к  административной  ответствен-
ности, и данный вопрос не был поставлен в другом 
акте  реагирования,  прокурор  выносит  постанов-
ление о возбуждении дела об административном 
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правонарушении. В постановлении прокурор даёт 
правовую квалификацию содеянного. За соверше-
ние  административных  экологических  правона-
рушений,  как  правило,  предусмотрен  админи-
стративный штраф.  В  качестве  дополнительного 
наказания также применяется конфискация.

Стоит отметить, что подобное постановление 
может выноситься не только в отношении долж-
ностных лиц, но и юридических лиц и граждан [2, 
c. 95]. Важно подчеркнуть, что прокурор обладает 
правом вынесения постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении, од-
нако не имеет права  самостоятельно рассматри-
вать его; этим занимается соответствующий орган 
государственной власти. 

В  ситуации,  когда  деяние  содержит  призна-
ки  преступления,  предусмотренного  Уголовным 
кодексом, прокурор должен вынести постановле-
ние  о    направлении  в  органы предварительного 
расследования соответствующих материалов для 
решения  вопроса  об  уголовном  преследовании 
по  фактам  выявленных  нарушений  уголовного 
законодательства.  В УК РФ имеется  целая глава, 
состоящая из 18 статей, посвященная экологиче-
ским преступлениям [4]. 

Специфика  прокурорского  реагирования  на 
совершение  экологических  преступлений  состо-
ит в том, что оно должно быть быстрым [5, с. 7]. 
Дело в том, что подобные правонарушения могут 
нанести большой вред окружающей среде, а он, 
в  свою очередь, может негативно воздействовать 
на людей. 

В декабре 2017 г. Волгоградская межрайонная 
природоохранная  прокуратура  провела  провер-
ку  исполнения  водоохранного  законодательства 
в  деятельности  комитета  природных  ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской об-
ласти.  По  итогам  проверки  было  установлено, 
в  нарушение  требований  закона  региональный 
орган  власти не исполнил обязательства  в  части 
установления  границ  водоохранных  зон  и  при-
брежных защитных полос водного объекта.

С целью устранения нарушений закона при-
родоохранный  прокурор  внёс  представление 
председателю  комитета  природных  ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской об-
ласти. В связи с неустранением нарушений зако-
на прокурор обратился с иском в суд об обязании 
регионального органа власти определить шири-
ну водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы реки Ахтуба. Решением суда требования 
прокурора удовлетворены в полном объеме. Та-
ким образом,  только после  вмешательства при-
родоохранного  прокурора  нарушения  закона 

устранены: в настоящее время описаны и отобра-
жены на  картографическом материале  границы 
водоохранной зоны и прибрежной защитной по-
лосы реки.

Как правило, основными причинами для об-
ращения  прокурора  в  суд  являются:  причине-
ние  вреда  природным  объектам;  невыполнение 
органами  публичной  власти  определенных  ме-
роприятий,  предписанных  законодательством; 
незаконное использование организациями, пред-
приятиями природных ресурсов; нарушение тре-
бований  при  использовании  природных  ресур-
сов [1, с. 360].

Еще одним средством прокурорского реагиро-
вания при осуществлении прокурорского надзора 
за исполнением природоохранного и экологиче-
ского законодательства является предостережение 
о недопустимости нарушения закона. По сути оно 
является самой мягкой правовой формой проку-
рорского реагирования.

Применяя  предостережение  и,  таким  обра-
зом, напрямую обращаясь к правонарушителям, 
прокурор обладает широким кругом возможно-
стей  для  осуществления  профилактической  ра-
боты  в  индивидуальном  порядке.  При  этом  он 
разъясняет  требования  соответствующих  норм, 
нарушенных  этим  лицом.  Важно  отметить,  что 
направление предостережения возможно только 
в тех случаях, когда прокурор обладает проверен-
ной  информацией  о  том,  что  правонарушение 
может быть совершено. 

Таким  образом,  предостережение  прокуро-
ра  –  начальная  форма  прокурорского  реагиро-
вания;  оно  направляется  еще  до  того,  как  будет 
совершено экологическое нарушение. Основным 
отличием  данного  средства  прокурорского  реа-
гирования от других является время совершения 
правонарушения:  протест,  постановление,  пред-
ставление прокурора выносится во время или по-
сле  совершения  правонарушения,  а  предостере-
жение о недопустимости нарушения закона – до 
его совершения.

Следует  отметить,  что  предостережение  мо-
жет быть адресовано только лишь к должностным 
лицам; оно не может применяться в отношении 
гражданина или юридического лица. Оно также 
может объявляться руководителям и другим ра-
ботникам коммерческих организаций [4].

Если должностное лицо не исполнило требо-
вания, изложенные  в предостережении,  оно мо-
жет быть привлечено к ответственности в установ-
ленном законом порядке.

Безусловно, средства прокурорского реагиро-
вания являются важнейшим инструментом, важ-
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ной частью системы соблюдения законности в на-
шем государстве. В силу того, что их применение 
достаточно  оперативное,  они  способны  разре-
шить множество проблем ещё на ранней стадии, 
а это существенным образом снижает вред, при-
чиняемый  нарушениями  нормативно-правовых 
актов в сфере охраны окружающей среды.

Основное  и  наиболее  действенное  граждан-
ско-правовое средство защиты интересов граждан 
на благоприятную среду обитания – реализация 
прокурором права на обращение в суд с исковы-
ми  заявлениями,  направленными на  устранение 
нарушений в экологической сфере [4].

Анализ количественных показателей надзор-
ной  деятельности  органов  прокуратуры  за  со-
блюдением природоохранного и экологического 
законодательства говорит о принципиальной по-
зиции  прокуроров  в  вопросе  принятия  исчер-
пывающих  мер  реагирования,  направленных  на 
устранение нарушений соответствующих норма-
тивно-правовых  актов  и  привлечение  виновных 
лиц к ответственности [1, с. 360].

При  выборе  мер  прокурорского  реагирова-
ния  для  устранения  нарушений  природоохран-
ного  и  экологического  законодательства  в  каж-
дом конкретном случае прокурорам необходимо 
оценивать  возможные  негативные  последствия 
исполнения  их  же  требований.  Прежде  всего, 
прокурорам необходимо принимать во внимание 
тот  факт,  что  акты  реагирования  должны  быть 
направлены  не  на  разрушение  существующих 
правоотношений в сфере природоохраны и эко-
логии, а на их корректировку и приведение в со-
ответствие  с  действующим  законодательством  в 
сфере охраны окружающей среды.
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Системная  модернизация  казахстанского  об-
щества и государства, инициированная реформа-
ми,  предпринятыми  при  решающей  поддержке 
Президента  Республики  Казахстан  Касым-Жо-
марта Токаева,  затронула практически все  сферы 
социальной  деятельности,  включая  важнейшую 
среди них – сферу защиты прав и свобод человека. 
Наглядным  свидетельством  этому  является  Указ 
Президента  Республики  Казахстан  от  8  декабря 
2023 года «О Плане действий в области прав чело-
века и верховенства закона» [1]. В этом документе 
политико-правового  характера  нашел  отражение 
системный подход к проблеме повышения эффек-
тивности  деятельности  государственных  органов 
и иных социальных институтов по защите прав и 
основных  свобод  человека,  связанный  с  дальней-
шей имплементацией международных стандартов 
ООН,  посвященных  данным  правам  и  свободам, 
интеграцией  правотворческих  и  правопримени-
тельных  усилий,  направленных  на  противодей-
ствие различным нарушениям прав и свобод чело-
века. Вполне очевидно, что положения названного 
указа главы казахстанского государства имеют не-
посредственное  отношение  к  реализации  кон-
трольно-надзорных функций правоохранительной 
системы, отправлению правосудия и к позициони-
рованию нашей страны на международной арене 
как государства, последовательно и неукоснитель-
но соблюдающего рекомендации международных 
правовых актов ООН в области прав человека. По-
лагаем, что позиция лидера Казахстана, буквально 
вдохновляющего важнейшие институциональные 
реформы,  осуществляемые  в  стране  в  последние 
годы,  должна  существенным  образом  влиять  на 
правореализационную  практику,  непосредствен-
но затрагивающую комплекс вопросов признания, 
уважения,  соблюдения  и  защиты  фундаменталь-
ных прав граждан нашей страны.

В этой связи обращает на себя внимание про-
блема защиты прав и свобод граждан Республики 
Казахстан, оказавшихся в условиях принудитель-
ной  изоляции  от  общества.  Составной  частью 
этой проблемы является инструментарий уголов-
ной  ответственности  за  причинение  осужденны-
ми, лишенными свободы, вреда своему здоровью 
в целях уклонения от отбывания наказания  (ч.  3 

ст. 428 УК РК). Эта уголовно-правовая норма фак-
тически предлагает карать человека только за то, 
что он нанес вред своему собственному здоровью 
и пострадал от этого вреда. Иными словами, пусть 
его физические страдания, обусловленные нанесе-
нием  увечий,  сопровождаются  страданиями мо-
ральными,  вызванными претерпеванием уголов-
ной кары, предусмотренной статьей 428 УК РК.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что 
еще  в  2008  году Конституционный Совет  Респу-
блики Казахстан в своем Нормативном постанов-
лении от 27 февраля 2008 года № 2 «О проверке 
конституционности  частей  первой  и  четвертой 
статьи 61 Уголовного кодекса РК по обращению 
Капшагайского  городского  суда  Алматинской 
области»  [2]  обоснованно  признал  не  соответ-
ствующей Конституции страны норму ранее дей-
ствовавшего  Уголовного  кодекса  РК  1997  года, 
устанавливавшую  ответственность  за  членовре-
дительство осужденных. Как юрист, много лет за-
нимающийся проблемами имплементации меж-
дународных  стандартов  прав  человека  и  сферы 
уголовного  правосудия,  должен  отметить  высо-
кий доктринальный и правовой уровень данного 
Нормативного постановления Конституционного 
Совета РК, которое в условиях существования ав-
торитарного  политического  режима,  тем  не ме-
нее, последовательно отражало охраняемые Кон-
ституцией  высшие  социальные ценности  [3]. На 
содержание этого важнейшего документа консти-
туционной юстиции существенно повлияла пози-
ция видных ученых-юристов Казахстана – акаде-
миков Национальной академии наук Республики 
Казахстан,  докторов юридических наук,  профес-
соров С.З. Зиманова, Г.С. Сапаргалиева, докторов 
юридических наук, профессоров Е.И. Каиржано-
ва и А.А. Матюхина,  являющихся  гордостью ка-
захстанской юридической науки и привлеченных 
Конституционным Советом в качестве экспертов 
и специалистов.

Однако,  по-видимому,  нашлись  влиятель-
ные  силы,  которых  подход  Конституционного 
Совета Республики Казахстан к проблеме ответ-
ственности за членовредительство осужденных не 
устроил, и  упомянутая  статья  еще долгое  время 
«украшала» Уголовный кодекс Казахстана. Лишь 
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в 2009 году она была из него исключена. Казалось 
бы, точка в этой истории была поставлена раз и 
навсегда. Однако  удивительным образом факти-
ческая  «реинкарнация»  нормы  об  ответственно-
сти за членовредительство произошла в действу-
ющем Уголовном кодексе Казахстана, принятом в 
2014 году. При этом Нормативное постановление 
Конституционного Совета от 2008 года, о котором 
было  сказано  выше,  не  отменено,  а  следователь-
но,  сохраняет  свою  юридическую  силу  и  поли-
тическое значение. В этих условиях Конституци-
онный  Суд  Республики  Казахстан,  являющийся 
в настоящее время субъектом конституционного 
контроля в Республике Казахстан, по обращению 
Н.С. Моора принимает Нормативное постановле-
ние  Конституционного  Суда  Республики  Казах-
стан от 6 декабря 2023 года № 37-НП «О рассмо-
трении на соответствие Конституции Республики 
Казахстан  части  третьей  статьи  428  Уголовного 
кодекса РК от 3 июля 2014 года и подпункта 2) ча-
сти второй статьи 130 Уголовно-исполнительного 
кодекса РК от 5 июля 2014 года» [4].

Следует отметить, что Конституционный Суд 
в описательной части своего постановления ссы-
лается  на  положения  Конституции  Республики 
Казахстан о правах и свободах человека, а также 
на  правовую  позицию  Конституционного  Сове-
та,  изложенную применительно  к  статье  361 УК 
РК  (1997  г.),  «зеркальным»  отражением  которой 
фактически является ч. 3 статьи 428 действующе-
го УК РК, ставшая предметом разбирательства в 
Конституционном  Суде  Республики  Казахстан. 
Обращает  на  себя  внимание  то  обстоятельство, 
что  Конституционный  Суд  признал,  что  право-
вые  позиции  Конституционного  Совета,  касаю-
щиеся способов выражения осужденными своего 
протеста  против  бесчеловечных  способов  обра-
щения и наказания, сохраняют свое значение и в 
настоящее  время.  Высший  орган  осуществления 
конституционного  правосудия  сослался  также 
на Международный пакт ООН о  гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 года, яв-
ляющийся международным  договором,  отметив 
его  роль  в  защите  права  на  свободу  выражения 
мнений и  убеждений. При  этом Конституцион-
ный Суд подчеркнул, что, «Согласно положениям 
МПГПП, пользование правами, предусмотренны-
ми пунктом 2 статьи 19, налагает на человека осо-
бые обязанности и особую ответственность. Они 
могут быть сопряжены с некоторыми ограничени-
ями, которые должны быть установлены законом 
и являться необходимыми: a) для уважения прав 
и репутации других лиц; b) для охраны государ-
ственной  безопасности,  общественного  порядка, 

здоровья  или  нравственности  населения».  Впол-
не очевидно, что по своему политико-правовому 
смыслу  в  положениях  Международного  пакта 
ООН о гражданских и политических правах речь 
идет о  таких ограничениях разумного, достаточ-
ного и необходимого характера, которые обуслов-
лены  задачами  защиты  важнейших  социальных 
ценностей,  которые  ограничению  не  подлежат. 
Так,  например,  никакими  высшими интересами 
не может быть оправдано ограничение права на 
защиту от пыток и других видов жестокого, бес-
человечного  обращения,  на  недискриминацию, 
права на доступ к судебной защите. Однако вызы-
вает  удивление,  что  Конституционный  Суд  ссы-
лается на правовую позицию Конституционного 
Совета, указывая, что членовредительство может 
рассматриваться  как  способ  защиты  собственно-
го  достоинства  лицами,  лишенными  свободы. 
Но  это  означает  неоправданное  смешение  двух 
разнородных  правовых  категорий:  собственного 
(личного)  достоинства  и  человеческого  достоин-
ства осужденных. Представляется, что Конститу-
ционный Совет имел в виду именно человеческое 
достоинство, а не личное, о котором упоминается 
в  постановлении  Конституционного  Суда.  Лич-
ное  достоинство  неизбежно  умаляется  фактом 
осуждения  гражданина  и  претерпеванием  им 
лишений и наказания. Что касается человеческо-
го достоинства, то оно неприкосновенно, и пося-
гательства на него являются пытками и другими 
способами жестокого обращения. Поэтому осуж-
денные, как и любые другие граждане, обладают 
абсолютным и неотчуждаемым правом на защи-
ту от пыток и иного бесчеловечного обращения, 
а крайним средством такой защиты и выражения 
протеста  против  условий  отбывания  наказания, 
несовместимых с человеческим достоинством, яв-
ляется членовредительство осужденных. Именно 
на это обстоятельство обратил внимание Консти-
туционный Совет Казахстана в 2008 году.

Логика Нормативного постановления Консти-
туционного Суда  такова,  что  он  предлагает  раз-
граничивать членовредительство как ответ на не-
законные  действия  администрации  и  персонала 
пенитенциарных  учреждений,  который  должен 
сопровождаться  ответственностью  осужденного, 
и членовредительство как ответ на правомерные 
действия  администрации  данных  учреждений, 
который должен быть наказуем. Но по каким кри-
териям  определять,  где  начинаются  незаконные 
действия  и  завершаются  правомерные?  Напри-
мер, в ситуации, когда осужденных привлекли к 
бесплатному труду по благоустройству террито-
рии  учреждения,  а  среди  этих  осужденных  ока-
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зались лица, принадлежащие к так называемым 
«привилегированным»  стратам  тюремного  со-
общества, возложившие свои трудовые обязанно-
сти на других осужденных, отказ последними от 
выполнения работ «за себя и того парня» вполне 
можно истолковать как отказ от выполнения за-
конных требований персонала УИС. И тогда чле-
новредительство осужденного, не  выдержавшего 
давления заключенных-«положенцев» и админи-
страции учреждения и  совершившего членовре-
дительство,  будет  квалифицировано  по  части  3 
статьи 428 УК РК. Но будет ли это справедливым в 
правовом, демократическом государстве? Весьма 
сомнительно. Далее Конституционный Суд указы-
вает, что, если граждане пытаются уклониться от 
исполнения  своих  обязанностей,  установленных 
Конституцией или предусмотренных  законом,  в 
части отбывания наказания, в том числе и путем 
членовредительства, – они могут нести за это со-
ответствующую ответственность. Иным  словами, 
если  гражданин  не  захотел  претерпевать  лише-
ния и страдания, вызванные порядком отбывания 
наказания, и нанес себе увечья, он должен нести 
уголовную ответственность. В этой связи следует 
отметить,  что  еще  в  средневековом  английском 
уголовном праве, до сих пор сохраняющем черты 
архаичности, существовала уголовная ответствен-
ность  за  покушение  на  самоубийство.  Если  суи-
цидент,  пытавшийся  свести  счеты  с жизнью,  по 
какой-либо причине не  «преуспевал»  в  этом,  то 
он  подлежал  смертной  казни,  поскольку  только 
король, олицетворяющий высшую государствен-
ную  власть,  мог  распоряжаться  жизнью  своих 
подданных. Похоже, что казахстанский законода-
тель солидаризовался с этим средневековым под-
ходом, криминализовав действия осужденного по 
нанесению себе увечий как противоречащие воле 
государства,  установившего  обязанность  претер-
певать не только порядок и условия отбывания и 
наказания  в  виде лишения  свободы, но и  сопут-
ствующие им лишения и страдания. И Конститу-
ционный  Суд  подобное  положение  вещей  при-
знал  приемлемым и  оправданным.  Хотелось  бы 
отметить, что подобной ответственности нет в аб-
солютном большинстве европейских государств и 
у нашего ближайшего соседа – Российской Феде-
рации. 

Другим спорным моментом, с позиции Кон-
ституционного Суда Республики Казахстан, явля-
ется  обоснование  необходимости  криминализа-
ции деяния, предусмотренного ч. 3 статьи 428 УК 
РК.  Юристам  известно  «золотое  правило»  кри-
минализации,  согласно  которому  в  уголовный 
закон,  являющийся  источником  материального 

права,  составы  преступлений  можно  включать 
при  наличии  их  реальной  общественной  опас-
ности  и  массовости  совершения.  К  сожалению, 
Конституционный Суд эту реальную обществен-
ную опасность анализу не подвергает, ограничи-
ваясь  констатацией роли  такого  объекта  уголов-
но-правовой  охраны,  как  интересы  правосудия. 
Но что важнее для интересов правосудия: предот-
вращение и своевременное разрешение конфлик-
тов между осужденными и  администрацией пе-
нитенциарных  учреждений  или  возложение  на 
этих  осужденных  дополнительных  карательных 
ограничений, углубляющих эти конфликты? От-
вет  на  этот  вопрос,  думается,  вполне  очевиден. 
Конституционный  Суд  указывает,  что  противо-
правное  поведение  осужденных,  связанное  с  не-
выполнением  требований  Правил  внутреннего 
распорядка,  может  повлечь  меры  взыскания, 
предусмотренные статьями 130, 131 Уголовно-ис-
полнительного  кодекса  РК.  Аргументируя  свой 
подход, Конституционный суд апеллирует также 
к подпункту 3 части 3 статьи 104 УИК РК о недо-
пустимости осужденному причинять вред своему 
здоровью.  Но  ведь  дисциплинарные  взыскания, 
о которых говорят упомянутые статьи УИК РК, – 
это  не  наказание  за  совершенное  преступление. 
И с каких пор уголовно-исполнительное законо-
дательство стало определять основания кримина-
лизации  деяния?!  Разве  может  процессуальный 
(уголовно-исполнительный)  закон  устанавливать 
основания того, что подлежит закреплению в ма-
териальном источнике права – Уголовном кодек-
се? И могут  ли  это  делать Правила  внутреннего 
распорядка  учреждения,  являющиеся  даже  не 
законом,  а  подзаконным  актом. По  логике Кон-
ституционного  Суда,  осужденного  следует  под-
вергнуть уголовному наказанию за то, что у него 
имелась направленность умысла на уклонение от 
обязанностей, предусмотренных законом и Пра-
вилами внутреннего распорядка учреждения. По 
этому  поводу  отмечу.  Как  юрист,  привык  счи-
тать, что направленность умысла всегда связана с 
осознанием  виновным  общественной  опасности 
деяния и стремлением причинить вред объектам 
уголовно-правовой охраны либо с безразличным 
отношением  к  такому  причинению.  Поэтому 
весьма  сомнительно,  с  точки  зрения  классиче-
ской уголовно-правовой доктрины, усматривать в 
умысле на  совершение преступления  готовность 
нарушить требования подзаконного нормативно-
го акта. Помимо всего прочего, это неоправданно 
смешивает  осознание  общественной  опасности 
и  противоправности  деяния.  Любому  юристу 
должно  быть  известно,  что  требовать  осознания 



EURASIAN ADVOCACY 1 (66) 2024

87

противоправности  от  виновного  нельзя,  иначе 
любое нарушение уголовного закона можно объ-
яснить его незнанием. При установлении умысла 
на уголовное правонарушение необходимо дока-
зывать именно осознание общественной опасно-
сти деяния, а не его противоправность.

Наряду  с  этим Конституционный Суд  отме-
чает (и совершенно правильно) правовую неопре-
делённость  части  3  статьи  428 УК РК, поскольку 
ее положения формально могут применяться не 
только  к  осужденным,  находящимся  в  пенитен-
циарных  учреждениях,  но  и  к  иным лицам,  по-
мещенным  в  различные  специализированные 
учреждения МВД РК. Можно ли при этом уголов-
но-правовую норму с высоким уровнем правовой 
неопределенности считать соответствующей Кон-
ституции,  устанавливающей  фундамент  право-
творческой деятельности и ее высокие стандарты? 
Можно ли одни оценочные понятия  (например, 
цель  уклонения от отбывания наказания)  объяс-
нять  другими  оценочными  понятиями,  порож-
дающими риски произвола,  злоупотреблений и 
коррупции  в  условиях  принудительной  изоля-
ции от общества?

Вызывает недоумение  то обстоятельство,  что 
в  качестве  эксперта Конституционный Суд при-
влек научного сотрудника Научно-исследователь-
ского  института Карагандинской Академии Ми-
нистерства внутренних дел Республики Казахстан 
имени Б. Бейсенова. Почему не были привлечены 
эксперты из гражданских образовательных орга-
низаций, остается загадкой. Ведь данный эксперт 
фактически  является  лицом  заинтересованным, 
поскольку учреждения и органы уголовно-испол-
нительной системы находятся в том же ведомстве, 
что и Карагандинская Академия – в Министерстве 
внутренних  дел  Казахстана.  Подобная  заинтере-
сованность означает, что экспертное заключение, 
подготовленное для Конституционного Суда, по 
существу  не  отвечает  критериям  допустимости 
доказательств, а значит, на нем не могут основы-
ваться  судебные решения. Все  это  создает почву 
для критических суждений в отношении рассма-
триваемого документа. 

Конституционный Суд Республики Казахстан 
приходит  к  выводу,  что  часть  3  ст.  428  УК  соот-
ветствует  Основному  закону  страны.  Это  весьма 
и весьма спорное решение обосновывается ссыл-
ками на  нормы УИК РК,  на положения Правил 
внутреннего  распорядка,  а  затем  в  резолютив-
ной  части  приводятся  положения  Конституции 
РК  и Конституционного  Закона  РК  от  5  ноября 
2022 года «О Конституционном суде Республики 
Казахстан». 

При этом,  к  сожалению, описательная часть 
Постановления  не  содержит  каких-либо  упоми-
наний о международных правовых актах ООН, об 
общепризнанных  нормах  и  принципах  между-
народного права и об их системной связи с важ-
нейшими  принципами  Конституции  Республи-
ки  Казахстан.  Завершается  описательная  часть, 
как было уже сказано, констатацией положений 
уголовно-исполнительного  законодательства,  ко-
торые сами по себе основаниями для криминали-
зации деяний выступать не могут. Это, как пред-
ставляется, нарушает «архитектуру и симфонию» 
акта конституционного правосудия,  снижает  его 
уровень  и  уровень  восприятия  общественным 
мнением.

Какие  риски  и  возможные  негативные  по-
следствия  при  этом  возникают?  Конституцион-
ный  Суд  является  высшей  и  последней  инстан-
цией, в которой граждане нашего государства на 
национальном уровне могут оспорить несправед-
ливые и нарушающие права и свободы законода-
тельные  акты.  Далее  остается  инструментарий 
обращения  в  квазисудебные  органы  междуна-
родных  публичных  организаций.  Но  этот  путь, 
на  наш  взгляд,  чреват  негативным  восприятием 
национальной системы защиты прав и свобод че-
ловека как неэффективной и не работающей. 

Это создает предпосылки для снижения дове-
рия граждан к правоохранительным институтам 
Казахстана.  С  другой  стороны,  отрицательные 
оценки  расхождений  национального  законода-
тельства  нашей  страны  и  международных  стан-
дартов  прав  человека,  данные,  например,  про-
фильными Комитетами ООН, будут, несомненно, 
способствовать уменьшению престижа страны на 
международной арене, порождать упреки и пре-
тензии  относительно  несоответствия  реальной 
практике конституционных постулатов о том, что 
Республика Казахстан последовательно сохраня-
ет  приверженность  международным  обязатель-
ствам  в  области  прав  и  свобод  человека.  В  пер-
спективе это чревато опасностью вмешательства 
во  внутренние дела нашей  страны и ухудшения 
ее позиций перед лицом мирового сообщества.

Подводя  итог  изложенному,  к  сожалению, 
вынужден констатировать, что в силу обозначен-
ных  проблем  Нормативное  постановление  Кон-
ституционного  Суда  Республики  Казахстан,  со-
храняющее норму об уголовной ответственности 
за  членовредительство  осужденных,  хотя и  в  из-
мененном виде, едва ли соответствует инноваци-
онном курсу Президента нашей страны К.-Ж. То-
каева,  направленному  на  всемерное  обновление 
казахстанского общества и государства.
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Автором сделаны следующие выводы: 
1.  Важным  достижением  демократических, 

правовых реформ, инициированных Президентом 
Республики  Казахстан  К.К.  Токаевым,  стали  вос-
создание и деятельность института Конституцион-
ного  Суда  страны,  направленные  на  обеспечение 
наиболее полной имплементации конституцион-
ных положений и рекомендаций международных 
правовых  актов  ООН  в  национальное  законода-
тельство Казахстана. Однако для успешности и эф-
фективности этого процесса необходимы высокий 
доктринальный и правовой уровень нормативных 
постановлений Конституционного Суда РК, отра-
жение в них как ключевых принципов Конститу-
ции РК, так и лучших достижений юридической 
науки  и  опыта  правового  регулирования  схожих 
проблем в странах евразийского пространства. 

2.  Критикуемое  в  статье  Нормативное  поста-
новление  Конституционного  Суда  РК  не  только 
расходится  с  ценностным  фундаментом  Консти-
туции РК, но и противоречит выводам ранее при-
нятого и сохраняющего юридическую силу Норма-
тивного постановления Конституционного Совета 
Казахстана, посвященного вопросам уголовной от-
ветственности за членовредительство осужденных. 
Позиция Конституционного Суда  в  критикуемом 
документе порождает риски репутационно-имид-
жевых потерь Казахстана на международной аре-
не и в целом расходится с курсом Президента РК 
К.К.  Токаева  на  демократизацию  казахстанского 
общества и государства, соблюдение прав человека.
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Возможность  заниматься  трудовой  деятель-
ностью для человека является основой его полно-
ценного существования в рамках социума в силу 
того,  что  она  не  только  удовлетворяет  экономи-
ческие потребности индивида в собственном фи-
нансовом обеспечении, но и позволяет ему само-
реализоваться в социокультурном плане.

Люди  с  ограниченными  возможностями  не 
должны лишаться такой возможности в силу сво-
их  ограничений,  так  как  трудовая  деятельность 
позволяет  им  чувствовать  себя  полноправными 
членами общества и иметь дополнительные мате-
риальные средства.
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Между тем работодатели не  заинтересованы 
в  найме  данных  сотрудников  из-за  лишних  фи-
нансовых  затрат  или  потенциально  упущенной 
прибыли, а также, например, в связи с психоло-
гическими  особенностями  инвалидов  или  огра-
ничениями,  связанными  с  необходимостью про-
хождения ими лечения. 

Именно  по  этой  причине  государство  обя-
зано  способствовать  их  успешной  интеграции  в 
трудовые отношения посредством издания соот-
ветствующего законодательства и контроля за его 
соблюдением. 

Квотирование рабочих мест. Прежде всего, 
для лиц с ограниченными возможностями (инва-
лидов) устанавливаются квоты на предприятиях, 
что  подразумевает  под  собой  принудительное 
создание для них рабочих мест. 

В  соответствии  с  законодательством  России, 
квота  –  это  минимальное  количество  рабочих 
мест, гарантированных работодателем социально 
незащищенным  слоям населения,  в  том числе и 
инвалидам.  При  расчете  квоты  учитываются  не 
только вакантные, но и уже занятые инвалидами 
рабочие места.

Данная обязанность для работодателей закре-
плена  федеральным  законодательством,  однако 
конкретные  величины  квот  устанавливаются  не-
посредственно  региональными  властями.  Дан-
ный фактор позволяет наиболее полно учитывать 
количество инвалидов в той или иной местности, 
их  нуждаемость  в  трудоустройстве.  На  государ-
ственном уровне установлены  следующие мини-
мальные и предельные величины квот:

1)  при  численности  работников  от  35  до 
100 человек включительно – до 3 % от среднего ко-
личества сотрудников на предприятии;

2) при численности сотрудников более 100 че-
ловек – от 2 до 4 % от средней численности трудя-
щихся (ст. 13.2) [2].

Например, в Москве работодатели, имеющие 
в своем штате более 100 сотрудников, обязаны вы-
делить 2 % гарантированных рабочих должностей 
от общей численности  сотрудников для инвали-
дов (ст. 3) [3].

В  Московской  области  установлены  следую-
щие квоты для инвалидов:

1) при численности работников от 10 до 35 че-
ловек включительно – 1 % от их количества;

2) при наличии в штате более 100 трудящих-
ся  –  2 %  от  их  средней  численности  (ст.  4  Зако-
на  Московской  области  от  25  апреля  2008  года 
№ 53/2020-ОЗ «О квотировании рабочих мест») [4].

Дополнительно стоит иметь в виду, что в Мо-
сковской области при расчете количества квоти-

руемых  рабочих  мест  округление  происходит  в 
меньшую сторону при численности сотрудников 
более 100 человек, и наоборот, в большую при их 
количестве от 35 до 100 человек, тогда как в Мо-
скве – только в сторону уменьшения. 

При этом, как указывалось выше, квоты – это 
только  установление  минимального  количества 
мест. Поэтому работодатели  вправе  трудоустра-
ивать большее количество инвалидов к себе на ра-
боту. Более того, на региональных уровнях могут 
реализовываться и соответствующие программы 
поддержки.

По общему правилу работодатели ежемесяч-
но обязаны предоставлять отчетность в контроль-
но-надзорные органы о предоставлении и выделе-
нии квот для инвалидов. А за нарушение порядка 
квотирования в соответствии с КоАП РФ предус-
мотрен штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей 
(ст. 5.42) [6].

С другой стороны, инвалид при трудоустрой-
стве обязан предоставить работодателю выданную 
МСЭ справку об инвалидности, индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации, в со-
ответствии с которой руководство должно создать 
для  инвалидов  индивидуальные  условия  труда. 
Также  данные  документы  служат  подтвержде-
нием, что вакантная должность и прилагаемые к 
ней трудовые функции, обязанности не являются 
противопоказанными.

Отпуск. Исходя из положений  текущего  за-
конодательства,  работники  вправе  претендовать 
на  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  не  менее 
28 календарных дней, однако работающим инва-
лидам положено до 30 дней в год. 

При этом индивидуальным соглашением или 
коллективным договором такой срок может быть 
увеличен.

В  данном  случае  действует  общий  порядок 
оформления отпуска. Работник на имя руководи-
теля  должен  написать  заявление  о  предоставле-
нии отпуска, а работодатель впоследствии издает 
соответствующий приказ. При наличии графика 
отпусков сотрудник не обязан писать такое заяв-
ление  при  условии,  что  в  нем  определены  кон-
кретные числа отпуска, а работник ознакомлен с 
данным графиком под роспись.

Между тем право на отпуск у инвалида при 
трудоустройстве  аналогично  возникает  только 
спустя  полгода  работы.  При  этом  необходимо 
учитывать,  что  в  указанный  стаж  не  включается 
время, когда инвалид:

1)  не  осуществлял  свою  трудовую  деятель-
ность без наличия уважительных причин;

2) был отстранен от работы;
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3) находился в отпуске по уходу за ребенком.
Примечательно, что некоторым другим кате-

гориям  работников  (женщины  перед  родами  и 
после них, несовершеннолетние, лица, усыновив-
шие ребенка возрастом до трех лет) предоставля-
ется  оплачиваемый  отпуск  по их  заявлению без 
учета истечения полугода работы.

С другой стороны, отпуск за второй и после-
дующие годы работы инвалида у того же самого 
работодателя  может  предоставляться  уже  в  лю-
бое время по согласованию сторон.

Также инвалиды не относятся к тем категори-
ям работников, которые вправе требовать предо-
ставления  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  в 
удобное для них время, как, например, ветераны, 
супруги  военнослужащих,  несовершеннолетние 
граждане, Герои СССР и России, Герои Труда, Ге-
рои Социалистического труда и т. д. [9]. 

Кроме  того,  с  согласия работника-инвалида 
допускается перенос отпуска на следующий год, 
однако  законом  запрещено  непредоставление 
отдыха  работнику  в  течение  двух  лет  подряд  и 
более. 

Аналогично инвалиды в общем порядке (при 
взаимном согласии с работодателем) могут быть 
отозваны  из  отпуска,  в  отличие,  например,  от 
несовершеннолетних  сотрудников,  беременных 
женщин и работников, трудящихся с вредными и 
опасными условиями. Их работодатель не вправе 
вызывать во время отдыха даже при их согласии.

А ввиду того, что работники, имеющие инва-
лидность, вправе претендовать на отпуск продол-
жительностью не в 28 дней, а 30, они могут обра-
титься к работодателю с заявлением о предостав-
лении  отпуска  на  28  дней  и  выплате  денежной 
компенсации  за  неиспользование  дополнитель-
ных двух дней.

Также  работники-инвалиды  по  закону  в  со-
стоянии  претендовать  дополнительно  и  на  от-
пуск без сохранения заработной платы до 60 дней 
в  год.  Стоит  отдельно  отметить,  что  оплачивать 
данный отпуск – это не обязанность работодате-
ля, а право. Поэтому во время такого отдыха, по 
усмотрению сторон, может быть сохранена зара-
ботная плата или ее часть.

Примечательно, что указанный неоплачивае-
мый отпуск для инвалидов является самым про-
должительным в  сравнении с отпусками, предо-
ставляемыми  иным  категориям  работников  (на-
пример, участникам ВОВ предоставляется допол-
нительно до 35 календарных дней).

Таким  образом,  сотрудники,  имеющие  ин-
валидность,  имеют  право  на  отпуск  преимуще-
ственно на общих основаниях,  как и для осталь-

ных  категорий работников. Отличие  составляют 
лишь:

1)  увеличенный  оплачиваемый  отпуск  про-
должительностью до 30 дней;

2) дополнительный отпуск без сохранения за-
работной платы продолжительностью до 60 дней;

3)  право  на  денежную  компенсацию  неис-
пользованных дополнительных (до двух) дней от-
пуска.

Продолжительность  рабочей  недели  и 
привлечение к сверхурочной работе. Еще од-
ной  особенностью  условий  труда  инвалидов  яв-
ляется  время  их  рабочей  недели.  В  частности, 
ее  продолжительность  для  инвалидов  1-й  и  2-й 
группы составляет не более 35 часов в неделю, а 
длительность  рабочего  дня  или  рабочей  смены 
не может превышать установленного в медицин-
ском заключении значения.

Не  допускается  и  привлечение  инвалидов  к 
сверхурочным работам, работе в выходные и нера-
бочие дни, а также в ночное время без их согласия. 

Сверхурочная работа – это работа, выполняе-
мая сотрудником по инициативе работодателя за 
пределами установленного рабочего времени для 
сотрудника.

Ночным  временем  считается  период  суток 
между 22:00 и 06:00.

При  этом  продолжительность  такой  допол-
нительной работы не должна быть свыше 4 часов 
в  течение  двух  дней  подряд  и  более  120  часов  в 
год.  Увеличивать  данные  предельные  величины 
при  этом  запрещено индивидуальным  соглаше-
нием сторон и коллективным договором.

Сверхурочная работа оплачивается  в первые 
два часа ее проведения в полуторном размере, а 
далее – в двойном и более размере. Порядок рас-
чета с работником за переработку аналогично мо-
жет  устанавливаться  индивидуальным  или  кол-
лективным соглашением.

Стоит  добавить,  что  работа  в  выходные  и 
праздничные нерабочие дни по общему правилу 
оплачивается в двойном размере. С другой сторо-
ны, сотрудник-инвалид вправе обратиться к руко-
водству с заявлением о предоставлении удобного 
для него дополнительного выходного дня без вы-
платы  компенсации  за  переработку  в  двойном 
размере.

Одновременно  с  этим  необходимо  учиты-
вать,  что  при  привлечении  работников,  имею-
щих инвалидность, к работе в ночное время суток 
или  в  праздничные  нерабочие  и  выходные  дни 
они должны быть ознакомлены под роспись, что 
вправе  отказаться  от  работы  в  указанное  время. 
Кроме того, такие виды работ не должны быть им 
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противопоказаны (или запрещены) по состоянию 
здоровья.

Особенности  трудоустройства  инвалидов 
в рамках программ реабилитации или абили-
тации. Текущим российским законодательством 
установлено,  что  инвалидам,  занятым  в  органи-
зациях независимо от организационно-правовых 
форм  и форм  собственности,  создаются  необхо-
димые условия труда в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации или абилита-
ции инвалида (ст. 23) [8]. 

Реабилитация инвалидов – это система и про-
цесс полного или частичного восстановления спо-
собностей инвалидов к бытовой, общественной и 
профессиональной  деятельности  благодаря  ско-
ординированной работе медико-социальной экс-
пертизы.  Реабилитация  инвалидов  направлена 
на  устранение  или  более  полную  компенсацию 
ограничений жизнедеятельности,  вызванных  на-
рушением  здоровья  со  стойким  расстройством 
функций организма, в целях социальной адапта-
ции  инвалидов,  достижения  ими  материальной 
независимости и их интеграции в общество.

Абилитация инвалидов  –  система и процесс 
формирования  отсутствовавших  у  инвалидов 
способностей к бытовой, общественной, профес-
сиональной и иной деятельности.

Так, например,  с целью наиболее эффектив-
ной организации необходимых условий труда для 
инвалидов с нарушениями психических функций 
в соответствии с их программами реабилитации 
или абилитации учитываются такие аспекты, как 
необходимость  закрепления  свободного  темпа 
работы, индивидуальной нормы выработки (или 
выполнение  работы  не  в  полном  объеме).  Так-
же следует предоставить таким работникам воз-
можность  заниматься  трудовой деятельностью  в 
небольшом  коллективе  или  индивидуально  под 
контролем  других  лиц.  В  случае  необходимости 
стоит  использовать  упрощенные  в  применении 
рабочие инструменты.

В рамках программы реабилитации или аби-
литации инвалидов с нарушением функции сер-
дечно-сосудистой  системы  обычно  прибегают 
к  выстраиванию их  рабочих мест  так,  чтобы не-
обходимые  для  исполнения  трудовых  функций 
предметы  или  оборудование  располагались  та-
ким образом, что исключаются вынужденные на-
клоны туловища. Вместе  с  этим для работников 
с  подобного  рода  ограничениями  выставляются 
оптимальные  и  допустимые  условия  по  микро-
климатическим  параметрам,  проводятся  меро-
приятия  по  предотвращению  гиперинсоляции 
рабочего места и т. д.

В  качестве  примера  можно  привести  также 
механизмы создания необходимых условий труда 
в рамках индивидуальных программ для инвали-
дов с нарушением зрения  [1]. В частности, рабо-
чий процесс  для данного  вида работников  с по-
добными ограничениями обустраивается так, что 
исключаются  все  негативные  для  реабилитации 
или абилитации факторы, такие как постоянное 
зрительное напряжение в течение всего трудово-
го дня, недостаточная освещенность (или же нао-
борот избыточная яркость) рабочего помещения, 
воздействие  локальной  вибрации,  электромаг-
нитных полей, инфракрасного и ультрафиолето-
вого  излучений,  а  также  значительная  запылен-
ность  и  постоянный  контакт  с  раздражающими 
веществами.

Исходя  из  всего  вышеизложенного,  можно 
сделать вывод, что в Российской Федерации соз-
дана и развивается нормативная база, позволяю-
щая защитить права и законные интересы лиц с 
инвалидностью.  Важность  организации  инклю-
зивных  институтов  и  правовых  механизмов,  по-
зволяющих  людям  с  ограниченными  возможно-
стями  стать  полноценными  членами  общества, 
сложно  переоценить,  так  как  именно  благодаря 
им возможно построение эгалитарного общества 
и социального государства. 

В  рамках  организации  наиболее  благопри-
ятных условий  труда для инвалидов проводится 
ряд мероприятий, улучшающих их положение в 
данной сфере и повышающих их конкурентоспо-
собность на рынке труда, таких как: установление 
квот для приема на работу инвалидов и выделе-
ние минимального количества специализирован-
ных рабочих мест  для  них;  закрепление  необхо-
димой  для  нормальной  работоспособности  лиц 
с  инвалидностью  продолжительности  отпусков 
и  рабочей  недели;  создание  инвалидам  условий 
труда в соответствии с их индивидуальными про-
граммами реабилитации или абилитации.
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Проблема  инвалидности  является  одной  из 
наиболее  острых  и  актуальных  в  условиях  раз-
вития современного общества. Согласно данным 
Всемирной  организации  здравоохранения,  каж-
дый  десятый  человек  на  планете  сталкивается  с 
инвалидностью. 

В последнее десятилетие особое внимание во-
просам  защиты прав лиц  с  ограниченными воз-
можностями  здоровья  (ОВЗ),  а  также  создания 
для них безбарьерной среды стало уделяться и в 
Российской Федерации.  Как  отметил  на  встрече 
с инвалидами и представителями общественных 
организаций В.В. Путин, общество и государство 
больше не замалчивают проблемы людей с инва-
лидностью и не пытаются от них отвернуться [1]. 
Накопленный  отечественный  и  мировой  опыт 
свидетельствуют о том, что одним из важнейших 

факторов  для  реабилитации  и  социально-быто-
вой адаптации человека с ОВЗ являются адаптив-
ная  физическая  культура  и  адаптивный  спорт, 
требующие значительного участия государства в 
их организации. 

В свете интенсивного обновления соответству-
ющего сегмента национальной правовой системы 
необходимо провести  сравнительный  анализ  за-
конодательства  и  практики  других  стран,  чтобы 
наша  страна  могла  успешно  пройти  по  этому 
пути [2, с. 3]. Одним из примеров таких государств 
является Китайская Народная Республика (КНР).

В  настоящее  время  в  Китае  сформирована 
правовая  система  защиты прав и интересов лиц 
с  ОВЗ,  в  основе  которой  лежит  Конституция 
КНР. Так, ст. 45 основного закона страны гласит, 
что помощь лицам  с ОВЗ  в  устройстве  на рабо-
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ту,  получении  средств  на жизнь,  получении  об-
разования – одна из важнейших задач не только 
для государства, но и всего китайского общества в 
целом. Особое внимание уделяется социальному 
обеспечению  военных-инвалидов  и  их  семей  [3, 
с. 315–343].

С  началом периода  политики  реформ и  от-
крытости  в  истории  КНР  началось  и  подписа-
ние  с  последующей  ратификацией  целого  ряда 
международных соглашений. Особое место среди 
них в рамках исследуемой тематики, безусловно, 
играет Конвенция ООН о правах инвалидах. 

На  основе  положений  данного международ-
ного  договора  на  семнадцатом  заседании  По-
стоянного  комитета  Седьмого  Всекитайского 
собрания  народных  представителей  28  декабря 
1990 года в целях защиты законных прав и интере-
сов инвалидов, развития дела инвалидов, обеспе-
чения их  всестороннего  участия  в  общественной 
жизни на равной основе и совместного использо-
вания  социальных  материальных  и  культурных 
достижений  был  принят  Закон  КНР  о  защите 
лиц с ограниченными возможностями (残疾人 保
障 法) [4].

Структурно документ состоит из 9 глав:
1. Общие положения.
2. Реабилитация.
3. Образование.
4. Труд и занятость.
5. Культурная жизнь.
6. Социальное обеспечение.
7. Безбарьерная среда.
8. Юридическая ответственность.
9. Дополнительные положения.
С  точки  зрения  китайского  законодателя,  к 

инвалидам относятся люди  с  нарушениями  зре-
ния, слуха, речи, физическими недостатками, ин-
теллектуальными  недостатками,  психическими 
отклонениями,  множественными  нарушениями 
и  другими  нарушениями.  «Стандарты»  инва-
лидности  устанавливаются  Государственным  со-
ветом. Содержание документа  свидетельствует о 
том,  что нормативное разграничение между по-
нятиями «инвалид», «лицо с ограниченными воз-
можностями»,  «лицо  с  ограниченными  возмож-
ностями здоровья» отсутствует.

На  законодательном  уровне  гарантируется, 
что  лица  с ОВЗ  пользуются  равными  правами  с 
другими гражданами в политической, экономиче-
ской, культурной, социальной и семейной жизни.

Одним из важнейших аспектов защиты прав 
лиц с ОВЗ в рамках пятой главы закона является 
обеспечение их участия в спортивных мероприя-
тиях и  активное  создание  условий для обогаще-

ния духовной и культурной жизни рассматривае-
мой категории населения.

Согласно  статье  42  данного  нормативного 
правового акта спортивные и рекреационные ме-
роприятия  для  инвалидов  должны  быть  ориен-
тированы  на  «низовой  уровень»,  интегрированы 
в социальную и общественно-культурную жизнь, 
адаптироваться  к  различным  характеристикам 
и  потребностям  различных  типов  инвалидов  и 
обеспечивать инвалидам возможность широкого 
участия в общественной жизни.

Примечательно,  что,  как  и  в  Конституции 
КНР,  ряд  обязанностей  в  соответствии  с  китай-
ской  правовой  традицией  возлагается  не  толь-
ко  на  государство,  но  и  само  общество  в  целом 
(ст. 43):

1) организация и поддержка лиц с ограничен-
ными возможностями в проведении спортивных 
мероприятий,  а  также  при  участии  в  междуна-
родных конкурсах и обменах;

2) обеспечение лиц с ОВЗ в плановом порядке 
площадками для спортивной активности [4]. 

Кроме  того,  правовая  система  КНР  предус-
матривает наличие значительного массива норм, 
регламентирующих отношения в области спорта. 
С переходом Китая к «Новой эпохе» (после 18-го 
Национального  съезда  Коммунистической  пар-
тии Китая (КПК)) государство в целом добилось 
существенных достижений в адаптивном спорте, 
что связано с усилением правовой защиты инва-
лидов. Стало очевидным, что в эпоху, когда дис-
курс прав  становится  все более  заметным, более 
важно разъяснить спортивные права в законода-
тельных  нормах,  чем  подчеркивать  только  обя-
занности государственных органов.

В  этой  связи  представляет  интерес  позиция 
Юань Гана и Конг Вэйду, которые отмечают, что 
законодательная  защита  спортивных прав лиц  с 
ОВЗ  характеризуется  сочетанием  законодатель-
ства об управлении, ориентированного на «защи-
ту прав»,  и  законодательства,  ориентированного 
на «продвижение», т. е. пропаганду информации 
о данной социальной сфере [5]. 

С переходом от правительства, ориентирован-
ного на управление, к правительству, ориентиро-
ванному на услуги, традиционное регулирование 
также  изменилось  с  усиления  администрирова-
ния на сосредоточение внимания на защите прав. 
Новый тип законодательства отличается тем, что 
государство реально (а не только формально) обе-
спечивает базовые гарантии защиты спортивных 
прав инвалидов [6].

Эти  базовые  гарантии  воплощены  в  правах 
инвалидов на участие в мероприятиях по реаби-
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литации и фитнесу,  а  также в  соревновательной 
деятельности  и  праве  учащихся  специальных 
школ участвовать в спортивных мероприятиях. 

Если говорить об участии инвалидов в спор-
тивных мероприятиях, особый интерес представ-
ляет  Закон  о  спорте  (中华人民共和国体育法)  [7], 
пересмотренный в 2022  году. Учтены особые по-
требности инвалидов и  в Постановлении о  госу-
дарственных культурных и спортивных сооруже-
ниях,  а  также  в Постановлении о  национальной 
физической подготовке [5]. 

Законодательство,  ориентированное  на  по-
ощрение, фокусируется на привлечении к актив-
ному  участию  субъектов  рынка  и  общественных 
организаций  посредством  политического  руко-
водства, поощрения и популяризации для реше-
ния проблемы баланса  спроса и предложения в 
областях, где защита спортивных прав инвалидов 
развита недостаточно, что подчеркивает и поощ-
ряет  участие  общественных  сил  [8].  Яркий  при-
мер – упомянутые нормы закона о защите лиц с 
ограниченными возможностями.

Кроме  того,  положения  о  государственных 
культурных  и  спортивных  сооружениях  предус-
матривают,  что  инвалиды  имеют  право  на  бес-
платный  или  льготный  доступ  к  общественным 
культурным  и  спортивным  сооружениям.  На-
циональная  программа  фитнеса  (2021–2025)  [9] 
поощряет  проведение  различных  спортивных 
мероприятий и комплексных спортивно-оздоро-
вительных мероприятий для лиц с ОВЗ. 

Конечно, законодательство, ориентированное 
на  «защиту прав»,  и  законодательство,  ориенти-
рованное на продвижение, не полностью отлича-
ются друг от друга. Они взаимно интегрированы, 
несмотря на кажущуюся разнонаправленность. 

Как мы можем заключить из вышесказанного, 
правовое обеспечение прав лиц с ОВЗ на занятие 
спортом в КНР является многоуровневым. Подоб-
ный подход с учетом специфики государственно-
го и правового устройства Китая представляется 
наиболее  рациональным:  такой  подход,  по  на-
шему  мнению,  улучшает  единство  верховенства 
закона и уточняет содержание положений выше-
стоящих по иерархии актов [5]. 

Закон о  защите инвалидов и Закон о  спорте 
предусматривают  на  макроуровне,  что  государ-
ство является субъектом защиты спортивных прав 
инвалидов и поощряет участие общества. Имея в 
качестве основы законодательство высшего уров-
ня, Положение о национальной физической под-
готовке,  Положение  об  общественных  культур-
ных и  спортивных  сооружениях и Положение о 
строительстве  безбарьерной  среды,  государство 

должно  выполнять  свои  обязанности  на  основе 
полного  учета  особых  потребностей  инвалидов 
при осуществлении их спортивных прав. Норма-
тивные документы департамента с более низким 
уровнем  юридической  силы  демонстрируют  ха-
рактеристики систематического и долгосрочного 
планирования, в полной мере раскрывая преиму-
щества  гибкости  и  конкретности  в  содержании. 
Например, Национальная программа по фитнесу 
(2021–2025) оценивает и контролирует, учитывает 
ли открытие общественных спортивных объектов 
особые  потребности  лиц  с  ограниченными  воз-
можностями,  увеличивая  усилия  по  аттестации 
результатов. 

Кроме  того,  обращаясь  к  работе Юань  Гана 
и Конг Вэйду, отметим, что содержание защиты 
спортивных прав лиц с ОВЗ «представлено совер-
шенствованием базовой государственной системы 
спортивных услуг, повышением соревновательно-
го уровня лиц с ограниченными возможностями 
и  проведением  разнообразных  национальных 
фитнес-мероприятий» [5]. 

В  Уведомлении  о  Руководящих  принципах 
по  ускорению  развития  системы  социального 
обеспечения  и  обслуживания  лиц  с  ограничен-
ными  возможностями,  Мнениях  об  ускорении 
разработки  курсов  для  людей  с  ограниченными 
возможностями и Плане ускорения процесса до-
стижения процветания лиц с ограниченными воз-
можностями в период 13-й пятилетки говорится, 
что  государственные  спортивные  учреждения 
должны предоставлять содержание услуг и меро-
приятия, подходящие для лиц с ОВЗ, а также бес-
платный  или  льготный  доступ  к  общественным 
спортивным сооружениям для улучшения систе-
мы базового социального обеспечения таких лиц. 

Между тем для поиска подходящих спортив-
ных и фитнес-программ для лиц с ОВЗ они также 
требуют,  чтобы  все  округа  (города,  округа)  по-
строили  специальные  демонстрационные  пло-
щадки для занятий спортом и фитнесом. По мере 
того, как все больше спортсменов с ограниченны-
ми  возможностями  участвуют  в  спортивных ме-
роприятиях как дома, так и за рубежом, и зани-
мают  там  призовые  места,  влияние  спортивных 
мероприятий на инвалидов расширяется. 

Специфика  построения  правовой  системы 
КНР  обусловливает  наличие  несвойственных 
большинству романо-германских стран докумен-
тов  правового  характера.  К  таковым  относятся 
и Белые книги, которые, с точки зрения теории, 
представляют собой авторитетный отчет или ин-
структивную  текстовую  работу,  используемую 
для  разработки  или  принятия  решений.  В КНР 
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они,  как  правило,  представляют  собой  офици-
альные  государственные  тексты,  поясняющие 
внутреннюю или  внешнюю политику или  доку-
менты стратегического планирования. В качестве 
примера можно привести Белую книгу о сообще-
стве с общим будущим в киберпространстве, Бе-
лую книгу о практике по борьбе с терроризмом, 
Белую книгу обороны и т. д.

Среди  прочего  в  марте  2022  года  информа-
ционное  бюро  Государственного  совета  КНР 
опубликовало Белую книгу «Параспорт в Китае: 
прогресс и защита прав». На пресс-конференции, 
посвященной  представлению  документа,  заме-
ститель начальника отдела по связям с обществен-
ностью Центрального комитета КПК Лю Яньсун 
отметил,  что  Китай  впервые  выпустил  Белую 
книгу, посвященную данному вопросу: «Забота о 
людях с ограниченными возможностями являет-
ся важным показателем социального прогресса». 
Он  подчеркнул,  что  развитие  паралимпийского 
спорта  является  важным  способом  воспитания 
чувства самоуважения, уверенности в себе, само-
стоятельности  и  самосовершенствования  у  ин-
валидов,  помогает  им  реализовать  всестороннее 
развитие и достичь общего процветания [10].

Белая  книга  в  преддверии Паралимпийских 
игр  2022  года  в Пекине  закрепила  положение  о 
том,  что  с  момента  основания  КНР  в  1949  году, 
наряду  с  достижением прогресса  в  деле  защиты 
инвалидов, в стране неуклонно развивается пара-
лимпийский  спорт,  прокладывая  путь,  который 
несет в себе ярко выраженные китайские черты и 
учитывает тенденции времени [11].

В  ней  говорится,  что  Китай  рассматривает 
реабилитацию и занятия фитнесом для людей с 
ограниченными возможностями как один из ос-
новных компонентов социальной политики. В то 
же время особо отмечается, что показатели пред-
ставителей страны в паралимпийском спорте не-
уклонно  улучшаются,  а  люди  с  ограниченными 
возможностями становятся все более активными 
в спортивных мероприятиях как дома, так и за ру-
бежом.

Белая  книга  утверждает,  что  Китай  внес  вы-
дающийся вклад в паралимпийский спорт, в пол-
ной мере участвует в международных спортивных 
мероприятиях для инвалидов и продолжает укре-
плять обмен и сотрудничество с другими страна-
ми  и  с  международными  организациями  инва-
лидов,  укрепляя  дружбу  между  народами  всех 
стран, включая людей с ограниченными возмож-
ностями. Паралимпийский спорт является ярким 
отражением развития и прогресса в области прав 
человека  в  Китае.  Он  продвигает  общие  ценно-

сти человечества, способствует обменам, взаимо-
пониманию и дружбе между народами по всему 
миру и привносит мудрость Китая в построение 
честного,  обоснованного  и  инклюзивного  гло-
бального общества [14].

С точки зрения руководства КНР, в дальней-
шем требуется:

1)  «ориентироваться  на  людей»,  способство-
вать физическому и психическому здоровью лиц 
с ОВЗ;

2)  обеспечивать равенство и интеграцию ин-
валидов с учетом текущей специфики националь-
ных условий;

3)  придавать  одинаковое  значение  всем пра-
вам  человека  и  добиваться  всестороннего  разви-
тия людей с ограниченными возможностями;

4) стимулировать дальнейшее сотрудничество 
и обмен с другими странами в сфере адаптивного 
спорта [11].

Нельзя обойти стороной и организационный 
аспект обеспечения спортивных прав инвалидов. 
Так, особую роль в рассматриваемой сфере игра-
ет основанная в марте 1988 года Китайская феде-
рация инвалидов (中国残疾人联合会). 

Она призвана выполнять три функции:
1) представительство интересов людей с ОВЗ в 

Китае и помощь в защите их законных прав;
2) предоставление им комплексных и эффек-

тивных услуг;
3)  надзор  за  делами,  касающимися  людей  с 

ОВЗ (по поручению правительства Китая).
Федерация  стремится  продвигать  права  лю-

дей с ОВЗ, способствовать их интеграции в жизнь 
остального  общества.  18  сентября  2023  года  в 
Большом  зале Народного  собрания  был  открыт 
Восьмой Национальный конгресс Китайской фе-
дерации инвалидов. Участие в нем принял и Гене-
ральный секретарь Центрального комитета КПК, 
Президент страны Си Цзиньпин [12]. Данное об-
стоятельство,  по  нашему  мнению,  может  в  оче-
редной раз свидетельствовать о высокой степени 
значимости для государства как функционирова-
ния учреждения, так и вопроса защиты прав ин-
валидов.

Значительный  вклад  в  подготовку  спортсме-
нов  вносит  и  Китайская  администрация  спорта 
для лиц  с  ограниченными возможностями  (中国
残疾人体育运动管理中心). Она представляет собой 
некоммерческое  государственное  учреждение, 
аффилированное с Федерацией инвалидов Китая. 

Мандат  администрации  заключается  в  орга-
низации и проведении на национальном уровне: 
спортивных мероприятий  для  лиц  с  ограничен-
ными возможностями; работы, связанной с реги-
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страцией и  / или классификацией спортсменов-
инвалидов; исследований в области адаптивного 
спорта и борьбы с допингом. Также учреждение 
занимается  управлением  Китайским  центром 
спортивной подготовки инвалидов.

Об  эффективности  проводимой  государ-
ственно-правовой  политики  в  некоторой  степе-
ни говорят результаты спортивных мероприятий 
для лиц с ОВЗ на международном универсальном 
и региональном уровне.

Например, в октябре 2023 г. в Ханчжоу прово-
дились Азиатские Паралимпийские игры. 439 ки-
тайских спортивных делегаций приняли участие 
во всех 22 крупных соревнованиях, 390 небольших 
соревнованиях,  выиграли  в  общей  сложности 
214  золотых  медалей,  167  серебряных  медалей, 
140 бронзовых медалей, побили мировой рекорд 
13  раз,  рекорд Азии  –  35  раз,  рекорд Азиатских 
Паралимпийских игр – 136 раз.

Кроме того, КНР и ее представители не только 
активно участвуют в международных спортивных 
играх (в том числе Паралимпиаде, Специальной 
олимпиаде, Сурдлимпиаде), но и в соответствии 
с рассмотренными выше правовыми актами орга-
низуют аналогичные собственные (на националь-
ном и региональном уровнях).

Так, в 1992 году Национальные игры для лиц 
с  ограниченными  возможностями  были  офици-
ально  включены  в  серию  преобразований  круп-
ных  спортивных  мероприятий,  утвержденных 
Государственным  советом  (проводятся  каждые 
четыре  года).  Регулярно организуются и Нацио-
нальные  специальные  олимпийские  игры.  Осе-
нью  2021  года  они проводились  вместе  в Сиане: 
участие  приняли  4  484  спортсмена-инвалида  в 
43  видах  спорта,  включая летние,  зимние и мас-
совые, 34 из них – на Играх для лиц с ограничен-
ными возможностями и девять – на Специальных 
олимпийских играх [13].

Безусловно,  китайская  система  правовой  за-
щиты спортивных прав лиц с ОВЗ по-прежнему 
нуждается в совершенствовании законодательных 
норм, усилении административного обеспечения 
и  предоставлении  судебных  каналов  защиты,  а 
также в органичном балансе между этими тремя 
направлениями.  Вместе  с  тем проведенный  ана-
лиз  демонстрирует,  что  на  данный  момент  она 
является  одной из  наиболее  совершенных и  эф-
фективных в мире.
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Актуальные проблемы юридической науки и практики 

Условия  распространяющейся  цифровиза-
ции привносят новые проблемы, вскрывая новые 
аспекты жизнедеятельности людей, взывая к раз-
мышлению  об  эффективной  правовой  системе, 
адекватно реагирующей на вызовы цифровой ре-
волюции [1].

Представляется, что одной из ключевых про-
блем  сегодняшнего  дня  выступает  соотношение 
естественного  и  позитивного  права  в  условиях 
цифровизации,  что  приводит  к  необходимости 
переосмысления  правовой  оценки  действий  че-
ловека. Конечно, философам,  размышлявшим о 
будущем  человечества  до  XXI  века,  невозможно 
было представить общество в «цифровой среде», 

но  их  мысли  о  праве,  свободе,  справедливости, 
государстве  мы  можем  и  должны  использовать, 
преображая, развивая современный мир. За дол-
гую историю общественного развития философы 
права обосновали два подхода к правовому регу-
лированию различных сообществ.

Анализируя  направления  правовой  мысли, 
заметим, что в основе естественного права лежит 
убеждение о независимости и надэмпирической 
идее права, обособленности от воли государства. 
Отсюда логичен вывод о его метафизичности [2]. 
Сторонники  позитивистского  направления  не 
признают «теоретическую спекуляцию» как про-
тивопоставление вышеописанному подходу. Они 



EURASIAN ADVOCACY 1 (66) 2024

101

считают,  что  право  не  должно  рассматриваться 
как абстрактная идея, а должно быть определено 
реальными  нормами,  действующими  в  государ-
стве. Жан-Жак Руссо указывал на то, что позитив-
ное право в большей степени должно быть уеди-
ненным, неким особым продуктом цивилизации. 
Юрген  Хабермас  [3]  рассматривал  позитивное 
право как особую правовую систему, направлен-
ную на обеспечение справедливости и равенства 
в  обществе. И  хотя  оно может  быть изменено и 
усовершенствовано, оно все равно служит фунда-
ментом и ориентиром для правовых отношений 
между людьми. 

В  эпоху  цифровизации  возникает  вопрос  о 
том,  как  применять  универсальные  принципы 
естественного  и  позитивного  права  в  стреми-
тельно  трансформирующейся  цифровой  среде. 
Технологические  инновации,  такие  как  искус-
ственный интеллект, интернет и цифровые плат-
формы,  представляют  собой  новые  вызовы  для 
правовой системы. 

Одним из аспектов проблемы является защи-
та прав человека в цифровой среде. Приватность, 
свобода выражения и доступ к информации – все 
это  является  основополагающими  правами,  ко-
торые  требуют  адекватной  защиты  в  цифровом 
мире.  С  точки  зрения  аксиологии  права,  право 
есть ценность, фактически воплощенная в закон, 
закрепленный и охраняемый государством (пози-
тивное право). В свою очередь, «рейтинг»,  сфор-
мированный  рядом  показателей,  бытующих  в 
цифровой среде, можно рассматривать как оцен-
ку правомерного поведения, правовой культуры 
гражданина  [4].  Так,  в  2014  году  властями  КНР 
были  опубликованы  план  и  цели  внедрения  со-
циального  кредита:  гражданам  изначально  на-
числяются равные баллы, которые можно умно-
жить или потерять  в  зависимости от поступков. 
Опускать или поднимать рейтинг человеку име-
ют возможность исключительно государственные 
структуры. Система действует в двенадцати горо-
дах.  В  провинции Цзянсу,  например,  граждани-
ну  с  14 лет дается  тысяча баллов. За  вождение в 
состоянии  алкогольного  опьянения  списывают 
50  баллов,  за  просрочку  платежа  по  кредиту  – 
от 30 до 60. Людей делят на шесть категорий: ААА, 
АА, А, B, C, D. Первым из перечисленных легче 
существовать в государстве, проще устроиться на 
работу и т. д. Последним категориям могут даже 
отказать в продаже авиа- или железнодорожных 
билетов.

Этот  опыт,  безусловно,  заслуживает  нашего 
внимания  и  дает  основания  для  размышлений 
о  разработке  платформы  социального  рейтинга 

в России, о ее соотношении с принципами есте-
ственного права. Российский государственный со-
циальный университет начал разработку системы 
«Мы» еще в 2022 году (она напоминает китайскую 
версию, внедренную в отдельных муниципальных 
образованиях). Ученые считают, что «многие про-
цедуры социальной поддержки и обеспечения [в 
стране]  по-прежнему  базируются  на  суждениях 
инспекторов  и  являются  отражением их  вкусов-
щины»  [5]. С учетом этих доводов было решено 
создать механизм оценки людей,  который будет 
независим от внешних мнений. Сервис по прин-
ципу  работы  похож  на  скоринг,  используемый 
банками.  Программа  планирует  оценивать  «до-
бросовестность» гражданина, присваивая опреде-
ленные баллы, а именно двусоставный код (услов-
но 14–15). Первые две цифры – «отражение заслуг 
человека»,  последние  –  оценка  перспектив  его 
вклада в развитие общества. В 2023 году платфор-
му стали тестировать в самом университете.

В  этой  связи  хочется  вспомнить  И.А.  Ильи-
на,  который,  говоря  о  справедливости,  указывал 
на  стремление  к  богообщению  [6],  воплощению 
нравственных сил, напоминая нам о человеке как о 
нравственном существе. Характеристика же чело-
века путем проставления «баллов» противоречит 
теории естественного права, нарушая его свободу, 
оказывая негативное влияние на основы его нрав-
ственности, восприятие себя в обществе, государ-
стве. В то же время погоня за «рейтингом» может 
снижать и качество поведения, приводить к пра-
вонарушениям путем подкупа лиц, ответственных 
за «проставление» рейтинга, и т. д. Однако, несмо-
тря на то, что многие философы возводят формы 
существования  ценностей  в  социальные  идеалы, 
объективированные  формы  существования  цен-
ностей  не  должны  противоречить  личному  вос-
приятию человеком самого себя [7]. 

Безусловно,  позитивное  право,  как  реали-
зуемая  воля  государства,  ярко  проявляет  себя  в 
цифровом  пространстве.  Примером  такого  дей-
ствия  является  период  COVID-19,  когда  в  марте 
2020 года в 67 российских регионах был введен ре-
жим самоизоляции для граждан: москвичи смог-
ли выходить из квартиры только для экстренной 
медицинской  помощи,  совершения  покупок  в 
магазинах  и  аптеках  в  непосредственной  близо-
сти  к  дому,  выноса  мусора,  выгула  животных  в 
радиусе 100 метров от места жительства, поездок 
на  работу,  а  в  случае  нарушения  указанного  ре-
жима  предусматривались  штрафы  до  пяти  ты-
сяч рублей. В Московской области для выхода из 
дома было необходимо получение специального 
смс-подтверждения с разрешением. В некоторых 
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субъектах  Российской  Федерации  вводился  кон-
троль посредством выдачи QR-кодов. 

Есть и другие примеры,  заставляющие  заду-
маться  о  конкурентном  соотношении цифровых 
технологий  с  традиционным  регулированием 
общественных отношений, – задержание при по-
мощи  системы  распознавания  лиц.  Существуют 
многочисленные базы данных о человеке, начиная 
с единой базы МВД России и заканчивая различ-
ными  телеграмм-ботами,  которые  при  помощи 
искусственного  интеллекта  формируют  инфор-
мацию о человеке, включая персональные сведе-
ния [8].

Если до появления «цифровой среды» норма-
тивный правовой акт был представлен в бумаж-
ных кодексах, а юристы и правоведы новые нор-
мы буквально дописывали в кодексы в бумажном 
формате,  то  у  современного человека норматив-
ный правовой акт ассоциируется исключительно 
с  абстрактным  набором  предписаний,  который 
«сам»  меняется  и  обновляется.  С  расширением 
законодательной базы многие юристы отказались 
от  бумажных  кодексов.  В  электронном  виде  мы 
видим и законотворческий процесс, начиная с Го-
сударственной Думы Российской Федерации и за-
канчивая  законотворчеством  законодательных  и 
представительных органов субъектов. Не случай-
но с 2017 г. официальное опубликование НПА – 
это  его  размещение  на  официальном  интернет-
портале правовой информации [9]. 

Конечно,  цифровизация  существенно  изме-
нила не только формы реализации позитивного 
права,  но  и  способы  его  восприятия.  Однако  в 
эпоху виртуальной реальности законы цифрового 
мира вступают в ощутимую конкуренцию с зако-
нами природы. Указанное приводит к уменьше-
нию  роли  права  как  традиционного  регулятора 
общественных отношений. Но вернемся к рассмо-
трению правового регулирования с точки зрения 
аксиологии и праксиологии права. Это позволит 
нам выделить «живое» и «мертвое» право, чтобы 
понять, насколько необходимо новое регулирова-
ние в столь быстро меняющемся мире, где с каж-
дым годом все больше и больше процессов при-
обретают цифровую форму.

Несмотря на то, что философы рассматрива-
ют право без  учета правовых реалий  [10],  перед 
учеными  стоят  большие  и  глобальные  вопро-
сы  [11],  в  том  числе  о  соотношении результатов 
научно-технического  прогресса  и  права:  право 
должно содействовать и, не вмешиваясь в указан-
ный прогресс, регулировать, но в каких-то случа-
ях и препятствовать ему (например, установление 
местоположения  человека,  получение  доступа  к 

его личным фото, смс, перепискам, прослушива-
ние  через  микрофон  устройств  и  передача  дан-
ных сторонним лицам и т. д.). Все эти действия не 
соответствуют ни одному философскому понима-
нию  законности.  Более  того,  стремление  к  стро-
ительству новой цифровой правовой реальности, 
«явное  смещение  акцентов  в  правовом  проек-
тировании  –  все  это  может  привести  к  значи-
тельному  низложению  ценностей  человеческого 
труда»  [12], частичному или полному игнориро-
ванию этических,  аксиологических и  социокуль-
турных аспектов права.

И. Кант был убежден: общество не гарантиру-
ет, что человек не превратится в объект права при 
небиологической форме интеллекта  и  останется 
субъектом  правоотношений  в  классическом  по-
нимании, как прежде [13].

Подводя итог, следует признать, что позитив-
ное  право  должно  регулировать  использование 
цифровых технологий и установить рамки для их 
использования во имя сохранения «человечного» 
человека.  С  этой  целью  необходимо  сохранить 
универсальные  принципы  естественного  права, 
чтобы гарантировать, что люди не потеряют свои 
права и свободы в эпоху цифровой трансформа-
ции [14]. С другой стороны, особо важна проблема 
ответственности за действия автоматизированных 
систем и искусственного интеллекта. Позитивное 
право  должно  разработать  механизмы,  компла-
енс-контроль обеспечения применения законов в 
области цифровых технологий, чтобы предотвра-
тить  злоупотребление и незаконное использова-
ние личных данных.

Сегодня человечество остро нуждается в фи-
лософском  осмыслении  новой  правовой  реаль-
ности цифровой среды и  сохранении человека  с 
только ему присущим набором качеств. Реализуя 
принципы  естественного  права  –  обеспечение 
справедливости,  свободы, прав,  ответственности, 
мы  сохраним  человека  как  субъект  устойчивого 
развития  государства.  Безусловно,  соотношение 
естественного и позитивного права в эпоху циф-
ровизации  представляет  собой  сложную  задачу 
для правовых систем: позитивное право должно 
реагировать  на  вызовы  и  изменения,  связанные 
с цифровой реальностью, но и  стоять на  страже 
соблюдения универсальных принципов и ценно-
стей,  опираясь  на  естественное  право.  Разделяю 
мнение  Председателя  Конституционного  Суда 
В.Д.  Зорькина:  «Нужно,  чтобы  философы  гово-
рили  о  праве,  а  юристы  слушали  философов  и 
понимали, что право состоит не просто из собра-
ния законов, – иначе достаточно одной законода-
тельной  реформы...  необходим широкий  взгляд 
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на юриспруденцию,  завещанный  выдающимися 
российскими мыслителями нам – тем, кто зани-
мается интеллектуальным трудом, будь то прак-
тическая работа юриста, или преподавание, или 
академическая деятельность. И главный импульс 
должны задать философы» [15].

Безусловно,  вопрос  о  соотношении  универ-
сальных принципов естественного и позитивного 
права  в  динамично меняющейся цифровой  сре-
де  представляет  собой  одну  из  ключевых  про-
блем современности. В условиях цифрового мира 
важно найти баланс позитивного и естественного 
права  между  научно-технической  инновацией  и 
защитой  прав  и  свобод  человека,  распростране-
нием правовых и сохранением социокультурных 
норм для обеспечения справедливого и устойчи-
вого развития государств. 
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В  2020  года  разработана  Стратегия  в  целях 
достижения  Министерством  науки  и  высшего 
образования  уровня  «цифровой  зрелости»  при 
реализации  полномочий  по  развитию  отрасли 
науки и образования  в рамках  выполнения Ука-
за Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020  г. №  474  «О  национальных  целях  развития 

Российской Федерации  на  период  до  2030  года» 
и  выполнения  поручения  заместителя  Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации от 
4 февраля 2021 г. № ДЧ-П10-1369. В соответствии 
с  Указом Президента  Российской Федерации  от 
21  июля  2020  г. №  474  «О  национальных  целях 
развития  Российской  Федерации  на  период  до 
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2030 года» в качестве одного из целевых показате-
лей национальной цели «цифровая трансформа-
ция»  указано  достижение  «цифровой  зрелости» 
ключевых  отраслей  экономики  и  социальной 
сферы.  Данная  Стратегия  устанавливает  подхо-
ды к достижению «цифровой зрелости» в  сфере 
образования  для  образовательных  организаций. 
Как  показывает  проведенный  анализ  стратегии 
цифровой  трансформации  (цифровизации)  в 
сфере  образования,  образовательные  организа-
ции используют в своей деятельности ряд цифро-
вых  инструментов  –  цифровые  образовательные 
сервисы,  высокотехнологичные  образовательные 
решения, кейс-технологии, дистанционные и ин-
тернет-ориентированные технологии, технологии 
адаптивной  системы  обучения,  технологии  пер-
сонифицированного тренинга и другие.

При  создании  и  использовании  цифровых 
технологий  снижается  потребность  в  управлен-
ческом персонале, так как часть функций может 
быть  передана  искусственному  интеллекту  [1]. 
Например,  составление  расписания,  консульти-
рование  по  вопросам  работы  вуза  и  его  отделе-
ний, информирование о проходящих событиях и 
мероприятиях, текущей успеваемости, оформле-
ние необходимых справок и документов, их выда-
ча и многое другое. В принципе, с помощью чат-
ботов  и  ассистентов можно  выполнить  большое 
количество  процессов,  сократив  тем  самым  за-
траты на выплату заработной платы, обеспечение 
необходимым  оборудованием.  А  вокруг  голосо-
вых ассистентов можно выстраивать и рекламную 
компанию предпринимательского университета, 
привлекая все больше абитуриентов. Например, 
как  это  происходит  с  «Алисой»  у  «Яндекса»  и 
«Марусей» у «Вконтакте». 

При этом стоит иметь в виду, что на первых 
этапах разработки и внедрения чат-ботов, интел-
лектуальных помощников и ассистентов потребу-
ется ведение дополнительных расходов.

Многие образовательные организации ставят 
перед собой цель по обеспечению студентов и пе-
дагогов электронной литературой. Так, во многих 
образовательных учреждениях имеются свои соб-
ственные библиотеки. Однако зачастую произве-
дения предоставляются не на электронном носи-
теле, а на бумажном. 

При написании  статей,  выпускных квалифи-
кационных и курсовых работ, рефератов и т. п., на 
мой взгляд, студентам предпочтительнее пользо-
ваться источниками в электронном формате. Это 
объясняется следующим:

1) упрощен порядок цитирования и копиро-
вания;

2) легче осуществлять «выжимку» текста;
3)  возможность  выделения  и  подчеркивания 

необходимой информации;
4) расстановка закладок;
5) другое.
Предоставление  литературы  в  электронном 

формате значительно облегчит написание выше-
указанных работ, а это будет менее затратным по 
времени.  Более  того,  облегчит  образовательный 
процесс, в общем и в целом упростит подготовку 
к семинарским и практическим заданиям.

При  этом  каталог  литературы  необходи-
мо постепенно пополнять,  добавлять работы не 
только  преподавателей  конкретного  вуза,  но  и 
всех остальных, предоставляя студентам возмож-
ность  ознакомления  с  различными  научными 
подходами. 

Актуальными являются и статьи в периодич-
ных научных изданиях и сборниках. Поэтому есть 
смысл  образовательным  учреждениям  приобре-
тать их за определённую плату.

Однако,  согласно  личному  опыту,  существу-
ют  и  иные  проблемы.  В  частности,  необходимо 
рекламировать среди студентов университетские 
библиотеки,  повышать  их  конкурентоспособ-
ность, развивать. 

Так, сперва следует создать удобный интернет-
сайт такой библиотеки, который должен отвечать 
всем  современным  требованиям  пользователей: 
быть интуитивно понятным, надлежаще оформ-
ленным, быстро выдавать результаты по запросу. 

Необходимо  разработать  и  специальное  ин-
тернет-приложение  для  оптимизации  ресурса 
под мобильные смартфоны и планшеты. Это зна-
чительно  повысит  приток  новых  пользователей. 
При этом к приложению должны предъявляться 
ровно те же самые требования, что и к интернет-
порталу.

Следует выкладывать произведения не только 
в PDF-форматах, но и в EPUB- и FB2-форматах для 
адаптации под электронные книги. При возмож-
ности рекомендуется иметь и печатные варианты 
литературы.

Помимо вышесказанного, необходимо реали-
зовывать и аудиокниги, которые в последнее вре-
мя набирают популярность.

А если говорить про извлечение прибыли, то 
за  основу  можно  взять  различные  онлайн-кино-
театры,  предлагающие  за  определенную  ежеме-
сячную плату множество фильмов и сериалов, а 
также музыкальные стриминговые сервисы, в ко-
торых пользователи слушают музыку. 

Более того, на практике уже имеются готовые 
решения. Например, «Литрес». Ввиду этого реа-
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лизовать  данное  предложение  будет  проще,  так 
как имеется возможность заимствования опреде-
ленных наработок и идей.

А для повышения популярности научной би-
блиотеки  следует  предлагать  студентам  и  иным 
пользователям промокоды на подписку, скидки, 
пробный бесплатный доступ, проводить разного 
рода акции [2]. 

Также  доступ  к  библиотеке  может  быть  ин-
тегрирован в систему онлайн-курсов, о чем было 
сказано выше. Таким образом, лицо сможет при-
обрести сразу комплексный пакет услуг, а не один 
товар.  И  такая  сделка  является  взаимовыгодной 
для обеих сторон: университет реализует больше 
товаров и услуг, а потребитель приобретает более 
широкий доступ к образовательным ресурсам по 
сниженной стоимости.

С  помощью  данных  электронных  ресурсов 
предпринимательские университеты и сами сту-
денты,  преподаватели  как  раз  смогут  извлекать 
прибыль.  Так,  пользование  библиотекой  может 
быть платным в  виде  ежемесячной подписки. А 
доступ, предполагается, будет не только у студен-
тов, но и у любых других граждан. Поэтому сле-
дует предусмотреть размещение литературы для 
высококвалифицированных специалистов. 

При этом при написании своих работ обуча-
ющиеся  и  преподаватели  могут  получать  опре-
деленную плату за их размещение в библиотеке, 
коммерциализируя свои научные труды.

Стоит иметь в виду, что на данный момент би-
блиотеки имеются,  как уже указано, пожалуй,  в 
каждом институте. Однако их необходимо разви-
вать,  преобразовывать,  делать  «клиентоориенти-
рованными».  Необходимо  предоставлять  услуги 
не  только  обучающимся,  но  и  остальным  слоям 
населения:  предпринимателям,  специалистам 
различных  сфер,  государственным  служащим  и 
т.  д.  Именно  поэтому  литература  должна  быть 
разнородной,  обширной,  включать  в  себя  науч-
ные труды из разных отраслей.

На наш взгляд, масштабное появление подоб-
ных  библиотек  в  различных  вузах  значительно 
повысит  спрос  на  научную  литературу,  что  по-
служит дополнительным источником доходов их 
авторов и правообладателей. 

На  сегодняшний  день  наметилась  тенденция 
внедрения  в  образовательные  процессы  пока-
зов  видеоуроков и видеоматериалов. Так, препо-
даватели  на  семинарских  занятиях  или  лекциях 
совместно  со  студентами  могут  просматривать 
необходимые  видеоролики,  экспертные  мнения 
известных  ученых и  специалистов, практиков по 
тому или иному вопросу. Данная тенденция наме-

тилась также и в школах, колледжах. Как отмеча-
ют представители сферы образования, просмотр 
видеоматериалов как во время занятий, так и дома 
оказывает  большое  влияние  на  обучающихся, 
формирует их хобби и увлечения, интересы. 

Более  того,  в  последнее  время  активно  об-
суждается  и  использование  во  время  обучения 
технологий  виртуальной  и  дополненной  реаль-
ности,  VR-шлемов  и  проч.  Данные  технологии 
особо актуальны для прикладных и технических 
специальностей.  С  их  помощью  студенты  уже  в 
процессе обучения смогут получить опыт работы, 
определенные навыки, что увеличит их конкурен-
тоспособность  на  рынке  труда  после  окончания 
обучения.  Также  внедрение  дополнительной  и 
виртуальной  реальности  повысит  интерес  у  об-
учающихся,  вероятность  усвоения ими получен-
ных знаний.

Однако на данный момент указанные интел-
лектуально-ориентированные  технологии  не  по-
лучили должного распространения, их использо-
вание осуществляется достаточно редко.

Сущность предпринимательских университе-
тов заключается в извлечении прибыли от науч-
ной деятельности, теоретических познаний. Этим 
должны  заниматься и  студенты. Как показывает 
мировая практика,  в  зарубежных предпринима-
тельских институтах предусмотрена возможность 
реализации «стартапов». Данный вопрос уже рас-
сматривался в рамках работы «Определить роль 
предпринимательских  университетов  в  повыше-
нии конкурентоспособности страны».

Так,  стартап  –  это  временная  организация, 
осуществляющая  разработку  принципиально 
новой бизнес-модели, идеи, концепции и направ-
ленная на получение относительно быстрого по-
ложительного финансового  результата.  В  случае 
успеха стартап закладывается в создание крупной 
компании. Поэтому в предпринимательских ин-
ститутах на данном этапе следует развивать про-
граммы разработки технологий дополнительной 
и  виртуальной  реальности.  Качественное  про-
граммное  обеспечение  будет  востребовано  мно-
гими отечественными организациями.

Аналогично дела обстоят и  с другими инно-
вационными технологиями. Наукоемкие и слож-
ные  в  производстве  технологии преимуществен-
но  производятся  за  рубежом,  а  из-за  введенных 
санкций и нарушения логистических цепочек их 
поставка является затруднительной и происходит 
по завышенной цене.

Предполагается,  что  образовательные  уни-
верситеты должны давать простор своим студен-
там  и  преподавателям,  ученым  для  разработок, 
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инноваций  и  создания  принципиально  новых 
технологий,  что  в  будущем  может  привести  к 
удовлетворению спроса среди населения, бизнеса 
и государства. Однако для более точного опреде-
ления  потребностей  потенциальных  контраген-
тов  необходимо  получать  обратную  связь,  ком-
ментарии и отзывы.

Ввиду  сказанного  на  основании  проведенно-
го исследования предлагается разработка специ-
альной  платформы,  в  которую  могли  бы  быть 
интегрированы все предпринимательские инсти-
туты, их студенты и преподаватели, руководство, 
а также представители субъектов малого и сред-
него  предпринимательства,  крупного  бизнеса, 
государственных органов и так далее. Суть такой 
платформы  заключалась  бы  в  следующем:  лицо 
оставляет заявку на конкретное изобретение, раз-
работку  интернет-сайта,  портала,  приложения, 
программного  обеспечения  и  так  далее.  В  свою 
очередь,  обучающиеся  вместе  с  преподавателя-
ми, специалисты дают обратную связь, свое мне-
ние  относительного  запроса,  условия  изготовле-
ния произведения. При достижении соглашения 
заключается  контракт.  Также  следует  предусмо-
треть проведение конкурсов – контракт заключа-
ется  с  предложившим  наиболее  выгодные  усло-
вия лицом. 

За  основу  можно  взять  «ЕИС  Закупки» 
«Сбербанк-АСТ»,  «Единую  электронную  торго-
вую  площадку»,  Электронную  площадку  торгов 
«РТС-тендер», Электронную торговую площадку 
«Газпромбанка» и другие. 

На наш взгляд, создание такой площадки при 
каждом  отдельном  университете  является  неце-
лесообразным по ряду причин:

1) необходимость осуществления затрат и рас-
ходов в кратно увеличенных размерах;

2) единая платформа должна усилить конку-
ренцию между  предпринимательскими  универ-
ситетами, так как будет доступна информация о 
количестве и объемах сделок каждого субъекта;

3) единая система будет являться прозрачной 
и понятной для пользователей.

Более  того,  единая  платформа  призвана 
предупредить  ситуации,  когда  большинство  за-
казчиков обращалось бы в крупные и известные 
предпринимательские  университеты,  научные 
центры, не обращая внимания на предложения и 
условия всех остальных. 

Стоит иметь в виду, что для разработки пред-
ложенной  системы  необходимо  внести  соответ-
ствующие  изменения  в  действующее  законода-
тельство или принять новый закон, учитывающий 
особенности осуществления закупок у студентов, 
преподавателей и научных центров.
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Рассматривая существующие в настоящее вре-
мя  в  гражданском  законодательстве  Российской 
Федерации  способы  обеспечения  исполнения 
обязательств, институт неустойки по праву мож-
но назвать одним из  самых распространенных и 
востребованных у  субъектов  гражданских право-

отношений.  Обусловлено  это  как  простотой  ис-
пользования  данной правовой  конструкции,  так 
и  эффективностью  ее  практического  примене-
ния. В данной связи актуальным является вопрос 
о возможности уменьшения (снижения) ее разме-
ра в целях, с одной стороны, сохранения баланса 
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интересов  субъектов  гражданских  правоотноше-
ний,  а  с  другой  стороны,  недопущения  злоупо-
требления правом, которое  теоретически может 
возникнуть при взыскании суммы неустойки, не-
соразмерно  высокой  в  сравнении  с последствия-
ми нарушения обязательства.

Общее правило об уменьшении начисленной 
неустойки содержится в п. 1 ст. 333 Гражданского 
кодекса  РФ  [5].  Анализируя  положения  данной 
нормы, мы можем говорить о том, что указанный 
законодателем  критерий  явной  несоразмерно-
сти должен учитываться судами вне зависимости 
от  источника  установления  неустойки  (договор 
или закон). В свою очередь, п. 2 указанной статьи 
прямо  устанавливает  возможность  уменьшения 
только лишь договорной неустойки. Осуществляя 
толкование  вышеуказанных  положений  закона 
и  рассматривая  их  системно,  можно  предполо-
жить, что законная неустойка в спорах, вытекаю-
щих из предпринимательских правоотношений, 
судом уменьшена быть не может, поскольку:

– такая возможность прямо не предусмотрена 
законом;

–  о  законной  неустойке мы можем  говорить 
как об исключении из общего правила о неустой-
ке, которое будет применяться в силу специфики 
возникающих  правоотношений  или  при  нали-
чии  особенного  правового  статуса  кредитора;  в 
результате  этого  требуется  установление  повы-
шенных  гарантий  ответственности  должника  в 
случае нарушения им обязательств. Возможность 
снижения в предпринимательских правоотноше-
ниях  даже  договорной  неустойки  является  экс-
траординарной  [3],  суд в некотором смысле осу-
ществляет  пренебрежение  условиями  договора, 
осуществляя  тем  самым  ограничение  принципа 
свободы  договора  и  невмешательства  в  частные 
дела,  в  результате  этого  происходит  изменение 
размера ответственности по договору на размер, 
который  суд  считает  справедливым  по  своему 
внутреннему  убеждению  [4].  Данные  действия 
прямо  направлены  на  недопущение  получения 
кредитором необоснованной выгоды. Специфика 
же законной неустойки заключается в ее незави-
симости от волеизъявления участников граждан-
ских правоотношений (в данном случае речь идет 
о возможности ее установления и применения в 
тех или иных правоотношениях),  кроме  того,  ее 
размер и условия взыскания устанавливаются по-
средством  закона,  а,  следовательно,  мы  можем 
предположить, что законодатель заранее исклю-
чил  вероятность  наступления  правовых  послед-
ствий  в  виде  получения  кредитором  необосно-
ванной  выгоды.  При  этом,  устанавливая  размер 

санкции, законодатель объективно предполагает, 
что  при  взыскании  законной  неустойки  размер 
причитающейся кредитору компенсации в связи 
с  нарушением  должником  его  интересов  будет 
адекватным  и  соразмерным,  что  является  про-
явлением компенсационной функции института 
неустойки в целом.

Аналогичную точку зрения о недопустимости 
судебного уменьшения законной неустойки при-
менительно к предпринимательским правоотно-
шениям  можно  проследить  в  трудах  некоторых 
правоведов [1].

В свою очередь, судебная практика по данно-
му  вопросу  складывается  в  несколько  ином  на-
правлении.  Исходя  из  сложившейся  правопри-
менительной практики [6–8] Верховного Суда РФ 
и  ныне  упраздненного  Высшего  Арбитражного 
Суда  РФ,  допускается  уменьшение  законной  не-
устойки в порядке и по основаниям, которые под-
лежат применению для договорной неустойки. В 
результате этого мы можем констатировать,  что 
по  своей  правовой  природе  законная  неустой-
ка  не  имеет  в  себе  каких-либо  специфических 
особенностей  по  сравнению  с  договорной,  кото-
рые исключают или ограничивают  возможность 
уменьшения ее размера.

Рассматривая  вопросы,  связанные  с  умень-
шением размера законной неустойки в правоот-
ношениях  с  участием  потребителей,  можно  от-
метить позицию А.Г. Карапетова, который писал, 
что  в  контексте ряда  случаев очевидно,  что цель 
закона  состоит  в  установлении  заведомо  сверх-
компенсационной  кары  в  целях  защиты  слабой 
стороны  договора  и  максимально  эффективной 
превенции  нарушения.  В  подобных  ситуациях 
логично  исходить  из  того,  что  неустойка  может 
снижаться только в самых исключительных случа-
ях [2]. На наш взгляд, с указанным подходом мож-
но согласиться, кроме того, об исключительности 
применения такого механизма  говорит и право-
применительная практика [9]. Видится, что такой 
подход законодателя к законной неустойке в по-
требительских правоотношениях использован на-
меренно с целью осуществления дополнительно-
го стимулирования коммерсантов к соблюдению 
прав потребителей. Данной позиции придержи-
вается и ВС РФ, который в вынесенных судебных 
актах  неоднократно  указывал,  что  повышенный 
размер  ответственности  коммерческих  органи-
заций напрямую связан с предотвращением воз-
можных  нарушений  ими  своих  обязательств  в 
правоотношениях  с  потребителями  [10–11].  До-
полнительно стоит отметить и п. 2 ст. 13 Закона о 
защите прав потребителей [12]: указанная норма 
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прямо устанавливает штрафной характер подле-
жащей взысканию неустойки.

Таким образом, мы можем увидеть, что в на-
стоящее  время  прослеживается  очевидная  воля 
законодателя  на  установление  именно  каратель-
ной санкции в виде неустойки за нарушение прав 
потребителей.  На  основании  вышеизложенного 
мы  теоретически  можем  предположить,  что  за-
конные  неустойки  в  потребительских  договорах 
по  общему  правилу  снижаться  не  должны,  так 
как они по своей правовой природе и в силу пря-
мого  осознанного  подхода  законодателя  имеют 
карательный  характер.  Однако  указанное  нами 
выше  теоретическое  воззрение,  равно  как  и  су-
ществующий  в настоящее  время подход  законо-
дателя,  выглядят  несостоятельными,  а  также  не 
коррелируются  с  положениями  действующего 
гражданского законодательства РФ в силу нижес-
ледующих обстоятельств.

В соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ гражданское 
законодательство  основывается  на  признании 
равенства участников регулируемых им отноше-
ний; при существующем в настоящее время под-
ходе  законодатель, исходя из неких абстрактных 
причин  (в  данном  случае мы предполагаем,  что 
такими причинами могут быть: некоторое нера-
венство переговорных возможностей коммерсан-
тов  –  юридических  лиц  и  потребителей;  отсут-
ствие ресурсов у определенных потребителей на 
инициацию судебного процесса о взыскании не-
устойки и / или убытков при нарушении их прав; 
отсутствие  специальных знаний в области права 
и т. д.), устанавливает повышенный характер от-
ветственности  по  отношению  к  коммерсантам. 
Из этого следует, что, хотя правоотношение еще 
не возникло, коммерсант уже находится «в более 
слабой  позиции»  относительно  потребителя,  а, 
следовательно, ни о каком равенстве речь идти не 
может.

Рассматривая  действующие  редакции  нор-
мативных правовых актов и подзаконных норма-
тивных правовых актов, в которых предусмотрена 
ответственность потребителей в  виде уплаты не-
устойки  в  случае  неисполнения  /  ненадлежаще-
го  исполнения  обязательств,  мы можем  увидеть 
следующую  ситуацию.  Законодатель  при  уста-
новлении  санкции  в  отношении  потребителя 
«подходит»  к  нему  более  лояльно.  Так,  напри-
мер,  в  соответствии  с  п.  81 Постановления Пра-
вительства  РФ от  31.12.2021 № 2606  «Об  утверж-
дении Правил оказания услуг связи по передаче 
данных» [13] абонент – физическое лицо в случае 
неоплаты, неполной или несвоевременной опла-
ты  услуг  связи  уплачивает  оператору  связи  не-

устойку в размере 1 % стоимости неоплаченных, 
оплаченных не  в полном объеме или несвоевре-
менно оплаченных услуг связи. В то же время для 
оператора  предусмотрена  большая  ответствен-
ность:  так, помимо возможности взыскания або-
нентом – физическим лицом неустойки в размере 
3 % (п. 75 указанных Правил), ему предоставлена 
возможность  реализации  иных штрафных  санк-
ции  по  отношению  к  оператору  (п.  74  указан-
ных Правил). Аналогичную ситуацию мы можем 
проследить, анализируя и сравнивая положения 
ст.  34–35  Устава  автомобильного  транспорта  и 
городского  наземного  электрического  транспор-
та  [14],  которые  предусматривают  значительно 
большее количество  случаев, при которых пере-
возчик  обязан  уплатить  пассажиру  неустой-
ку,  в  сравнении  с  ответственностью  последнего. 
Положения  Федерального  закона  от  27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»  [15]  также пред-
усматривают различную степень ответственности 
потребителя  тепловой  энергии  и  управляющей 
организации, последняя уплачивает значительно 
больший размер неустойки в виде пени в случае 
несвоевременной  оплаты  тепловой  энергии  (из 
анализа п. 9.1 и 9.3 ст. 15).

Таким образом,  если мы допускаем установ-
ление  законодателем императивного  запрета  на 
снижение  законной  неустойки  в  правоотноше-
ниях с участием потребителей, это поставит ком-
мерсантов  в  худшее  положение  относительного 
того,  в  котором  они  находятся  сейчас.  Помимо 
того, что для них превентивно установлена более 
серьезная  ответственность  за  неисполнение  (не-
надлежащее исполнение)  обязательства,  они  бу-
дут  полностью  лишены  возможности  снижения 
начисленной  неустойки  в  ситуациях,  когда  взы-
скиваемая сумма явно несоразмерна последстви-
ям нарушения обязательства.

Заключение
С учетом  вышеизложенного мы можем кон-

статировать, что в настоящее время ГК РФ в части 
законной неустойки не содержит в себе однознач-
ных  положений,  которые  бы  исчерпывающим 
образом  императивно  регулировали  вопросы, 
связанные  с  возможностью  ее  уменьшения  в  су-
дебном  порядке,  как  для  предпринимательских 
правоотношений,  с  одной  стороны,  так  и  для 
правоотношений  с  участием  потребителей  (фи-
зических лиц) – с другой. В связи с этим видится 
необходимость внесения следующих изменений в 
ст. 333 ГК РФ:

1)  императивно  закрепить  возможность 
уменьшения не только договорной, но и законной 
неустойки. Данные изменения позволят говорить 
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о таком законодательном дозволении с позиции 
имеющейся нормы права, а не исходя из сложив-
шейся  правоприменительной  практики  высших 
судов;

2)  императивно  закрепить  положение,  со-
гласно  которому правила,  установленные  ГК РФ 
в части возможности уменьшения законной неу-
стойки, применяются в равной степени для пред-
принимательских правоотношений и правоотно-
шений с участием потребителей.
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Государства, их правовые  системы, общества 
развиваются  по-разному.  Довольно  существенно 
отличаются  отдельные  области  правового  регу-
лирования,  а  также  порядок  управления  опре-
деленными  сферами. К  таковым можно отнести 
вопросы управления акционерными обществами 
с участием государства.

Россия  является  далеко  не  единственной 
страной,  где  государство  выступает  акционером. 
Государственная  акционерная  собственность  на 
протяжении  разных  исторических  периодов  су-

ществовала  как  в  развитых,  так  и  развивающий 
странах на всех континентах.

Конструктивно  настроенные  представители 
властных кругов и общества стараются повысить 
эффективность  работы  государственного  управ-
ления  и  отдачи  от  владения  собственностью  (в 
том числе акциями). Для этого ими выявляются 
точки напряженности и ищутся средства нивели-
рования. 

Нередко проблемы, возникшие в одной стра-
не  в  определенный  момент  времени,  уже  ранее 
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имели место где-то еще. Органы власти соответ-
ствующих  государств  реализовали  необходимые 
для их решения мероприятия. Показавшие себя 
позитивно  апробированные  инструменты  с  уче-
том местной специфики пригодны для использо-
вания в иных странах.

Государственная  акционерная  собственность 
достаточно широко  распространена  в мире.  За-
труднения, возникающие в процессе управления 
акционерными обществами с участием  государ-
ства, также схожи. Среди них: низкая рентабель-
ность деятельности организаций;  злоупотребле-
ния  лиц,  занимающих  ключевые  должности; 
более  громоздкий  и  сложный  механизм  управ-
ления  государственными  организациями,  неже-
ли частными, и др. Отсюда следует, что в связи с 
отсутствием  радикальных  отличий  в  описанной 
проблематике  внедрение  зарубежного опыта не 
должно  представлять  собой  сверхсложной  за-
дачи.

Вопросами  изучения  опыта  других  стран, 
его  сравнения,  выявления  наиболее  прогрессив-
ных  элементов  занимается  компаративистика. 
В юридической науке  это  сравнительное право-
ведение. Оно имеет огромный потенциал для мо-
дернизации  существующей  правовой  системы. 
Однако в России правовая компаративистика до 
настоящего времени не получила широкого рас-
пространения.

При  этом  в  отечественной  правовой  науке 
встречаются  труды  в  обозначенной  области  зна-
ния.  В  частности,  интерес  представляет  работа 
российского  юриста  С.И.  Коданевой,  где  автор 
размышляет о прошлом, настоящем и будущем 
сравнительного  правоведения,  отмечая,  что  «из-
учение чужого опыта помогает компаративистам 
глубже понять правовую систему своей собствен-
ной страны» [13, с. 30]. 

С  данной  мыслью  ученого  сложно  не  согла-
сится. Интересен и труд белорусского правоведа 
А.В. Егорова, посвященный понятию сравнитель-
ного  права  [11],  а  также  отечественного  юриста 
М.Ю.  Спирина  об  элементах  структуры  сравни-
тельного правоведения [20].

Переходя  к  проблемному  списку  в  качестве 
вводной,  отметим  факт  высокого  нормативно-
правового  непостоянства.  В  законодательные  [1; 
2] и позаконные акты [3; 4] не только достаточно 
часто  вносятся  ощутимые  изменения,  дополне-
ния,  но  и  происходят  системные  форматирова-
ния целых отраслей. Примером подобного была 
реформа  гражданского  законодательства  2014  г. 
Одновременно с этим существуют в неизменном 
виде множественные рекомендательные докумен-

ты. Наиболее известным из них является Кодекс 
корпоративного  управления  [5],  который вскоре 
отметит свое десятилетие. 

В дополнение стоит упомянуть о неоднород-
ности  и  отраслевой  специфики  [18;  19]  акцио-
нерных обществ с участием государства, что ока-
зывает  влияние  на  финансово-хозяйственные  и 
управленческие процессы.

Если выделять наиболее актуальные для Рос-
сии вопросы, связанные с правовым регулирова-
нием  и  управлением  государственными  акцио-
нерными обществами, то ими являются:

–  система  правовых  актов,  регламентирую-
щих управленческие процессы;

–  наделение  полномочиями  по  управлению 
государственными  обществами,  распределение 
их между органами исполнительной власти, воз-
можности  делегирования  [8;  9],  наличие  пере-
крестных полномочий;

–  контроль  за  указанной  выше  деятельно-
стью – структура и перечень органов, его осущест-
вляющих,  их  принадлежность  к  ветвям  власти, 
распределение между ними полномочий;

– экономический эффект от владения акция-
ми государственных акционерных обществ;

– прозрачность управления – объем и содер-
жание раскрываемой информации акционерны-
ми  обществами  и  государственными  органами, 
участвующими в управлении ими;

– органы управления и контроля, формируе-
мые в организациях, – обязательность их наличия, 
численность, качественный состав, функционал;

–  привлечение  профессиональных  директо-
ров (лиц, не относящихся к госслужащим), в том 
числе независимых, – их статус, количество, пра-
вовая взаимосвязь с государством и акционерным 
обществом,  обязанности,  степень  свободы  дей-
ствий;

–  выбывание  квалифицированных  кадров, 
задействованных  в  управлении  организациями, 
оперативное их замещение;

– материальное и иное стимулирование лиц, 
входящих в органы управления и контроля, – раз-
мер и условия выплат базового и дополнительно-
го вознаграждения, его изменение, соотнесение с 
ключевыми  показателями  эффективности  орга-
низаций;

–  коррупционные  риски,  противодействие 
им, направления минимизации;

– закупки обществ с государственным участи-
ем [17] – эффективность, открытость, сроки про-
ведения;

– номенклатура отчетных документов, требо-
вания их к содержанию, сроки предоставления;
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– формализм в действиях должностных лиц и 
отчетных документов.

Также  в  последние  годы  крайне  актуальной 
стала тематика, связанная с противодействием и 
минимизацией  влияния  санкций  на  акционер-
ные общества с государственным участием через 
правовые новеллы [21] и иные средства.

Тут  перечислены  далеко  не  все  имеющиеся 
проблемы применения права в России и управле-
ния федеральными и региональными акционер-
ными обществами, которых накопилось немалое 
число [22], но перечень позволяет понять их мас-
штаб и наиболее болезненные места.

Есть  выходящие  за  рамки  государственной 
акционерной  собственности  требующие  внима-
ния проблемные области. Актуальными пробле-
матиками для российской корпоративной сферы 
в  целом  выступают:  привлечение  к  различным 
формам  ответственности  юридических  лиц  [10], 
их должностных и аффилированных лиц [15; 16]; 
судебные  тяжбы  [6];  регулирующее  воздействие 
государства, его степень и точки давления [7]; гос-
поддержка  отдельных  сегментов  отечественной 
экономики [12] и иные. Помимо изучения пере-
дового опыта ведущих стран, полезным представ-
ляется  ознакомление  с  элементами  механизма 
управления  государственными  акционерными 
обществами  в  схожих  с  Российской Федерацией 
правовых системах, в частности, в Республике Бе-
ларусь [14]. Также имеет смысл исследовать про-
валы и неудачи в зарубежных странах. Их анализ 
поможет избежать похожих ошибок в России.

Наравне с изучением зарубежного опыта в це-
лях модернизации правовой системы Российской 
Федерации интерес для науки и практики пред-
ставляет продвижение вовне российского багажа 
знаний. У России, несмотря на ряд противоречий 
и  замысловатость  многих  аспектов  управления 
государственными акционерными обществами и 
правового регулирования данной сферы, есть воз-
можные для заимствования предметы.

В целом межгосударственный обмен опытом 
облегчает, убыстряет и удешевляет новации, что 
позволяет  сэкономленное  время  и  ресурсы  на-
править на развитие Российской Федерации и ее 
партнеров. 
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Введение
На  сегодняшний  день  практически  каждый 

международный  коммерческий  договор  поми-
мо  положений  о  форс-мажоре,  арбитражной 
оговорки  содержит  так  называемую  валютную 
оговорку, оговорку COVID-19,  санкционную ого-
ворку.  Хозяйствующие  субъекты  Российской 

Федерации  по-разному  формулируют  условия 
таких оговорок, стремясь закрепить в каждой из 
них как можно больше выгоды для своей сторо-
ны, минимизировать убытки компании. 

Для целей настоящей статьи под санкциями 
понимаются  запреты или ограничения  внешней 
торговли товарами, работами, услугами и интел-
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лектуальной собственностью, установленные Рос-
сийской Федерацией, иностранными государства-
ми и / или международными организациями. 

Введение иностранными государствами санк-
ций  в  отношении  Российской  Федерации  с  мо-
мента  начала  украинского  кризиса  в  2014  году 
повлекло  необходимость  не  только  разработки 
законодательной базы, но и внедрения санкцион-
ного  комплаенса  в  деятельность  хозяйствующих 
субъектов Российской Федерации. 

В  настоящее  время  исходными  условиями 
для  построения  системы  комплаенса  в  России 
являются:  беспрецедентный  характер  вводимых 
санкций;  гораздо более широкий, чем при пан-
демии COVID-19, спектр проблем; наличие у го-
сударства  антисанкционного  плана;  разработка 
и принятие мер поддержки, носящих длящийся 
характер [1].

Так, сторонам при подписании международ-
ного договора важно учитывать следующие риски:

– ограничение на переводы денежных средств;
–  запрет на импорт  /  экспорт определенных 

товаров / услуг;
–  риск  невозможности  реализации права  на 

судебную защиту в странах, которые ввели огра-
ничительные меры в отношении Российской Фе-
дерации; 

– отсутствие устоявшейся практики исполне-
ния договорных обязательств в условиях санкци-
онного давления. 

Вышеобозначенные  риски  диктуют  необхо-
димость внимательно формулировать, как мини-
мум, следующие договорные положения: 

– условия о форс-мажоре; 
– санкционная оговорка;
– валютная оговорка; 
– положение об арбитраже;
– оговорка о порядке разрешения споров; 
– оговорка о применимом праве. 
Предусматривая  и  корректируя  вышеука-

занные  положения  коммерческих  контрактов, 
хозяйствующие субъекты так или иначе реализу-
ют санкционный комплаенс. Целесообразно вне-
дрять  на  каждом  отдельно  взятом предприятии 
санкционный  комплаенс  путем  введения  еди-
ной политики,  в  которой,  среди прочего,  долж-
ны быть предложены для включения в договоры 
предприятия договорные условия, направленные 
на уменьшение возможных санкционных рисков 
и убытков для предприятия.

В настоящей статье рассмотрены предпосыл-
ки  включения  в  договор  так  называемой  санк-
ционной  оговорки,  а  также  проанализированы 
оговорки, которые могут быть включены во внеш-

неторговые договоры и использованы, в том чис-
ле, в рамках санкционного комплаенса. 

Санкции,  установленные  иностранными 
государствами и  /  или международными  ор-
ганизациями в отношении Российской Феде-
рации

Ухудшение  отношений  между  Российской 
Федерацией  и  западными  странами  привело  к 
санкционному  противостоянию  между  страна-
ми. Число подсанкционных товарных позиций в 
отношении России, по данным X-Compliance, по 
состоянию  на  11.06.2023  составило:  США  –  6224, 
Евросоюз  –  6115,  Великобритания  –  6690.  За  пе-
риод с 21.02.2022 по 11.06.2023, также по данным 
X-Compliance,  в  отношении  российских физиче-
ских и юридических лиц было введено 12594 санк-
ции в рамках списков основных западных стран-
инициаторов.

В  США  государственным  органом,  который 
несет ответственность за выполнение санкционной 
программы,  связанной  с  украинским  кризисом, 
является  Управление  международных  финансов 
(Office of Foreign Assets Control, или OFAC). Оно 
публикует  Список  граждан  особых  категорий  и 
запрещенных лиц (Specially Designated Nationals 
and Blocked Persons List,  или  SDNs List),  в  отно-
шении которых вводятся санкции, а также Пере-
чень лиц, к которым применяются секторальные 
санкции (Sectoral Sanctions Identification List, или 
SSI List).

В ЕС решение о введении санкций, связанных 
с  украинским  кризисом,  принимается  Советом 
ЕС. Так,  санкции ЕС можно разделить на  следу-
ющие:

–  в  рамках  Решения  2014/145/CFSP  и  Регла-
мента № 269/2014 – вводятся санкции против от-
дельных физических и юридических лиц; 

–  в  рамках  Решения  2014/512/CFSP  и  Регла-
мента № 833/2014 –  вводятся  секторальные  санк-
ции, в связи с чем публикуются соответствующие 
Директивы;

–  Решение  2014/386/CFSP  и  Регламент 
№  692/2014  изданы  в  отношении  «относительно 
ограничительных мер в ответ на незаконную ан-
нексию Крыма и Севастополя».

Санкции,  установленные  Российской Фе-
дерацией как ответные меры на  экстеррито-
риальность иностранного законодательства

Вполне закономерно, что Российская Федера-
ция пользуется своим правом установления ответ-
ных ограничений  (реторсий)  в  отношении  граж-
дан и юридических лиц иностранных государств.

В  соответствии  со  ст.  1194  Гражданского  ко-
декса  Российской  Федерации  Правительством 
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Российской  Федерации  могут  быть  установлены 
ответные  ограничения  (реторсии)  в  отношении 
имущественных и личных неимущественных прав 
граждан и юридических лиц тех государств, в ко-
торых  имеются  специальные  ограничения  иму-
щественных  и  личных  неимущественных  прав 
российских граждан и юридических лиц.

В частности, к законам, направленным на за-
щиту  экономических и  политических интересов 
Российской Федерации,  а  также  на  противодей-
ствие враждебным действиям со стороны недру-
жественных  государств,  можно  отнести  следую-
щие: 

– Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ 
«Об  основах  государственного  регулирования 
внешнеторговой  деятельности»  –  посвящен  осо-
бым видам запретов и ограничений внешней тор-
говли товарами, услугами, интеллектуальной соб-
ственностью;

– Федеральный закон от 30 декабря 2006 года 
№ 281-ФЗ «О специальных экономических мерах 
и принудительных мерах» – устанавливает опре-
деление «специальных экономических мер», кото-
рые направлены на запрещение внешнеэкономи-
ческих операций или установление ограничений 
на  их  осуществление,  а  также  на  прекращение 
или  приостановление  действия  международных 
торговых договоров и иных международных дого-
воров Российской Федерации в области внешнеэ-
кономических связей;

–  Федеральный  закон  от  28  декабря  2010  г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности» – к числу полномо-
чий Президента Российской Федерации данным 
законом отнесено решение о применении специ-
альных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности государства;

– Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 127-
ФЗ  «О  мерах  воздействия  (противодействия)  на 
недружественные действия Соединенных Штатов 
Америки и иных иностранных государств» (с из-
менениями на 1 мая 2022 года) – предусматривает 
меры воздействия (противодействия) к санкцион-
ным и иным действиям в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц, направленным на 
экономическую  и  политическую  дестабилиза-
цию Российской Федерации;

– Указ Президента РФ от 8 марта 2022 г. № 100 
(ред.  от  29.12.2022)  «О применении  в  целях  обе-
спечения  безопасности  Российской  Федерации 
специальных  экономических  мер  в  сфере  внеш-
неэкономической деятельности»;

–  иные  указы  Президента,  постановления  и 
распоряжения Правительства РФ.

Очевидно,  что  сейчас,  как  никогда  прежде, 
требуется разработка согласованной политики и 
законодательной  базы  для  реагирования  на  по-
следствия  иностранного  экстерриториального 
законодательства. Как отметил И.И. Шувалов, «в 
антикризисном законодательстве особое место и 
координационное  значение  должны  иметь  акты 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации» [2].

С  учетом  сложившейся  ситуации  вызывает 
интерес  анализ  осуществления  предпринима-
тельской  деятельности  в  условиях  санкционного 
давления  и  соответствия  предпринимательского 
риска угрозам от недружественных действий. На-
сколько субъекты предпринимательской деятель-
ности могут прогнозировать негативные послед-
ствия от недружественных действий иностранных 
государств,  и  не  являются  ли  данные  действия 
форс-мажорными  обстоятельствами,  исключаю-
щими ответственность предпринимателей [3]?

Анализ  современной  международной  прак-
тики позволяет говорить, что важнейшими про-
явлениями принуждения  в межгосударственных 
отношениях выступают международно-правовые 
санкции и контрмеры, которые играют непосред-
ственную роль  в  охране международного право-
порядка, поскольку с их помощью субъекты меж-
дународного права реагируют на международные 
правонарушения [4].

Любой  международный  коммерческий  до-
говор  подвергается  действию  законов,  прини-
маемых  иностранными  государствами  и  /  или 
международными  организациями,  а  также  Рос-
сийской  Федерацией.  Данное  обстоятельство 
должно учитываться при анализе бизнес-рисков, 
и,  как  вариант,  во  внешнеторговых  договорах 
должна присутствовать оговорка, определяющая 
действия  сторон  в  случае  ограничения  вывоза  / 
ввоза  продукции,  действия  иных  ограничитель-
ных  мер.  Как  отмечает  А.Г.  Аксенов,  «правовое 
регулирование  международных  коммерческих 
контрактов… основано на принципе договорной 
свободы сторон. В связи с чем стороны в договоре 
вправе отступить от вышеуказанных положений, 
изменить их действие и предусмотреть иные спо-
собы  правовой  защиты,  касающиеся  изменения 
и  прекращения  договора,  возмещения  потерь 
(indemnity) и др.» [5].

Хозяйствующие  субъекты  в  целях  регули-
рования  своей  деятельности  с  учетом  введения 
санкций  недружественными  государствами,  в 
первую  очередь,  обязаны  руководствоваться  за-
конодательными актами Российской Федерации, 
изданными  в  отношении  недружественных  дей-
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ствий иностранных государств и международных 
организаций. В рамках санкционного комплаенса 
хозяйствующим  субъектам  целесообразно  осу-
ществлять санкционную юридическую эксперти-
зу контрагентов, используя при этом (анти)санк-
ционные оговорки для включения в договоры. 

Санкционная оговорка
При введении санкций недружественными го-

сударствами против Российской Федерации каж-
дый российский предприниматель, так или ина-
че связанный с импортом или экспортом товаров 
и  / или услуг,  задался вопросом, следует ли ква-
лифицировать  такие  санкции  как  форс-мажор. 
Судебная практика в российских судах по этому 
вопросу до сих пор остается неоднозначной. 

Например, в типовой оговорке Международ-
ной торговой палаты  (ICC) о форс-мажоре в ре-
дакции 2020 г. как сбалансированной модели для 
использования  в  международных  контрактах  в 
любой юрисдикции «валютные и торговые огра-
ничения,  эмбарго,  санкции»  рассматриваются  в 
качестве форс-мажорных обстоятельств.

В международных  коммерческих  контрактах 
правовые вопросы санкционного комплаенса  за-
частую рассматриваются в специальных разделах 
или статьях, называемых «санкционная оговорка», 
что  становится  стандартной  бизнес-практикой. 
Как  правило,  в  них  детализируется,  что  именно 
понимают  стороны  под  санкциями;  условия  о 
заверениях; порядок подтверждения экономиче-
ских санкций, в том числе и негативного влияния 
на  контрактные  обязательства  сторон;  правовые 
последствия их наступления и т. п. [6].

Так  называемая  санкционная  оговорка  на-
чинается,  как  правило,  с  дефиниций  –  стороны 
предусматривают ряд терминов, каждый из кото-
рых подробно раскрывается с тем, чтобы стороны 
одинаково понимали то или иное обстоятельство: 
дается  определение  понятию  «санкции»,  при 
этом перечисляются конкретные страны, между-
народные  организации,  органы,  которые  вводят 
санкции (ЕС, США, Великобритания, ООН и про-
чие);  под  «Санкционным  событием» подразуме-
вают, прежде всего, введение санкций после даты 
подписания договора, которые не позволяют сто-
роне выполнить обязательства. 

В  договоре  предусматривается  алгоритм по-
ведения сторон после наступления Санкционного 
события. В таком случае сторона, которая счита-
ет невозможным дальнейшее исполнение обяза-
тельств  по  причине  санкционных  ограничений, 
должна уведомить противоположную сторону о 
введении таких санкций, то есть направить соот-
ветствующее  уведомление  о  наступлении  санк-

ций;  зачастую  направляется  также  заключение 
независимой международной юридической ком-
пании,  которая  подтверждает  введение  санкций 
в  действие  со  ссылками на  законодательный  акт 
и орган, которым введена та или иная санкция, а 
также с юридическим обоснованием наступления 
негативных последствий для самой сделки и / или 
ее сторон. 

Период действия конкретного Санкционного 
события может начинаться, например, с момента 
получения уведомления о конкретном Санкцион-
ном событии контрагентом. Срок действия Санк-
ционного события, как правило, ограничен датой:

– отмены санкций; 
–  предоставления  компетентным  органом 

разъяснения о том, что те или иные работы / услу-
ги  по  соответствующему  договору  не  затронуты 
действием санкций;

– предоставления компетентным органом ли-
цензии или разрешения. 

Помимо вышеперечисленного в рамках санк-
ционной оговорки стороны внешнеторгового до-
говора вправе предусмотреть, например, следую-
щее: 

– обязанность предоставлять контрагенту для 
ознакомления / согласования направленные с це-
лью получения разъяснений  /  разрешений  /  ли-
цензий в  государственные компетентные органы 
письма / запросы, а также полученные ответы ор-
ганов;

–  проводить  регулярные  встречи  сторон,  на-
правленные  на  обсуждение  алгоритма  действий 
сторон  в  период  действия  санкционного  случая, 
включая получение разрешений / лицензий, кор-
поративную реорганизацию, изменение логисти-
ческих цепочек и прочее;

– за чей счет поддерживается в силе получен-
ное разрешение / лицензия;

– распределение иных расходов сторон. 
Санкционная оговорка имеет отличия от ого-

ворки о форс-мажоре:
1) санкционная оговорка, как правило, преду-

сматривает отказ от договора в целом, в то время 
как  форс-мажор  в  основном  имеет  целью  осво-
бождение  стороны  от  ответственности  за  неис-
полнение обязательств по договору;

2)  в  соответствии  с  санкционной  оговоркой, 
как правило, необходимо представить подтверж-
дение негативных последствий для сделки и / или 
ее сторон (заключение юридической фирмы или 
позицию  уполномоченного  органа);  при  этом 
форс-мажор подлежит доказыванию (на предмет 
чрезвычайности,  непреодолимости  и  непредот-
вратимости соответствующих обстоятельств в со-
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ответствии с пунктом 3 ст. 401 ГК РФ, если к до-
говору применено право Российской Федерации).

Таким  образом,  сторонам  важно  зафикси-
ровать  в  договоре,  относят  ли  они  санкционное 
событие  к форс-мажору или нет,  а  вместе  с  тем 
предусмотреть следующее: 

– имеет ли каждая из сторон право на продле-
ние  своих  обязательств после  наступления  санк-
ционного случая;

– возможность / условия изменения цены ра-
бот (товаров, услуг); 

– право на расторжение;
– заверение о том, что к соответствующей сто-

роне не применяются санкции, а также предусмо-
треть ответственность за нарушение данного заве-
рения в  виде уплаты убытков, неустойки, отказа 
от исполнения договора; 

–  распределить  расходы  между  сторонами 
при наступлении санкционного случая.

Как было отмечено выше, практика исполне-
ния договорных обязательств в условиях санкци-
онного давления на данный момент не устоялась 
либо отсутствует. Поэтому зависит от договорен-
ности сторон, как они будут выходить из создав-
шейся ситуации, как они распределят расходы в 
связи с наступлением санкционного случая, будет 
ли договор  вообще исполнен. Сейчас  это основ-
ной бизнес-риск, который должен быть принят во 
внимание еще до подписания соответствующего 
договора. 

Оговорка о форс-мажоре
Юристы разных предприятий привыкли из-

лагать  оговорку  о форс-мажоре  по-разному,  до-
полняя  или  корректируя  ее  в  зависимости  от 
внешних  обстоятельств,  внутренних  требований 
компании. Российские компании стали модерни-
зировать оговорку о форс-мажоре после введения 
санкций  США,  ЕС  и  другими  странами  против 
Российской Федерации, затем дополнили ее соот-
ветствующими  положениями  после  объявления 
пандемии COVID-19, а теперь все больше акцент 
сторонами смещается на военные обстоятельства, 
такие как гражданская война, война (объявленная 
или нет), военные действия, вторжение, восстание 
и революция, военный или иной незаконный за-
хват власти, мятеж, террористический акт,  сабо-
таж и прочее. 

Более того, в нынешних реалиях стороны при 
подписании внешнеторгового договора вынужде-
ны решать, относить ли им пандемию COVID-19 / 
введение санкций тем или иным государством к 
форс-мажору  или  наоборот,  вывести  пандемию 
COVID-19  /  введение  санкций  из-под  действия 
оговорки о форс-мажоре. И тот, и другой подход 

имеет  право  на  существование,  целесообразно 
при  этом  четко  разграничить  соответствующие 
положения. 

Следует иметь в виду, что подход судов по во-
просу  признания  санкций  форс-мажором  в  на-
стоящий момент противоречив. Поэтому от точ-
ности формулировки в договоре может зависеть 
решение суда, в частности, вопрос освобождения 
стороны от ответственности.

Например,  Арбитражный  суд  Московского 
округа в одном из дел указал, что введение санк-
ций  США  в  отношении  Российской  Федерации 
и  установление  требований  о  получении  экс-
портных лицензий для поставки отдельных видов 
оборудования  и  комплектующих  не  могут  рас-
сматриваться как обстоятельства непреодолимой 
силы, а отсутствие экспортной лицензии у контр-
агента  является  предпринимательским  риском 
поставщика  (Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 08.02.2016 по делу № А40-
80533/15) [7].

Противоположный  вывод  сделал  Арби-
тражный  суд  Северо-Западного  округа  по  ито-
гам  рассмотрения  следующего  дела.  Суд  при-
нял  во  внимание  экспертное  заключение  от 
21.12.2016 № 154-06-07289-16,  составленное по за-
казу  общества  «КЕЛЕАНЗ  Медикал»  экспертом 
Ассоциации  «Ленинградская  областная  торго-
во-промышленная  палата»,  согласно  которому 
обстоятельства,  препятствовавшие  своевремен-
ному исполнению обязательств по поставке обо-
рудования, произошли на территории Германии. 
В  частности,  производителю  оборудования,  ис-
ходя  из  новых  «Правил  экспорта»,  выпущенных 
Бюро Промышленной безопасности (BIS) Мини-
стерства  торговли  США  в  2016  году,  следовало 
получить экспортную лицензию этого Бюро, по-
скольку  25  %  составляющих  оборудования  про-
изведены на  территории США. По мнению экс-
перта,  из-за  введения  экономических  санкций  в 
отношении  Российской Федерации  существенно 
осложнилась  процедура  лицензирования  экс-
порта оборудования, увеличилось  время выдачи 
экспортных лицензий для российских потребите-
лей. Указанное не  зависит от воли производите-
ля оборудования и  его официальных дилеров,  а 
является  обстоятельством  непреодолимой  силы, 
которое не позволило компании «Siemens AG» и 
обществу «Сименс Здравоохранение» выполнить 
обязательства  перед  обществом  «ВТС»  и  обще-
ством «КЕЛЕАНЗ Медикал» [8].

Трендом договорной работы сейчас стало ис-
пользование  ограничительных  оговорок  с  указа-
нием,  что  санкции  форс-мажором  не  являются. 
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Это правомерно, нет препятствий к расширению 
ответственности и исключению применения пра-
вила  о  непреодолимой  силе  в  силу  диспозитив-
ности  нормы  п.  3  ст.  401  ГК  РФ,  в  специальном 
законодательстве  равным  образом  нет  запрета 
предусматривать  в  договоре  условие  об  ограни-
чении возможного перечня обстоятельств непре-
одолимой силы как оснований освобождения от 
ответственности [9].

Признание  распространения  новой  корона-
вирусной  инфекции  обстоятельством  непреодо-
лимой  силы  не может  быть  универсальным  для 
всех  категорий  должников,  независимо  от  типа 
их деятельности, условий ее осуществления, в том 
числе региона, в котором действует организация, 
в  силу  чего  существование  обстоятельств  непре-
одолимой силы должно быть установлено с уче-
том обстоятельств конкретного дела (в том числе 
срока исполнения обязательства, характера неис-
полненного  обязательства,  разумности  и  добро-
совестности действий должника и т. д.) [10].

Вообще  типовые  оговорки  о  форс-мажоре 
представлены в таких международных актах, как 
ст. 79 Конвенции ООН о договорах международ-
ной купли-продажи товаров 1980 г. (далее – Вен-
ская конвенция), в пункте 7.1.7 Принципов меж-
дународных коммерческих договоров УНИДРУА, 
в оговорках ICC 1985, 2003 и 2020. 

Эти оговорки можно инкорпорировать в лю-
бой внешнеторговый договор. Так, Оговорка ICC 
совсем недавно претерпела изменение и является 
наиболее полной из перечисленных выше типо-
вых оговорок. 

Однако  в  Венской  конвенции  и  Принципах 
УНИДРУА, а также в национальном праве России 
и других государств отсутствует определение кон-
кретных обстоятельств форс-мажора, что создает 
неопределенность [11].

Если  применимым правом  к  договору  явля-
ется  российское,  то  форс-мажор  регулируется 
пунктом  3  статьи  401  ГК  РФ,  которая  содержит 
довольно  краткое  изложение  общего  подхо-
да  к  определению  форс-мажора.  Как  отмечает 
Н.Г.  Вилкова,  «при  совершенствовании  правил 
ГК  РФ  о  форс-мажоре  и  его  последствиях  было 
бы целесообразным учесть положения и Венской 
конвенции,  и  Правил  УНИДРУА  (как  это  име-
ло место  ранее  при  совершенствовании  ГК  РФ), 
и  Оговорки  ICC  о  форс-мажоре  в  части  опре-
деления  более  полным  образом  последствий 
форс-мажора в  виде не  только освобождения от 
ответственности, но и обязанности по информи-
рованию другой стороны о таком событии, о под-
тверждении  события  форс-мажора,  сроках  для 

такого  подтверждения,  о  последствиях  непред-
ставления  соответствующего  подтверждения,  о 
последствиях непреодолимой силы иных, чем ос-
вобождение от  ответственности,  а именно:  о по-
рядке расторжения договора и его последствиях, 
а  также  о  минимизации  убытков,  возникших  у 
стороны, ссылающейся на форс-мажор» [11].

Итак,  как  уже  было  сказано  выше,  целесо-
образно  включать  во  внешнеторговый  договор 
выработанную  международной  организацией 
типовую  оговорку  о  форс-мажоре,  в  частности, 
при  выборе  такой  оговорки  следует  обратить 
внимание на обновленную Оговорку ICC. Однако 
инкорпорация какой-либо оговорки в договор не 
исключает ее видоизменение, корректировку, до-
полнение с учетом объективной необходимости. 
При этом следует разграничить оговорку о форс-
мажоре  от  санкционных  случаев,  если  стороны 
разделяют эти понятия и предусматривают раз-
личные  правовые  последствия  для  наступления 
случая форс-мажора / санкционного случая. Если 
стороны договорились считать санкционный слу-
чай форс-мажором, это должно четко  следовать 
из оговорки о форс-мажоре.

Оговорка о COVID-19
Бизнес продолжает развиваться в новых реа-

лиях. Теперь стало важным обозначить, что сто-
роны  внешнеторгового  договора  понимают  под 
событием  COVID-19.  Юридическая  техника  та-
кова, что стороны вводят в договор соответствую-
щий термин (например, «Событие СOVID-19») и 
закрепляют, что событие может наступить после 
даты подписания договора, при этом это событие 
должно быть установлено компетентным государ-
ственным  органом,  и  оно  делает  невозможным 
исполнение обязательств  (всех либо в части – на 
усмотрение сторон) по договору.

Для  заказчика будет целесообразно,  чтобы в 
договоре поставщик / подрядчик подтвердил, что 
оценил фактические и потенциальные риски на-
ступления События COVID-19 и,  даже несмотря 
на наступление такого события, готов выполнить 
поставку / работы. 

Как  и  в  случае  с  санкционной  оговоркой, 
сторонам  при  изложении  оговорки  о  COVID-19 
рекомендуется  прямо  указать,  относят  ли  они 
пандемию COVID-19 к форс-мажору или наобо-
рот, выводят ее из-под действия оговорки о форс-
мажоре.

Далее стороны обозначают, дает ли Событие 
COVID-19  право  на  продление  сроков  испол-
нения  обязательств,  устанавливают  срок,  на  ко-
торый  могут  быть  продлены  обязательства  (на-
пример,  это  срок  действия События COVID-19). 
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Также стороны вправе предусмотреть, можно ли 
вносить какие-либо изменения в условия догово-
ра,  если  какая-либо  сторона  договора  не  может 
исполнить  свои  обязательства,  если  невозмож-
ность их исполнения прямо подпадает под кри-
терии События COVID-19. 

Обратимся  к  международному  документу  – 
Принципам международных коммерческих дого-
воров УНИДРУА (Принципы УНИДРУА). 

Как  отмечает  А.С.  Комаров,  Принципы 
УНИДРУА содержат нормы, которые могут при-
меняться и в ситуации, характерной для послед-
ствий пандемии COVID-19. В данном случае речь 
идет о регулировании отношений сторон по дого-
вору, когда для одной из них возникли затрудне-
ния в исполнении своих обязательств. Статья 6.2.2 
Принципов УНИДРУА предусматривает, что за-
труднениями считается случай, когда возникают 
события,  существенным  образом  изменяющие 
равновесие договорных обязательств в силу либо 
возрастания для стороны стоимости исполнения, 
либо  уменьшения  ценности  получаемого  сторо-
ной исполнения [12].

Пандемия COVID-19 сама по себе вполне впи-
сывается  в  характеристики, приведенные в п.  (a) 
и  (b)  ст. 6.2.2 Принципов УНИДРУА, кроме слу-
чая принятия потерпевшей стороной на себя ри-
ска  наступления  соответствующего  события.  На 
практике в большинстве случаев не столько пан-
демия  вируса  как  таковая,  сколько  карантинные 
меры, которые принимаются властями, являются 
причиной возникновения затруднений, т. е. при-
водят  к  существенному  изменению  равновесия 
договорных обязательств в результате значитель-
ного возрастания в стоимости исполнения своих 
обязательств для одной из сторон или существен-
ного  снижения  стоимости  исполнения,  которое 
должна получить сторона, включая случай, когда 
исполнение для нее уже не представляет никакой 
ценности [12].

Итак, Принципами УНИДРУА  уже  сформу-
лировано в пункте 6.2.2, каким критериям долж-
но отвечать Событие СOVID-2019, а в пункте 6.2.3 
сформулирован  алгоритм действий  сторон  в  ус-
ловиях, когда исполнение обязательств затрудне-
но  (hardship);  в  частности, предусмотрено право 
при недостижении соглашения в разумный срок 
обратиться в суд, который прекратит договор или 
изменит его для восстановления равновесия. Сто-
роны  вправе  договориться  применить  условия 
Принципов УНИДРУА к внешнеторговому дого-
вору, а могут модифицировать указанные пункты 
Принципов  УНИДРУА  с  целью  их  адаптации  к 
собственным обстоятельствам. 

Таким образом,  остается  на  усмотрение  сто-
рон,  считать ли последствия События COVID-19 
форс-мажором  или  нет;  также  стороны  впра-
ве  самостоятельно  сформулировать  оговорку  o 
СOVID-19, либо применить оговорку о затрудне-
ниях  в  том виде,  в  каком она изложена  в Прин-
ципах  УНИДРУА,  либо  адаптировать  оговорку, 
изложенную  в  Принципах  УНИДРУА,  соответ-
ственно своим обстоятельствам.

Арбитражная оговорка и оговорка о при-
менимом праве

До  введения  санкций  в  отношении  России 
институт арбитражной оговорки широко исполь-
зовался российскими компаниями. Была полная 
свобода выбора: часто, заключая внешнеторговый 
договор,  стороны договаривались о применении 
английского  права  с  указанием  места  судебного 
разбирательства  в  Лондоне;  российские  компа-
нии  применяли  к  сделкам шведское  или швей-
царское право. Постепенно, с введением санкций 
все  большим  количеством  стран  в  отношении 
России  в  рамках  украинского  кризиса,  стороны 
стали прибегать к включению во внешнеторговые 
договоры оговорок о рассмотрении споров в так 
называемых  «нейтральных»  судах,  чье  решение 
не  зависело  от  вводимых  санкций.  Постепенно 
нейтральных  судов,  не  испытывающих  давление 
стран Запада и США, можно сказать, не осталось. 
Теперь  иностранные  консультанты  в  силу  санк-
ций отказываются от предоставления своих услуг 
российским компаниям. Но не только отсутствие 
специалистов  в  области иностранного  законода-
тельства  сдерживает  включение  в  договор  норм 
иностранного  права.  Нынешняя  практика  гово-
рит  о  предвзятости  иностранных  судов.  Более 
того, остро встает вопрос о признании и приведе-
нии в исполнение решения того или иного ино-
странного суда. 

Несмотря  на  различные  оговорки,  предус-
матриваемые  во  внешнеторговых  договорах,  не-
возможно исключить вероятность судебного раз-
бирательства.  Даже  при  выборе  нейтрального 
арбитража  (Китай,  ОАЭ,  прочий)  у  сторон  нет 
гарантии,  что  вынесенное  таким  арбитражным 
судом решение может быть исполнено.

В  условиях  изменения  геополитической  об-
становки и введения различными странами анти-
российских  санкций  и  односторонних  ограни-
чительных  мер  российские  лица  столкнулись  с 
многочисленными  проблемами,  возникающими 
при  попытке  обращения  в  избранный  ими  ра-
нее  иностранный  арбитражный  институт,  при 
выборе  арбитров,  экспертов  и  представителей. 
Указанные  проблемы  возникают  на  всех  этапах 
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разбирательства: начиная от его инициирования 
и заканчивая признанием и принудительным ис-
полнением вынесенного решения [13].

В настоящий момент в арбитражной оговор-
ке целесообразно предусматривать: 

– арбитраж в Российской Федерации; 
–  арбитражный  институт,  находящийся  в 

нейтральной  юрисдикции  (например,  HKIAC), 
при этом предусматривать критерии назначения 
арбитров, привлечение которых увеличит шансы 
на непредвзятое рассмотрение спора (то есть на-
значать арбитров из Российской Федерации или 
арбитров нейтральной юрисдикции), в том числе 
при созыве арбитража ad hoc;

– ad hoc арбитраж;
– механизм альтернативной оговорки – пред-

усматривая суд, скажем, в LCIA с местом арбитра-
жа в Лондоне,  вполне  возможно указать  в  арби-
тражной оговорке, что в случае введения санкций, 
касающихся исполнения договора, рассмотрение 
в указанном суде прекращается, и предусматри-
вается рассмотрение спора в HKIAC с местом ар-
битража в Гонконге.

Учитывая невозможность заранее предвидеть 
распространение ограничительных мер на контр-
агентов  и  характер  санкций,  возможно,  наибо-
лее  компромиссным  вариантом  для  участников 
внешнеэкономического  оборота  могли  бы  стать 
так называемые каскадные арбитражные оговор-
ки, предусматривающие вариативность действий 
для  сторон  в  случае  наступления  тех  или  иных 
событий:  1)  выбор  запасного  форума,  перенос 
споров  в  нейтральную  юрисдикцию,  например 
выбор в пользу азиатских арбитражных центров, 
скажем,  Гонконгского  (аккредитованного  в  Рос-
сии)  или  Сингапурского  международных  арби-
тражных центров;  2)  установление дополнитель-
ных  требований  к  нейтральности  арбитров,  то 
есть выбор арбитров из не связанных с  санкция-
ми юрисдикций; 3) отказ сторон от обращения в 
юрисдикционные органы, которые не могут обе-
спечить  равное  и  беспристрастное  разрешение 
спора в новых обстоятельствах; 4) более активный 
выбор и использование отечественных арбитраж-
ных центров. Кроме того, сторонам настоятельно 
рекомендуется  внимательнее  отнестись  к  согла-
шению о выборе применимого права, в том чис-
ле и к арбитражному соглашению, так как выбор 
применимого  права  той  страны,  которая  ввела 
санкции, по всей вероятности, будет означать их 
распространение на отношения сторон [8].

Примечательно, что несколько иначе форму-
лирует подход к  составлению арбитражной ого-
ворки О.ф. Засемкова: «наиболее эффективными 

способами  минимизации  влияния  санкций  на 
разбирательство  являются:  1)  выбор  арбитража, 
находящегося в нейтральной юрисдикции; 2) вы-
бор  ad  hoc  арбитража;  3)  заключение  альтерна-
тивных  арбитражных  оговорок;  4)  обращение 
в  российский  арбитражный  суд  с  заявлением  о 
признании  им  своей  исключительной юрисдик-
ции по рассмотрению спора или о запрете ини-
циирования или продолжения разбирательства в 
иностранном суде или арбитраже» [8].

Валютная оговорка
В  связи  с  частым  колебанием  курса  нацио-

нальной валюты целесообразно в договоре пред-
усматривать так называемую валютную оговорку, 
которая позволяет защитить стороны. 

Валютная  оговорка  может  предусматривать 
валютный коридор – минимальный и (или) мак-
симальный  курс,  по  которому  будет  осущест-
вляться платеж. При этом, если стороны не пред-
усмотрят  ограничение  курса,  стороне  придется 
платить по новому курсу. Также может предусма-
триваться привязка к «безопасному» виду валют 
(юань, тенге), к иным способам. 

Важно предусматривать момент определения 
курса  (конвертации) – обычно это момент опла-
ты, но может быть и иное событие по усмотрению 
сторон. 

Валютная оговорка встречалась во всех внеш-
неэкономических  договорах  после  кризиса 
1998  года,  когда  произошло  резкое  обесценива-
ние  российской  национальной  валюты.  В  даль-
нейшем на фоне постепенного укрепления наци-
ональной  валюты договоры все реже  содержали 
валютную  оговорку.  В  связи  с  санкционной  по-
литикой  недружественных  государств  валютная 
оговорка вновь стала неотъемлемой частью почти 
каждого внешнеторгового договора.

Так,  стороны  могут  условиться  в  договоре  о 
следующем порядке оплаты:

– оплата осуществляется в рублях либо экви-
валентной  сумме  в  иностранной  валюте  /  услов-
ных единицах;

–  платеж  осуществляется  по  официальному 
курсу ЦБ  РФ  в  пределах  «валютного  коридора», 
при этом предусматриваются нижняя и верхняя 
границы значений курса;

–  должник  производит  оплату  по  курсу  ЦБ 
РФ на момент платежа, но если он допустит про-
срочку, тогда ему надлежит оплачивать по курсу 
на дату оплаты задолженности;

–  оплата  производится  по  официальному 
курсу ЦБ РФ с учетом повышающего коэффици-
ента; 

– другие. 
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Помимо вышеназванных способов договором 
может быть установлен любой момент определе-
ния курса, в том числе не зависящий от оплаты, 
например  дата  подписания  акта  выполненных 
работ. Также для хеджирования валютных рисков 
стороны  могут  предусмотреть  мультивалютную 
оговорку.

Заключение
Современный  период  характеризуется  чере-

дой событий, таких как техногенные катастрофы, 
финансовые  кризисы,  санкции  недружественных 
государств,  пандемия  COVID-2019,  которые  ока-
зывают негативное влияние на экономики различ-
ных  стран. Перечисленные  события  стали  своего 
рода  триггером  для  изменения  частноправовых 
норм, модификации договорных условий. Для ба-
лансирования в условиях кризисных явлений хо-
зяйствующие  субъекты  прибегают  к  включению 
в  международные  коммерческие  договоры  все-
возможных  оговорок,  стремясь  минимизировать 
свои убытки. Такого рода перестройка договорных 
условий  хозяйствующими  субъектами  осущест-
вляется в рамках так называемого «санкционного 
комплаенса».  Практика  исполнения  договорных 
обязательств  в  условиях  санкционного  давления 
на данный момент не устоялась либо отсутствует, 
на  данный  момент  стороны  предпочитают  пря-
мо предусматривать в договоре, относят они или 
нет  введение  санкций после  подписания  догово-
ра  к  обстоятельствам  форс-мажора.  От  предус-
мотренной в договоре формулировки в большой 
степени  зависит,  будет  ли  освобождена  сторона 
от исполнения обязательств по договору или нет. 
Форс-мажорная оговорка также претерпела изме-
нение. В частности, ICC предлагает к использова-
нию во внешнеторговых контрактах обновленную 
в 2020  году Оговорку  ICC о форс-мажоре, что не 
исключает модернизацию (адаптацию) Оговорки 
ICC согласно пожеланиям сторон. 

При формулировании арбитражной оговор-
ки на сегодняшний день предпочтительно пред-
усматривать  арбитраж  в  Российской Федерации 
либо  арбитраж,  который  находится  в  нейтраль-
ной  юрисдикции,  либо  ad  hoc  арбитраж,  либо 
предусматривать включение в договор альтерна-
тивных арбитражных оговорок. 

Однако  предложенные  способы  с  учетом 
санкций  недружественных  стран  не  являются 
универсальными  при формулировании  условий 
международных коммерческих договоров в совре-
менных реалиях. Формулировки каждого догово-
ра требуют индивидуального подхода и анализа. 

Необходимо  отметить,  что  важно  взаимо-
действие  российских  хозяйствующих  субъектов 

с  целью  выработки  единого  подхода  к  вопросу 
формулирования затронутых в настоящей статье 
договорных оговорок, что способствует формиро-
ванию прочной частноправовой базы Российской 
Федерации.
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На  современном  этапе  развития  экономи-
ки  страны вопрос  взаимодействия  государства и 
бизнеса  имеет  особое  значение  для  государства, 
бизнеса и общества. Данное обстоятельство обу-

словлено тем, что роль каждого участника данно-
го симбиоза имеет значение для экономики стра-
ны, определяющей уровень благосостояния всей 
страны и отдельно каждого жителя. 
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При этом каждый из участников данного ме-
ханизма  взаимодействия  воздействует  на  разви-
тие  экономических  процессов,  реализуя  формы 
взаимодействия.  Государство  регулирует  и  кон-
тролирует экономические процессы, а бизнес на-
целен на получение положительного финансово-
го результата на максимально возможном уровне. 
Это взаимодействие выполняет социально значи-
мые функции, тесно связанные с интересами госу-
дарства, бизнеса и общества [4, с. 26].

Эффективной формой  взаимодействия  госу-
дарства  и  бизнеса  является  государственно-част-
ное партнёрство.

Государственно-частное  партнёрство  (ГЧП)  – 
совокупность форм средне- и долгосрочного вза-
имодействия государства и бизнеса для решения 
общественно значимых задач на взаимовыгодных 
условиях.

Государственно-частное  партнерство  также 
находится под воздействием государственного ре-
гулирования, как и любая другая форма взаимо-
действия государственных и бизнес-структур. 

Так,  нормы,  содержащиеся  в  Федеральном 
законе  от  13.07.2015 №  224-ФЗ  «О  государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации», регулируют процедуру 
взаимодействия. 

В данном правовом акте дается определение 
государственно-частного  партнерства,  под  кото-
рым  понимается  «юридически  оформленное  на 
определенный  срок  и  основанное  на  объедине-
нии  ресурсов,  распределении  рисков  сотрудни-
чество  публичного  партнера,  с  одной  стороны, 
и  частного партнера,  с  другой  стороны,  которое 
осуществляется на основании соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве, заключенного в 
соответствии с настоящим Федеральным законом 
в целях привлечения в экономику частных инве-
стиций,  обеспечения  органами  государственной 
власти и органами местного самоуправления до-
ступности товаров, работ, услуг и повышения их 
качества». 

Государственно-частное  партнерство  дает 
возможность  государству  привлечь  в  экономику 
необходимый  объем  инвестиций  для  решения 
значимых  задач.  Данная  форма  взаимодействия 
государства и бизнеса позволяет  государству ре-
шать проблемы во всех сферах деятельности при 
условии ограничения ресурсов на данные вопро-
сы [3, с. 26].

В  современных  условиях функционирования 
экономики нередки случаи, что средств бюджета 

страны  или  бюджета  отдельно  взятого  региона 
недостаточно  для  разрешения  всех  существую-
щих  проблем  социально-экономической  сферы. 
В таком случае государственная власть использу-
ет  преимущества  государственно-частного  пар-
тнерства, которое позволяет разрешить подобные 
проблемы,  эффективно  управлять  этим процес-
сом,  достигая  при  этом  эффективного  разреше-
ния существующих в стране проблем. 

По  своей  сути  государственно-частное  пар-
тнерство представляет собой процесс взаимодей-
ствия государства и бизнеса, основанный на заклю-
ченном соглашении между данными субъектами 
для  выполнения  субъектом  бизнеса  определен-
ных услуг с выделением для этого определенного 
объема  финансирования.  На  протяжении  срока 
реализации  данного  взаимодействия,  который 
прописан  в  заключенном  соглашении,  субъект 
предпринимательской деятельности несет ответ-
ственность за весь процесс, который сопровожда-
ется  определенными  рисками,  при  этом  сумма 
вознаграждения, которую получит субъект бизне-
са, прямым образом зависит от итога выполнения 
условий контракта  государственно-частного пар-
тнерства [2, с. 53].

Благодаря вовлечению в решение социально-
экономических вопросов структур бизнеса полу-
чается привлечь требующийся объем инвестици-
онных вложений в более короткий период. Свои 
преимущества  получает  и  субъект  предприни-
мательской деятельности,  среди которых можно 
обозначить такие как: стабильность развития де-
ятельности бизнес-структуры в конкретный пери-
од времени, а также конкретный перечень льгот и 
гарантий от лица государства. 

К  основным  формам  реализации  государ-
ственно-частного партнерства в сфере экономики 
и государственного управления можно отнести: 

–  законодательное  регулирование  предпри-
нимательской деятельности;

– налоговые и финансовые преференции;
– государственные контракты;
– арендные отношения;
– финансовую аренду (лизинг);
– государственно-частные предприятия;
– соглашения о разделе продукции;
– концессионные соглашения.
На сегодняшний день государство предлагает 

широкий спектр мер поддержки как для начина-
ющих предпринимателей, так и для уже работа-
ющих  предпринимателей.  Эти меры  становятся 
частью общей концепции развития бизнеса.

Например, на ближайшие два года Банк Рос-
сии разработал Дорожную карту поддержки ма-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ãîñóäàðñòâî
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес
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лого и среднего бизнеса. Ее основная цель – сде-
лать более доступными кредиты. Но есть и другие 
меры  поддержки,  которые  предусмотрены  на 
2024 г.:

–  распространение  льготных  программ  на 
факторинг;

–  расширение  возможностей  бизнеса  по  ис-
пользованию небанковских источников финанси-
рования;

– предоставление малому и среднему бизнесу 
доступа к сервису «Знай своего клиента» для про-
верки контрагентов;

– снижение транзакционных издержек благо-
даря приему оплаты через Систему быстрых пла-
тежей.

Грантовая господдержка обычно оказывается 
региональными властями. Грант предоставляется 
как  начинающему,  так  и  опытному  предприни-
мателю  в форме  софинансирования или на  без-
возвратной и безвозмездной основах.

Законодательство  предусматривает  следую-
щие преференции для бизнеса:

1. Налоговые льготы. До конца 2024 года став-
ка налога на прибыль будет нулевой.

2.  Снижение  ставки  страховых  взносов 
до уровня 7,6 %.

3. До 3 марта 2025 года приостановлены вне-
плановые  и  плановые  проверки  для  аккредито-
ванных IT-компаний.

4.  Освобождение  аккредитованных  IT-
компаний на срок до трех лет от налогового, ва-
лютного контроля, других видов государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля.

5.  Упрощение  процедуры  трудоустройства 
иностранцев, привлекаемых для работы.

6. Предоставление возможности оформления 
льготной ипотеки сотрудникам IT-компаний.

7. Отсрочка от службы в армии для специали-
стов IT-компаний.

Контракты  как  форма  реализации  государ-
ственно-частного партнерства заключаются меж-
ду  представителем  государственной  власти  и 
хозяйствующим  субъектом  экономики  с  целью 
реализации  определенных  полезных  для  обще-
ства и экономики видов деятельности. Чаще все-
го  в  практической  деятельности  используются 
такие  разновидности  подобных  контрактов,  как 
контракты на выполнение работ, оказание обще-
ственных услуг, поставку продукции для государ-
ственных нужд и т. д. В ходе заключения данных 
контрактов  все риски,  связанные  с  выполнением 
прописанных в нем видов деятельности, лежат на 
государстве, право собственности также не пере-
ходит субъекту бизнеса. 

Следующая форма реализации – это аренда 
в ее традиционной форме (договоры аренды) и в 
форме лизинга. Суть данной формы взаимодей-
ствия состоит в том, что между государственной и 
бизнес-структурой  заключается  договор  аренды, 
в котором объектом является собственность госу-
дарства или муниципалитета, при этом данный 
объект передается субъекту бизнеса на определен-
ный промежуток времени и за конкретную сумму 
денежных средств. Данный объект собственности 
не подлежит в последующем передаче предпри-
нимательской структуре, и право распоряжаться 
им так и остается у представителя государства. В 
ситуации, когда между государством и бизнесом 
заключается договор лизинга, субъект хозяйство-
вания  имеет  полное  право  согласно  закону  вы-
купить  в  свою  собственность  объект  имущества, 
принадлежащий государству. 

Еще  одна  форма  реализации  государствен-
но-частного  партнерства  –  концессия  –  является 
достаточно востребованной в современном мире. 
Ключевой характерной чертой данной формы вза-
имодействия  государства,  бизнеса  и  публичных 
институтов  является  наличие партнерских  отно-
шений между данными структурами, основанных 
на  том,  что  государство,  являясь  собственником 
имущественного объекта договора концессии, на-
деляет  соответствующими  полномочия  субъект 
бизнеса для решения соответствующих задач в от-
ношении объекта концессии [1, с. 105]. При этом 
субъект  предпринимательской  деятельности  за 
период пользования объектом концессии в соот-
ветствии с договором должен платить определен-
ную сумму денежных средств; то, что он получа-
ет в процессе использования объекта концессии, 
уже принадлежит бизнесу, а не государству. 

Соглашения  о  разделе  продукции  –  данная 
форма  государственно-частного  партнерства 
очень  схожа  с  концессией,  но  имеет  определен-
ные отличия. Главным отличием является то, что 
продукция, полученная в результате использова-
ния объекта договора в концессии, принадлежит 
бизнесу, а при соглашении о разделе продукции 
она делится на части между государством и биз-
несом. 

Совместные предприятия (СП) – распростра-
ненная форма партнерства государства и частного 
бизнеса. В зависимости от структуры и характера 
совместного капитала они могут быть либо акци-
онерными обществами, либо совместными пред-
приятиями  с  долевым  участием  сторон.  Суще-
ственная  особенность  совместных  предприятий 
любого  типа  –  постоянное  участие  государства 
в  текущей  производственной,  административ-
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но-хозяйственной  и  инвестиционной  деятельно-
сти [5, с. 101].

Итак,  такая  форма  взаимодействия  государ-
ства  и  бизнеса,  как  государственно-частное  пар-
тнерство,  имеет  особенные  перспективы  и  пре-
имущества  как  для  представителей  государства, 
так и для бизнес-структур. При этом следует об-
ратить  внимание на  следующие аспекты эффек-
тивности взаимодействия  государства и бизнеса, 
решение которых должно повлиять на развитие 
взаимодействия государства и бизнеса:

1.  Усиление  коммуникации  и  сотрудниче-
ства  между  двумя  секторами.  Государство  и  пу-
бличные институты должны работать с частными 
предприятиями, чтобы понять их потребности и 
проблемы,  в  то  время  как  бизнес-лидеры  могут 
предоставить ценную информацию о проблемах, 
с которыми они сталкиваются на рынке. Работая 
таким  образом  вместе,  оба  сектора  могут  выяв-
лять и решать проблемы, влияющие на местную 
экономику. 

2. Дальнейшее совершенствование норматив-
ной  базы,  поощряющей  сотрудничество  между 
государством  и  бизнесом.  Регулирование  долж-
но быть разработано таким образом, чтобы сти-
мулировать бизнес к  сотрудничеству с органами 
государственной власти и способствовать эффек-
тивному развитию экономики.

3.  Развитие  доверия  государства  к  бизнесу 
и  наоборот. Оба  сектора  должны признать  цен-
ность вклада друг друга и работать для достиже-
ния  общей  цели.  Этого  можно  достичь  с  помо-
щью регулярных встреч представителей властных 
структур и бизнеса. Частные предприятия долж-
ны получить доступ к государственным ресурсам, 
контрактам  и  опыту  для  улучшения  своей  дея-
тельности, в то время как государственные органы 
могут извлечь выгоду из расширения инноваций, 
создания рабочих мест и экономического роста. 

4.  Продвижение  инновации.  Государство 
должно  предоставить  бизнесу  доступ  к  новым 
технологиям, исследованиям и финансированию 
развития. В свою очередь, частный бизнес может 
помочь  государству внедрять инновации, предо-
ставляя  им  новые  идеи  и  подходы  к  решению 
проблем.

5. Содействие созданию рабочих мест и эко-
номическому  росту.  Предпринимательская  дея-
тельность  является  двигателем  экономического 
роста, и органы государственной власти должны 
помогать в создании рабочих мест, предоставляя 
стимулы и ресурсы [6]. 
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Актуальность темы настоящего исследования 
обусловлена  весьма  знаковыми  событиями,  ко-
торые произошли в 2020 году: Конституция Рос-
сийской Федерации подверглась очень серьезным 

трансформациям,  имеющим  в  настоящее  время 
высокую  научную  и  практическую  значимость. 
Модернизация  Основного  закона  страны  затро-
нула более сорока его статей (в рамках 3–8 глав), а 
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также способствовала внесению в его содержание 
дополнительных  пяти  статей.  Во  многом  ситуа-
ция с конституционной реформой последних лет 
была обусловлена существенными отставаниями 
от  текущих  реалий  времени,  которые  не  только 
наблюдались законодателем, но и активно обсуж-
дались отечественными исследователями [5].

Для  российского  конституционализма  про-
цедура  внесения  поправок  в  Конституцию  Рос-
сийской  Федерации  характеризуется  своими 
особенностями: возникли новые термины и юри-
дические  категории,  актуализировался  вопрос 
масштабного развития всех сфер жизни общества. 
Фактически не только понятийный аппарат суще-
ственным образом расширился, но и наметилась 
отчетливая тенденция к развитию конституцион-
ного законодательства, которое должно отражать 
в полной мере современную действительность, а 
не накапливать «мертвые нормы», опирающиеся 
на  пережитки  ушедшего  времени.  В  этой  связи 
особый  интерес  представляет  вопрос  определе-
ния роли и места Правительства Российской Фе-
дерации как органа публичной власти в системе 
исполнительной власти.

Согласно ст. 1 Федерального конституционно-
го закона от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации», осуществлением испол-
нительной власти в государстве занимаются Пра-
вительство Российской Федерации и иные органы 
власти.  Опираясь  на  Конституцию  Российской 
Федерации, Президент обеспечивает  согласован-
ное  взаимодействие  и  функционирование  Пра-
вительства Российской Федерации с иными госу-
дарственными органами, которые в совокупности 
входят  в  единую  систему  публичной  власти.  В 
свете сказанного необходимо отметить, что ещё в 
январе 2020 г. Президент Российской Федерации в 
своем официальном обращении к Совету Федера-
ции Российской Федерации сформулировал фун-
даментальные  направления,  которые  в  дальней-
шем были положены в основу конституционных 
преобразований и формирования единой систе-
мы публичной власти. 

Прежде  всего,  особым  образом подчеркива-
лось, что на сегодняшний день нет необходимо-
сти  в  принятии  новой  Конституции,  поскольку 
действующая  ещё  не  исчерпала  свой  потенци-
ал.  Внесение  кардинальных  поправок  в  Консти-
туцию  Российской  Федерации  не  ограничилось 
изменениями  экономической,  политической  и 
социальной  сфер  жизни,  но  положило  начало 
воплощению на практике нового концептуально-
го подхода по  вопросу  организации публичной 
власти.

В  широком  смысле  слова  публичная  власть 
исходит от народа и выражает его непосредствен-
ную  волю.  В  официальных  документах  термин 
«публичная власть» используется достаточно ча-
сто. И не только на федеральном уровне, но и на 
уровне субъектов федерации (например, в Уставе 
Рязанской области от 18.11.2005 № 115-ОЗ). Кате-
гория публичной власти, начиная с 2020  г., при-
обрела соответствующее конституционное закре-
пление,  однако  легального  определения  долгое 
время  не  имела.  Данная  ситуация  не  помешала 
представителям  отечественного  научного  сооб-
щества [7, c. 133; 8] сформулировать базовые при-
знаки публичной власти, в частности: 

а) обезличенность, согласно которой публич-
ная власть сосредоточена не в руках одной группы 
лиц, а на законных основаниях принадлежит все-
му народу определенной страны;

б) многонациональный народ Российской Фе-
дерации  выражает  свою  волю  непосредственно 
через органы публичной власти,  которые в рам-
ках  действующего  законодательства  вправе  при-
нимать  соответствующие  законы и  иные  норма-
тивные правовые акты;

в) благодаря своим слаженным действиям пу-
бличные органы  власти и их должностные лица 
способствуют  образованию  разнообразных  пра-
вовых институтов  (речь идет,  например,  о  таких 
институтах,  как  институт  уполномоченных,  ин-
ститут парламентаризма);

г) по общему правилу, публичная власть дей-
ствует  на  определенной  территории.  В  Россий-
ской Федерации  органы  государственной  власти 
функционируют  на  федеральном  уровне  и  на 
уровне  субъектов  федерации.  Соответственно, 
органы местного  самоуправления  осуществляют 
полномочия на муниципальном уровне.

Учитывая  обозначенные  признаки,  сформу-
лируем  авторское  определение  публичной  вла-
сти, под которой, на наш взгляд, следует понимать 
исходящую от народа власть, которая позволяет 
на  законных  основаниях  осуществлять  соответ-
ствующие полномочия. Итак, без преувеличения 
можно  утверждать,  что  публичная  власть  –  это 
вполне  самостоятельная,  особая  власть,  которая 
по своему объему и внутреннему содержанию не 
может отождествляться в полной мере с властью 
государственной.  Уточним,  что  реализацией  пу-
бличной власти занимаются определенные струк-
туры, а именно органы государственной власти и 
органы местного  самоуправления,  которые  в  со-
вокупности  составляют единую систему публич-
ной власти (ч. 3 ст. 132 Конституции Российской 
Федерации). Также данный вывод в достаточной 
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степени корреспондирует положениям ст. 3 Кон-
ституции Российской Федерации, где определена 
структура публичной власти. В достаточной сте-
пени  данным  нормам  соответствуют  и  положе-
ния ст. 1 Федерального конституционного закона 
«О  Правительстве  Российской  Федерации»,  где 
подчеркивается  принадлежность  Правительства 
Российской Федерации к единой системе публич-
ной власти.

В это же время, несмотря на активные науч-
ные исследования, существующая система единой 
публичной власти обнажила актуальные пробле-
мы в области разграничения компетенции между 
соответствующими  государственными органами. 
Подчеркнем,  что  ст.  3  Конституции  Российской 
Федерации  на  первое  место  ставит  органы  го-
сударственной  власти,  чего  нельзя  сказать  о  ч.  3 
ст.  132 Конституции Российской Федерации. На 
наш  взгляд,  логика юридико-технического изло-
жения ст. 3 Конституции Российской Федерации 
вполне понятна, поскольку деятельность органов 
государственной власти охватывает федеральный 
уровень, тогда как местное самоуправление обла-
дает подзаконным характером. Интересен также 
тот факт, что упомянутые выше ст. 3 и ч. 3 ст. 132 
Конституции  Российской  Федерации  не  опери-
руют  категорией  «должностные  лица»,  которые 
также  являются  неотъемлемой  частью  системы 
публичной  власти.  Также  следует  отметить,  что 
к концу 2020 г., с принятием Федерального зако-
на «О Государственном Совете Российской Феде-
рации»,  отечественное  законодательство  обрело 
более четкое понимание системы публичной вла-
сти, которое применимо и к определению места 
Правительства  Российской  Федерации  в  данной 
системе  и  включает  «федеральные  органы  го-
сударственной  власти,  органы  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации,  иные 
государственные  органы,  органы  местного  само-
управления в их совокупности» [8]. При этом во-
прос  о  включении  должностных  лиц  в  единую 
систему публичной власти до сих пор остался без 
внимания  законодателя.  На  наш  взгляд,  подоб-
ное  упущение  следует  устранить,  например, пу-
тем дополнения ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О 
Государственном Совете Российской Федерации» 
формулировкой:  «…в  их  совокупности,  а  также 
их  должностные  лица,  осуществляющие  <…> 
свою деятельность».

Также  при  рассмотрении  актуальных  аспек-
тов  определения  Правительства  Российской 
Федерации  в  системе  публичной  власти  весь-
ма  справедливой  представляется  точка  зрения 
Т.М. Алексеевой, которая уточняет, что единая си-

стема публичной власти представлена не только 
государственными и муниципальными органами, 
но и иными властными структурами [2, c. 18], что 
в определенной мере затрудняет понимание сущ-
ности данной системы. При этом ч. 3 ст. 132 Кон-
ституции Российской Федерации подобного ука-
зания не  содержит,  следовательно,  законодатель 
не относит подобные структуры к единой системе 
публичной власти. По нашему мнению, содержа-
ние упомянутой ст. 132 Конституции Российской 
Федерации нуждается в соответствующих законо-
дательных  разъяснениях  (весьма  своевременным 
может  оказаться  официальное  толкование  ч.  3 
ст. 132 Конституции Российской Федерации Кон-
ституционным Судом Российской Федерации) во 
избежание  искусственного  сужения  системы пу-
бличной власти. 

Исследуя проблематику разграничения ком-
петенции  органов  власти  в  единой  системе  пу-
бличной  власти,  необходимо  напомнить,  что 
целостная система государственной власти в Рос-
сийской Федерации представлена одновременно 
законодательной,  исполнительной  и  судебной 
ветвями власти, которые в разумных пределах до-
полняют друг друга и  способны подходить ком-
плексно к решению тех или иных проблем феде-
ральной значимости. По справедливому мнению 
С.А. Авакьяна, в основе разделения властей лежит 
принцип рациональной и взвешенной организа-
ции  государственной  власти  в  демократической 
стране [1, c. 36; 8]. Собственно, благодаря сложив-
шемуся  подходу  обеспечивается  надлежащий 
взаимный контроль и поддерживается оптималь-
ное  взаимодействие  между  отдельными  власт-
ными структурами в единой системе публичной 
власти в условиях существующих сдержек и про-
тивовесов. 

В этой связи, на наш взгляд, следует подробнее 
остановиться на важных вопросах осуществления 
государственной власти Президентом Российской 
Федерации в контексте его взаимодействия с Пра-
вительством  Российской  Федерации.  В  ч.  1  ст.  1 
Федерального конституционного закона «О Пра-
вительстве Российской Федерации» отмечено, что 
осуществление  Правительством  Российской  Фе-
дерации исполнительной власти происходит под 
общим руководством Президента России. Иными 
словами, взаимодействие Правительства России и 
иных органов власти осуществляется при участии 
главы  государства,  которому  также  позволено 
председательствовать на правительственных засе-
даниях. В Заключении от 16.03.2020 № 1-З Консти-
туционный Суд Российской Федерации отметил, 
что  осуществление Президентом России общего 
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руководства  деятельностью  Правительства  со-
вместно  с  Председателем,  организующим  его 
работу, не противоречит ч. 1 ст. 11 Конституции 
Российской Федерации.

В настоящее  время  в Российской Федерации 
Президентом  Российской  Федерации  утвержде-
на структура федеральных органов исполнитель-
ной власти, нашедшая отражение в одноименном 
Указе № 21 от 21 января 2020 г. В структуре орга-
нов исполнительной власти условно можно выде-
лить органы, руководство деятельностью которых 
осуществляют  отдельно  Президент  Российской 
Федерации  и  отдельно  Правительство  Россий-
ской Федерации. Учитывая сказанное, справедли-
во будет отметить, что Правительство Российской 
Федерации  –  это  неотъемлемая  составляющая 
конституционного строя Российской Федерации, 
что подтверждается положениями ч. 1 ст. 11 Кон-
ституции  Российской  Федерации.  Кроме  того, 
в  одном  из  своих  Постановлений  (№  28-П  от 
11.12.1998) Конституционный Суд Российской Фе-
дерации также назвал Правительство Российской 
Федерации институциональным  элементом  рос-
сийского конституционного строя.

Конституционные  поправки  2020  г.  суще-
ственным образом повлияли на трансформацию 
взаимоотношений  между  Правительством  Рос-
сийской  Федерации  и  Президентом  Российской 
Федерации в системе органов власти. Среди пред-
ставителей  научного  сообщества  высказывались 
и  продолжают  высказываться  разнообразные 
мнения  относительно юридического  положения 
Президента  Российской  Федерации  и  реализа-
ции им своих полномочий. Так, отмечается,  что 
Президент Российской Федерации обладает осо-
бым  статусом  главы  государства и  к  традицион-
ным  ветвям  власти  не  относится.  В  то же  время 
Президент России отчасти наделен рядом полно-
мочий, которые одновременно свойственны зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти. 
Во  многом  подобные  утверждения  обусловлены 
тем фактом, что масштабы компетенции Прези-
дента страны и сфера его деятельности тесно вза-
имосвязаны с исполнительной властью, в связи с 
чем главу государства периодически причисляют 
к  органам  исполнительной  власти.  Кроме  того, 
высказывается мнение о том, что Президент Рос-
сийской  Федерации  обладает  особой  властью, 
которую давно пора выделить в четвертую ветвь – 
президентскую [6].

Бесспорно,  подобные  точки  зрения  имеют 
полное  право  на  существование.  Полагаем,  что 
при  определении  границ  компетенции  Пре-
зидента  России,  а  также  его  правового  статуса, 

целесообразно  опираться  на  положения  ст.  80 
Конституции  Российской  Федерации,  из  содер-
жания  которых  следует,  что  Президент  Россий-
ской Федерации – это глава государства, который 
осуществляет полноценное руководство страной. 
В  этой  связи  вполне  обосновано,  что Президент 
Российской Федерации фактически  обладает  са-
мыми разнообразными полномочиями, которые 
одновременно  относятся  к  каждой  ветви  власти 
в совокупности со своими основными правами и 
обязанностями.  По  нашему  мнению,  Президент 
Российской  Федерации  является  непосредствен-
ным народным представителем, который наделен 
полномочиями государственной властной струк-
туры общей направленности [8]. 

При  буквальном  толковании  ст.  110 Консти-
туции  Российской  Федерации  Е.Ю.  Киреева  от-
мечает, что после реформы 2020 г. Президент Рос-
сийской  Федерации  приобрел  доминирующую 
роль  в  сфере  исполнительной  власти  [4,  c.  37]. 
Развивая  точку  зрения  Е.Ю.  Киреевой,  следует 
подчеркнуть,  что  в  новой  редакции  ст.  113 Кон-
ституции  Российской  Федерации  Председатель 
Правительства Российской Федерации больше не 
определяет ключевые направления деятельности 
Правительства,  занимаясь  исключительно  орга-
низационными  вопросами  его  работы.  Можно 
предположить,  что  на  сегодняшний  день  имен-
но  глава  государства  вправе  определять  направ-
ления  деятельности  Правительства  Российской 
Федерации.  Кроме  того,  из  содержания  ст.  113 
Конституции Российской Федерации следует, что 
Председатель Правительства несет персональную 
ответственность перед Президентом страны. В на-
стоящее время данная разновидность ответствен-
ности имеет субординационную природу, иными 
словами, свидетельствует об уровне подчиненно-
сти  главы  Правительства  главе  государства.  Тем 
не менее  нельзя  исключать,  что  с  течением  вре-
мени подобная ответственность приобретет юри-
дическую  форму,  ведь  при  буквальном  прочте-
нии ст. 113 Конституции Российской Федерации 
очевидно, что Президент Российской Федерации 
вправе  освободить  Председателя  Правительства 
от  его  должности,  не  объявляя  правительствен-
ную отставку.

Нормы ч.  1  ст.  115 Конституции Российской 
Федерации также свидетельствуют о повышении 
ответственности  Правительства  Российской  Фе-
дерации перед Президентом страны. Так, Прави-
тельство Российской Федерации в свете конститу-
ционного реформирования издает распоряжения 
и постановления не только согласно указам главы 
государства, но и на основании его поручений. В 
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вопросах  формирования  Правительства  Россий-
ской  Федерации  также  произошли  серьезные 
трансформации. Ранее Правительство формиро-
валось Президентом Российской Федерации при 
косвенном участии Государственной Думы,  с ко-
торой  глава  государства  согласовывал  кандида-
туру Председателя. Фактически Дума  выступала 
гарантом  самостоятельности Правительства Рос-
сии. После реформы 2020 г. в ст. 111 Конституции 
Российской  Федерации  определено,  что  назна-
чение  Председателя  Правительства  Российской 
Федерации осуществляется Президентом Россий-
ской Федерации после утверждения кандидатуры 
Государственной Думой. По справедливому мне-
нию Р.М. Дзидзоева, «новый формат образования 
российского  Правительства  позволяет  говорить 
о представительских началах  в  статусе  этого  ор-
гана, поскольку его состав в целом утверждается 
парламентским представительством» [3, c. 51]. На 
наш  взгляд,  модернизированный  формат  созда-
ния Правительства Российской Федерации нельзя 
отождествлять с процессом преобразования Рос-
сийской Федерации в парламентарную республи-
ку,  где  и  правительство  должно  формироваться 
на парламентской основе. 

Таким образом, в единой системе публичной 
власти  одно  из  центральных  мест  принадлежит 
Правительству  Российской  Федерации,  которое 
следует  рассматривать  как  равноправный  орган, 
наряду  с  главой  государства,  Государственной 
Думой, российскими судами. Правительство Рос-
сийской Федерации компетентно не только про-
являть  законодательные  инициативы,  но  и  обе-
спечивать  проведение  единой  политики  внутри 
государства, ориентированной на создание необ-
ходимых  условий  для  реализации  гражданами 
страны своих прав, свобод и законных интересов. 
В силу своих полномочий Правительство способ-
но  в  достаточной мере  консолидировать  усилия 
органов власти, которые входят в единую систему 
публичной  власти,  для  достижения  целей,  обо-
значенных Президентом страны.
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Аннотация: Конституция Российской Федерации определила правовые пределы государственного при-
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Правовая  сущность  государственной  власти 
обуславливает  необходимость  ее  организации  и 
функционирования в рамках юридических огра-
ничений [1].  Поэтому  в  контексте  демократиче-
ского режима принудительная функция государ-
ства  приобретает  исключительно  юридическое 

измерение, осуществляясь на основе законов и в 
соответствующих  юридических  формах.  Такое 
принуждение находит проявление в рамках пра-
вовой природы и характеризуется термином «го-
сударственно-правовое  принуждение».  Данный 
термин,  на  наш  взгляд,  следует  рассматривать 
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как правовую категорию, неразрывно связанную с 
особенностями конкретных политических режи-
мов.  Реализация  государственно-правового  при-
нуждения  и  его  социология  отражают  процесс 
адаптации государственного принуждения к уни-
кальным особенностям режима.

Современные  государства,  проходящие  не-
простой пусть  в  сторону  демократизации поли-
тической среды, не могут отказаться от принуди-
тельной  функции.  Более  того,  принудительная 
функция  государства  становится  неотъемлемым 
атрибутом,  без  которого  выполнение  других 
функций трудноосуществимо. Право выступает в 
данном контексте в качестве критерия обоснован-
ности применения принуждения,  определяя не-
обходимость и законность используемых средств 
принуждения.  Вместе  с  тем  современное  состо-
яние  государственности  не  исключает  возмож-
ность произвола власти при осуществлении при-
нудительных функций.

На наш взгляд, будет целесообразно уделить 
внимание не столько функциональной деятельно-
сти  государственного  принуждения,  сколько  его 
правовым  аспектам.  Легитимация  государствен-
ного  принуждения  обосновывается  обществен-
ным  признанием  неизбежности  и  безальтерна-
тивности  его  применения  как  неотъемлемого 
средства защиты, охраны, принудительных форм 
восстановления  и  защиты  нарушенных  прав  и 
свобод человека и гражданина.

Проблема  государственного  принуждения 
поднималась  различными  авторами  довольно 
давно. Так, существуют исследования, посвящен-
ные  анализу  функций  государственного  при-
нуждения [2, с. 121], его разновидностей [3, с. 3; 4, 
с.  15],  основных признаков  [5,  с.  199], рассмотре-
нию  государственного  принуждения  как  метода 
осуществления государственной власти [6, с. 59] и 
современного государства [7, с. 18].

Особое внимание авторами уделялось особен-
ностям осуществления государственного принуж-
дения  в  условиях  демократического  режима  [8, 
с.  74],  анализу  мероприятий  государственного 
принуждения  в  области  публичного  права  [9, 
с.  48],  учету  особенностей  конституционно-пра-
вового принуждения  [10,  с.  9] Важным аспектом 
были также исследования моральных оснований 
властной деятельности, в том числе принудитель-
ной [11, с. 240]. 

Цель настоящей статьи обоснована особенно-
стями рассматриваемой проблемы и направлена 
на исследование форм принудительной деятель-
ности институтов  власти,  из  которых  единствен-
ной  легитимной  в  правовом  государстве  высту-

пает  государственно-правовое  принуждение. 
Специфика  государственно-правового  принуж-
дения  проявляется  в  его  правовом  содержании 
и  характеристиках,  которые  должны рассматри-
ваться  в  контексте  эволюции  политических  ре-
жимов государств и отражать степень гарантиро-
вания  государственно-правовыми  механизмами 
реализации  требований  правовых  принципов, 
норм и международных стандартов принудитель-
ной деятельности.

Особенность  государственного  принуждения 
в политико-правовом пространстве при переходе 
к демократии выражается в том, что прямое или 
косвенное воздействие на права и свободы граж-
дан, независимо от  того, оправдано оно или нет 
(является  ли  легитимным  или  нелегитимным), 
влечет за собой ограничение этих прав и свобод. 
Однако  предметом  юридически  обоснованного 
принуждения считаются мотивы антисоциально-
го поведения субъектов права, в котором прину-
дительно снимаются противоречия между общей 
и индивидуальной волей.

Переходный  этап  политической  и  правовой 
системы  может  сопровождаться  проявлением 
метаморфоз  политического  режима,  что  зача-
стую приобретает формы гибридизации и мими-
крии с видимой легитимацией демократических 
форм  и  институтов.  Принудительные  границы 
властных  структур  в  реальной  практике  могут 
иметь как правовое измерение, соответствующее 
принципам и нормам права (как, например, кон-
ституционно-правовая  модель  государственно-
го принуждения),  так и  внеправовое измерение. 
В  демократически  ориентированном  обществе 
эти грани проявляются в виде властного произво-
ла, который на практике не ограничен верховен-
ством права. 

Это может выражаться в отсутствии реакции 
власти на общественное мнение, в искусственном 
формировании этого общественного мнения, не-
точной социологии опросов и др. Это явление от-
части может быть обусловлено недостаточной мо-
дернизацией  национальной  правовой  системы, 
отсутствием демократически-правовых традиций 
и идеологического обоснования в организации и 
функционировании власти.

На  протяжении  длительного  периода  госу-
дарственное принуждение ассоциировалось с де-
спотическим  стилем управления. Традиционное 
восприятие этой необходимости связано с архаи-
ческими представлениями в общественном созна-
нии, согласно которым государство воспринима-
ется как способное самостоятельно и справедливо 
разрешить  все  человеческие  противоречия  (эта-
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тизм).  В  настоящее  время  эта  ментальная  тра-
диция  может  выражается  в  форме  социального 
инфантилизма, проявляющегося в  слабости или 
отсутствии  реальных  институтов  гражданского 
общества.  Напротив,  правовой  нигилизм  пред-
ставляет собой отрицание социальной необходи-
мости и ценности права, его смыслообразующего 
влияния  на  институты  власти,  их  рационально-
правовую организацию и этико-правовое воздей-
ствие на полномочных субъектов [11, с. 241].

На  наш  взгляд,  в  настоящее  время  акцент  в 
управлении  смещен  на  альтернативные  методы 
регулирования,  такие  как  убеждение  и  стиму-
лирование.  В  этом  контексте  правовой  формат 
функционирования  государственной  власти  бу-
дет поддержан только при условии легитимного 
принуждения  и  связанных  с  ним  ограничений 
прав  и  свобод.  При  этом  принуждение  должно 
быть  направлено  на  обеспечение  выполнения 
властно-правовых  предписаний,  а  не  служить 
только символом наказания за правонарушение.

Правовое  признание  государственного  при-
нуждения  зависит  от  четко  определенных  пра-
вовых  принципов  и  норм,  которые  регулируют 
виды и меры принудительных мер. Организация 
этого процесса (система институтов, полномочий 
и используемых правовых ресурсов) осуществля-
ется в рамках правовых форм публично-властной 
деятельности и оформляется в  соответствующих 
отраслевых  нормативно-правовых  актах.  В  усло-
виях  демократического  транзита  институтов  пу-
бличной власти к этой системе добавляются эти-
ческие  стандарты,  как  международно-правовые, 
так  и  национально-правовые,  инкорпорирован-
ные в современные этические кодексы поведения 
государственных служащих.

Понятие  «государственное  принуждение» 
тесно  связано  с  характеристиками  государствен-
ной власти и права. Оно представляет собой важ-
ный  атрибут  публичной  власти  и  выражается  в 
ее специальном механизме, функциях и формах 
осуществления,  а  также  в  ее  исключительных 
свойствах. С другой стороны, право по своей при-
роде  предполагает  принуждение.  Связанные  с 
принуждением  определение,  сущность  и  основ-
ные формальные признаки права делают послед-
нее  формальными  признаками  принуждения. 
Если рассматривать отношения права и государ-
ственного принуждения, то последнее выступает 
как первичное свойство, воплощающее стимули-
рующий и ограничивающий потенциал,  связан-
ный с волевой природой права, его нормативно-
стью и системностью. Оно также лежит в основе 
определения основных признаков (свойств) права 

и производных явлений и институтов, в частности 
юридической ответственности.

Само по себе принуждение не противоречит 
основам  правового  государства,  а  напротив,  на-
ходит  свое  обоснование  в  этих  принципах,  по-
скольку:  а)  в  рамках  такого  государства  имеется 
монополия власти, осуществляющей всякое при-
нуждение через свои органы, делегированные ей 
государственными  и  муниципальными  структу-
рами  (принудительные  функции,  порученные 
государством);  б)  принцип  ограничения  госу-
дарственной  власти подразумевает  законность  и 
справедливость требований государства, которые 
общество  воспринимает  как  легитимные,  счи-
тая  подчинение  власти  добровольным;  в)  право, 
представляющее  собой  волю  общества,  служит 
справедливым  обоснованием  государственно-
го  принуждения,  чей  потенциал  вложен  в  само 
право  и  поддерживается  государством;  г)  при-
нуждение является востребованным, так как оно 
эффективно преодолевает социальные конфлик-
ты  [12,  с.  17];  д)  принуждение  становится  акту-
альным в свете усиления проблем терроризма и 
экстремизма  в мировом масштабе,  характеризу-
ющегося жестокостью и транснационализацией; 
е)  расширение  области  принуждения  в  между-
народных  отношениях,  где  отрицательные  про-
цессы  подтолкнули  к  появлению жестких форм 
воздействия  с  целью  разрешения  вооруженных 
конфликтов и умиротворения сторон в религиоз-
ных, этнических и иных конфликтах [13, с. 106].

Исходя из принципа правового ограничения 
государственной  власти,  следует  отметить,  что 
ее  принудительная  функция  должна  иметь  ис-
ключительно правовой характер, то есть реализо-
ваться на основе правовых принципов и в рамках 
правовых  форм.  Такое  принуждение  обладает 
преимущественно правовой природой и находит 
выражение  в  термине  «государственно-правовое 
принуждение»  [14,  с.  22].  Государственно-право-
вое принуждение представляет собой регулируе-
мое законом воздействие, осуществляемое упол-
номоченными органами  государственной  власти 
с использованием юридических мер ограничения 
прав и свобод субъектов с целью обеспечения без-
условного выполнения ими требований правовых 
норм [15, с. 28].

Принуждение проявляется в физическом и  / 
или  психическом  ограничительном  воздействии 
на конкретного человека, применяемом независи-
мо от его согласия, и имеет своей целью переори-
ентацию к положительным образцам поведения 
в  соответствии  с  требованиями  субъекта,  осу-
ществляющего такое воздействие. Представления 
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классической правовой науки о государственном 
принуждении ранее сводились, главным образом, 
к насилию, наказанию и каре. Его основной зада-
чей было политическое подавление оппозиции в 
рамках политического режима, и оно реализовы-
валось вне правовых форм. Это отличается от эта-
тистской модели государственного принуждения. 

Государственное  принуждение  необходимо 
рассматривать  в  контексте  метаморфоз  совре-
менных политических режимов, которые условно 
подразделяются на традиционалистские и модер-
низаторские. Каждый из этих режимов представ-
ляет форму модернизации авторитаризма. Поэ-
тому реализация государственного принуждения 
и его социологии требует адаптации к специфике 
конкретного режима.

Применительно  к  традиционалистским  ре-
жимам  можно  сказать,  что  для  них  характерно 
имитированное  реформирование  с  целью  демо-
кратизации  власти  при  одновременном  разло-
жении  традиционных  структур.  Такие  режимы 
характеризуются  увеличением  использования 
репрессивных  и  нелегитимных  средств  властью 
для политических репрессий и социальных огра-
ничений. Отмечается нарушение прав на свободу 
слова,  общественное  мнение,  права  на  местное 
самоуправление  и  самоорганизацию  граждан. 
Оппозиция  вытесняется  из  политического  про-
странства, подвергается дискредитации с исполь-
зованием  информационных  и  силовых  методов. 
Власть  отказывается  от  диалога  с  оппозицией, 
преобладает агрессивная  тактика использования 
силовых  ресурсов,  включая физическое  устране-
ние оппозиционных фигур. Режим характеризу-
ется персоналистскими  тенденциями,  где  власть 
часто не институционализируется, а основывает-
ся на лидере,  сопровождаясь  героизацией ради-
кальных формирований,  поддерживающих пра-
вящую элиту.

Современные  особенности  государственно-
го  принуждения  теперь  умножены  на  характер-
ные  черты  гибридных  политических  режимов, 
которые  с  трудом  прогрессируют,  легко  адап-
тируются,  приспосабливаются  к  изменениям  в 
политическом  курсе,  ставят  акцент  на  риторике 
стабильности  и  готовности  поддержать  любые 
политические повороты. Эти режимы использу-
ют  свободу  слова  без  идеологических  ограниче-
ний, они формируют фейковое пространство для 
своего существования, основанное на распределе-
нии ограниченных ресурсов, становясь выгодопо-
лучателями новой информационной реальности. 

Эффективность политического реформирова-
ния  в  рамках  демократически  ориентированных 

систем зависит от сохранения властью социально 
значимых  приоритетов.  Взаимодействие  обще-
ственного  мнения  с  властью  в  рассматриваемом 
нами  случае  становится  объектом  постоянных 
изменений. Современные информационные тех-
нологии,  монополизация  информационных  ре-
сурсов и средств распространения, контроль над 
интернет-ресурсами,  запреты  на  политическую 
деятельность,  а  также  официальные  репрессии 
против  оппозиционно  настроенных  личностей 
расширяют  возможности  для  игнорирования  и 
манипуляций со стороны режима.

Любые попытки  критики  властных  структур 
за  их  антисоциальную  деятельность  восприни-
маются  властью  как  государственная  измена  с 
привлечением  ответственности  на  основе  своей 
скорректированной  законодательной  базы.  Мо-
дель государственного принуждения и его роль в 
современном демократическом обществе следует 
рассматривать и исследовать с учетом его право-
вых  ограничений  и  диалектических  взаимосвя-
зей  с  правом,  обладающим  ограничительной 
функцией, прежде всего, в отношении публично-
властных учреждений.

Обратим  внимание  на  правовую  обоснован-
ность  государственного  принуждения,  легитим-
ность  которого  обосновывается  общественным 
признанием  его  использования,  рассматривае-
мого  как  необходимый  инструмент  защиты,  ох-
раны и принудительных мер по восстановлению 
нарушенных  прав  и  свобод  человека  и  гражда-
нина.  Право  служит  критерием  обоснованности 
применения принуждения, определяя его закон-
ные и обоснованные методы. Поэтому в условиях 
правового  государства  государственно-правовое 
принуждение реализуется от имени  государства 
и направлено на обеспечение выполнения субъек-
тами требований правовых норм.

Государственно-правовое принуждение пред-
ставляет  собой  законную  государственно-власт-
ную деятельность уполномоченных лиц, заключа-
ющуюся в навязывании юридически признанной 
и  легитимной  государственной  воли  субъектам 
права [15, с. 34]. По своим правовым последстви-
ям такое принуждение связано с прекращением, 
ограничением или лишением прав и свобод ин-
дивидов. Цели использования мер государствен-
но-правового  принуждения  включают  в  себя 
прекращение  противоправного  поведения,  вос-
становление нарушенных прав, обеспечение реа-
лизации общественно значимых потребностей и 
наказание правонарушителей.

Принуждение обусловлено конфликтом меж-
ду  государственной  волей,  выраженной  в право-
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вых  нормах,  и  волей  субъекта  применения;  его 
основаниями  являются  факты  совершения  или 
угрозы  совершения  правонарушений  и  возник-
новение  других  нежелательных  для  общества  и 
государства последствий [16, с. 816]. Основаниями 
и предпосылками применения мер государствен-
но-правового принуждения являются девиантное 
поведение правонарушителя, а также обстоятель-
ства, при которых предупреждение причинения 
вреда может привести к ущемлению прав других 
лиц  вследствие  противоправных  действий.  Важ-
ными моментами являются возникновение обсто-
ятельств, создающих реальную угрозу для обще-
ства или отдельных лиц, а также необходимость 
достижения  конкретного  социально  полезного 
результата и реализация общественно необходи-
мых целей. 

Частные характеристики государственно-пра-
вового  принуждения,  характер  его  применения 
зависят  от  ряда  ключевых  показателей:  состава 
субъектов,  характера  используемых  мер,  при-
роды юридических  фактов,  порождающих  при-
менение  принудительных  мер,  характера  регу-
лирования  процессов  и  процедур  деятельности 
уполномоченных  субъектов,  специфики  целей 
применения принудительных мер. 

Характер применения государственного при-
нуждения в правовом государстве проявляется в 
четком  определении  границ  принудительного 
воздействия. Пределы любого явления –  это  тот 
рубеж, по которому данное явление прекращает 
свое  существование,  превращаясь  в  свою проти-
воположность [17, с. 238].

Вопрос  о  пределах  допустимого  государ-
ственного принуждения остается неоднозначным, 
поскольку критерии допустимости также субъек-
тивны, как и объективные рамки возможного. 

На наш взгляд, определение границ допусти-
мости  государственного  принуждения  должно 
учитывать полное использование других методов 
государственно-правового  воздействия.  Пред-
полагается,  что  государственное  принуждение 
следует применять лишь в случаях, когда эффек-
тивное воздействие на поведение участников об-
щественных отношений с использованием других 
средств становится невозможным. Существенным 
признаком допустимости государственного при-
нуждения  должна  служить  его  легитимность, 
причем  обоснованность  принуждения  в  первую 
очередь обусловливается легитимностью власти.

По мнению М.М. Магомедрасулова [18, с. 47], 
институт  ограничения  представляет  собой  ком-
плексное  образование,  присутствующее  как  в 
частном,  так  и  в  публичном  праве.  Исследова-

тель  предлагает  рассматривать  этот  институт 
как составную часть правовой системы. Введение 
обязанности государства возмещать ущерб, при-
чиненный неправомерным принуждением, явля-
ется  существенным  аспектом  определения  гра-
ниц применения принуждения. 

Пределы  государственного  принуждения  за-
висят от уровня развития общества и государства. 
Наличие  демократических  традиций  формиро-
вания зрелого гражданского общества разрешает 
минимизировать  пределы  внедрения  принуди-
тельных  мер  государством.  В  то же  время  нали-
чие  существенных  угроз,  например,  террористи-
ческой угрозы и т. п., может расширить границы 
государственного принуждения и, соответственно, 
приводит  к  вытеснению  государственным  при-
нуждением  других  методов  государственного 
управления [19, с. 37]. В этом случае, на наш взгляд, 
принуждение,  применяемое  при  реализации 
правоохранительной  функции  соответствующи-
ми  органами  правового  государства,  должно  со-
ответствовать принципам обоснованности, иметь 
процессуальный характер и быть справедливым.

Осуществление  принуждения  в  рамках  пра-
вовых форм представляет  собой определяющую 
характеристику,  демонстрирующую  ограничен-
ность власти законом. Правовая форма принуж-
дения  свидетельствует  о  возможности  его  при-
менения  исключительно  на  основе  конкретных 
правовых норм, которые четко определяют виды 
мероприятий,  условия  и  последовательность  их 
применения к индивидуальным лицам [20, с. 51]. 
Процессуальная  форма  не  только  регистрирует 
факт применения принудительных мер, но и де-
лает их публичными, предоставляя обществу воз-
можность  осуществлять  контроль.  Кроме  того, 
процессуальный порядок обеспечивает контроль 
над  применением  принудительных  мер  и  воз-
можность их оспаривания.

Таким  образом,  правовая  природа  государ-
ственной власти обуславливает её организацию и 
функционирование в рамках правовых ограниче-
ний. Это подразумевает, что в условиях демокра-
тического  режима  её  принудительная  функция 
обладает исключительно правовым измерением, 
осуществляясь на основе законных норм и в рам-
ках установленных правовых форм. Легитимация 
государственно-правового принуждения обуслов-
лена  общественным  признанием  его  использо-
вания  как  необходимого  инструмента  защиты, 
охраны и восстановления нарушенных прав и сво-
бод человека и гражданина.

Особенности  его  правового  содержания  и 
свойства государственно-правового принуждения 
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проявляются в динамике политических режимов 
государств  и  отражают  состояние  государствен-
но-правового обеспечения реализации субъекта-
ми требований правовых норм и международных 
стандартов принудительной деятельности.

Проблему  государственно-правового  при-
нуждения, на наш взгляд, следует рассматривать 
с учётом того, что легитимное принуждение всег-
да является неотъемлемой частью общественной 
жизни,  и  его  морально-правовое  обоснование 
должно базироваться,  в первую очередь, на эти-
ческих аргументах, интегрированных в правовую 
этику. 
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pravonarusheniĭ i mery` gosudarstvennogo prinuzhdeniya 
v administrativnom i byudzhetnom zakonodatel`stve // Ad-
ministrativnoe i municipal`noe pravo. 2015. № 1. S. 43–54.
10.  Ovsepyan Zh.I. Gosudarstvennoe prinuzhdenie kak 

pravovaya kategoriya (teoreticheskaya formula otnosheni-
ya prinuzhdeniya k gosudarstvu i pravu) // Gosudarstvo i 
pravo. 2007. № 12. S. 5–14.
11.  Kushnarenko I.A., Malaraeva Yu.M. Nravstvenny`e 

osnovaniya  pravovogo  prinuzhdeniya  //  Vestnik  Mos-
kovskogo universiteta MVD Rossii. 2013. № 6. S. 238–243.
12.  Rogov A.P. Osobennosti  gosudarstvennogo prinu-

zhdeniya v pravovom gosudarstve: avtoref. dis. … kand. 
yurid. nauk. Saratov, 2013. 
13.  Rogov A.P. Pravovoe gosudarstvo  i gosudarstven-

noe  prinuzhdenie  //  Izvestiya  Saratovskogo universiteta. 
Novaya  seriya.  Seriya:  E`konomika.  Upravlenie.  2011. 
№ 2. S. 104–108.
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Введение
На  современном  этапе  развития  цивилиза-

ции  человечество  вступило  в  эпоху  цифровых 
технологий, которые стремительным образом вы-
рабатываются и  внедряются  во  все  сферы обще-
ственной жизни. Диапазон цифровизации имеет 
широкий спектр применения. Не обошла цифро-
визация и сферу цифровых финансовых активов 
(ЦФА), правовое регулирование которой в насто-

ящее время приобретает приоритетное значение, 
поскольку непосредственным образом данное яв-
ление связано с экономикой страны. 

В мае 2018 года Указом Президента России [9] 
была  сформирована  стратегическая  задача,  в 
рамках  которой  была  разработана  националь-
ная  программа  «Цифровая  экономика  РФ»  [5], 
предусматривающая  цифровизацию  экономи-
ки  России,  а  в  июле  2020  года  был принят Указ 
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о  национальных  целях  развития  России,  в  кото-
ром подчеркивалась необходимость организации 
цифрового  государства  в  связи  со  стремительно 
развивающейся  российской  цифровой  правовой 
действительностью [10]. 

Стабильное развитие экономики достигается 
многими способами, одним из таких способов яв-
ляется перевод расчетов между хозяйствующими 
субъектами  в  электронно-цифровую  форму.  Та-
кая необходимость обуславливается не только бы-
стрыми темпами развития цифровой экономики, 
но  и  глобализацией  рынка,  с  учетом  того,  что  в 
международных  отношениях  в  настоящее  время 
наблюдается переход от однополярной модели к 
многополярной, что приводит к динамичным из-
менениям в политических конфигурациях на ми-
ровой арене. 

Данные обстоятельства поставили перед Рос-
сией задачи, которые потребовали оперативного 
решения,  в  том  числе  связанного  с  введением  в 
экономическое  пространство  государства  циф-
ровой валюты и цифровых финансовых активов, 
что  вызвало  необходимость  обеспечения  данных 
новых объектов прав правовым регулированием.

Правовое положение цифровых финансо-
вых активов в России

Проблема интеграции ЦФА исследовалась не 
только  российскими  специалистами,  но  и  зару-
бежными, например М. Чавки [14].

В  правовой  литературе  имеются  различ-
ные  определения  «правового  регулирования». 
В.М. Горшенев указывает, что правовое регулиро-
вание выражается в комплексном воздействии го-
сударства на поведение участников общественных 
отношений, направленном на обеспечение право-
порядка в интересах общества [3, с. 19]. 

Ю.А.  Тихомиров  определяет  правовое  ре-
гулирование  через  институциональный  и  по-
знавательный  механизм  установления  норма-
тивно-юридических  правил  поведения  или 
деятельности, связанных с их обеспечением и ре-
ализацией [8, с. 27]. 

Признавая  научный  вклад  данных  ученых  в 
развитие  понятия  правового  регулирования,  не-
обходимо  отметить,  что  понятие  «регулирова-
ние» происходит от латинского  слова «regulare», 
что  означает  упорядочение,  приведение  в  поря-
док, налаживание [7, с. 93]. В широком смысле это 
означает  упорядочение,  систематизацию и  взаи-
модействие различных явлений. 

Как  представляется,  именно  взаимодействие 
таких ключевых понятий, как «регулирование» и 
«право»,  способствует  выявлению  взаимозависи-
мости  правового  обеспечения  (регулирования)  в 

конкретный  период  развития  государства.  В  пе-
риод цифровизации значимость правового регу-
лирования заключается, по мнению автора насто-
ящего исследования, прежде всего в том, что оно 
позволяет  упорядочить  общественные  отноше-
ния, в том числе в сфере цифровых технологий, а 
в конкретном случае – в сфере цифровых финан-
совых активов. Только урегулированные нормами 
права при помощи юридических средств отноше-
ния в сфере цифровых финансовых активов стано-
вятся правоотношениями между их участниками. 

Принятие  российским  законодателем  Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О циф-
ровых  финансовых  активах,  цифровой  валюте  и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 259-ФЗ) [12] направлено на правовое регулиро-
вание  отношений,  возникающих,  в  том  числе,  в 
связи с выпуском, учетом и обращением цифро-
вых финансовых активов.

Однако, хотя законодатель и вводит легальное 
определение ЦФА,  анализ юридической литера-
туры показал, что в настоящее время отсутствует 
единый  подход  к  пониманию  их  правовой  при-
роды.  Проблемы  с  пониманием  правовой  при-
роды  ЦФА  возникают  у  специалистов  разных 
отраслей  права.  Одни  понимают  ЦФА  как  иму-
щество [1], другие как инвестиционный актив [2], 
а  третьи  –  как  инвестиционный  инструмент  [4]. 
Можно отметить, что подобная неоднозначность 
понимания  ЦФА  не  способствует  их  активному 
использованию в гражданском обороте.

Стоит  указать  на  то,  что ЦФА,  по  определе-
нию  законодателя,  –  это  цифровые  права,  кото-
рые так или иначе, как представляется на данном 
этапе  правового  регулирования,  связаны  с  циф-
ровой валютой, поскольку механизм осуществле-
ния сделок, связанных с осуществлением права по 
эмиссионным ценным бумагам и права участия в 
капитале  непубличного  АО,  пока  не  определен. 
Исходя  из  логики  законодателя,  для  приобре-
тения  таких  прав  данные  сделки  будут  осущест-
вляться с использованием цифровых технологий, 
а платежным средством будет являться цифровая 
валюта. 

Поэтому имеется необходимость кратко оста-
новиться на данном аспекте, тем более, что ситу-
ация, первоначально складывающаяся вокруг по-
нимания  цифровой  валюты,  является  довольно 
показательной для исследования совершенствова-
ния правового регулирования ЦФА.

В  условиях  правовой  неопределенности  по-
добные  обстоятельства  складывались  и  продол-
жают развиваться по отношению к самой цифро-
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вой валюте, которая также впервые была введена 
в правовой оборот Законом № 259-ФЗ. Так, циф-
ровую  валюту  рассматривали,  и  до  сих  пор  эта 
тенденция  не  прекратилась,  как  криптовалюту, 
наконец узаконенную на территории нашего  го-
сударства [13, с. 9]. Однако по факту это далеко не 
так.  Исходя  из  определения,  данного  законода-
телем,  цифровая  валюта  относится  к  средствам, 
которые выполняют, прежде всего, функцию пла-
тежную. Кроме этого, данные средства могут су-
ществовать лишь  в цифровой форме, поскольку 
не являются материальными. Основное различие 
заключается в том, что цифровая валюта учиты-
вается  в  информационной  системе  в  цифровой 
форме в виде кода, а не на банковском счете, как 
при безналичных расчетах.

Однако  впоследствии  ЦБ  России  сообщил, 
что цифровой рубль является цифровой формой 
российской  национальной  валюты  [6,  с.  9].  По-
скольку цифровую валюту Банк России выпускает 
к уже  существующим формам денег,  то при до-
стижении  полноценного  выполнения  цифровой 
валютой  функции  денег  он  планирует  придать 
им природу фиатных денег.

Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что  основным эмитентом цифровой  валюты  вы-
ступает Банк России, который несет обязательства 
по ней, а это говорит о том, что цифровая валюта 
отнесена к денежным средствам,  соответственно, 
выступает  в  качестве  объекта  гражданских  прав. 
С  точки  зрения  гражданского  права,  цифровая 
валюта – это право требования собственника дан-
ных средств к эмитенту цифровой валюты о по-
гашении. 

В июле 2023  г.  в  ст.  128 ГК РФ были внесены 
изменения [12], и цифровой рубль был отнесен к 
объектам  гражданских  прав,  тем  самым  был  за-
конодательно  установлен  правовой  режим циф-
ровой валюты. В связи с этим можно заключить, 
что по своей правовой природе цифровая валюта, 
с  одной  стороны,  является  средством платежа,  с 
другой – обязательством, закрепленным за обыч-
ными (нецифровыми) деньгами. Что в свою оче-
редь означает, что обязательство, предметом ко-
торого является цифровая валюта, – это денежное 
обязательство. 

При этом, исходя из п. 1 ст. 861 ГК РФ, циф-
ровая валюта является частью национальной пла-
тежной  системы,  а  расчеты  (платежи)  осущест-
вляются  в  соответствии  со  ст.  140  ГК  РФ,  в  том 
числе цифровыми рублями. Очевидно, что пере-
ход таких прав требования, как цифровая валюта, 
должен быть закреплен в специальных правилах 
о расчетах цифровой валютой.

Именно статуирование законодателем право-
вой природы цифровой валюты позволяет отне-
сти ЦФА к имущественным обязательствам.

При  этом  анализ  легального  понятия  ЦФА, 
закрепленного в ст. 1 Закона № 259-ФЗ, позволяет 
выявить ограничительное их понимание  законо-
дателем. Так, в нем перечислены четыре группы 
имущественных прав, которые составляют содер-
жание ЦФА, при этом не все из них обладают обо-
ротоспособностью.  К  примеру,  основанием  воз-
никновения денежных требований могут быть не 
только обязательства, но и трудовые отношения, 
факт совершения правонарушения, судебные ре-
шения и т. д., которые нельзя рассматривать в ка-
честве объектов гражданских прав. 

Но  и  некоторые  обязательственные  требо-
вания  также  невозможно  отделить  от  личности 
должника,  что  не  соответствует  понятию  ЦФА. 
Таким  образом,  можно  отметить,  что  одним  из 
главных  признаков  ЦФА  является  признак  обо-
ротоспособности, что, как думается, должно быть 
закреплено в легальном определении, что потре-
бует внесения изменений в ст. 1 Закона № 259-ФЗ.

При этом отнесение ЦФА к имущественным 
правам в рамках Закона № 259-ФЗ не представля-
ется  однозначным,  так  как  в  отдельных  его  нор-
мах они упоминаются как способ удостоверения 
имущественных  прав.  Таким  образом,  следует 
рассматривать  ЦФА,  исходя  из  дуалистично-
сти их конструкции. При этом стоит учитывать, 
что  имущественные  права  представляют  собой 
права  требования  из  гражданско-правовых  обя-
зательств.  Учитывая,  что  спецификой  правовой 
природы ЦФА является электронная форма фик-
сации требований, а не изменение способа фикса-
ции права, и это не должно оказывать влияние на 
правовую природу ЦФА, в том числе в случае вне-
сения соответствующих отметок в информацион-
ную систему о переходе права собственности, что, 
собственно, является разновидностью способа вы-
ражения  воли  участников  правоотношений,  то 
имеется необходимость  более  четкого  определе-
ния сущности ЦФА как имущественного права.

С  учетом  того,  что  правовое  регулирование 
цифровых  финансовых  активов  должно  выпол-
нять  регулятивную  и  охранительную  функции, 
без его соответствующего воплощения невозмож-
ны не только правовая охрана и защита, но и от-
ветственность субъекта в случае нарушения уста-
новленных законодателем норм. Соответственно, 
воздействие  правового  регулирования  на  обще-
ственные  отношения  является  одной  из  важных 
характеристик этого явления. Если регулятивная 
функция правового регулирования направлена на 
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позитивное  поведение  субъектов  правоотноше-
ний,  то  охранительная  функция  регулирования 
направлена на поведение участников при возник-
новении между ними конфликта. Без устойчивой 
связи  регулятивной  и  охранительной  функции 
последняя утрачивает свое значение. 

Выводы
Законодателю необходимо четко определить 

правовую природу и сущность ЦФА. 
Принимая  во  внимание  то,  что  только  в  ав-

густе  2023  года  стартовал пилотный проект опе-
раций  с  цифровыми  рублями,  в  который  был 
привлечен узкий круг клиентов (13 банков), плат-
форма,  связанная  с  цифровым  рублем  и  ЦФА, 
по мере необходимости будет дорабатываться, и 
к ней планируется подключить большее количе-
ство банков и клиентов, представляется, что, как 
это ранее случилось с цифровой валютой, можно 
ожидать  доработок  правового  регулирования  в 
сфере ЦФА. 

Заключение
Поскольку только практическая деятельность, 

относящаяся к новому объекту права, такому как 
ЦФА, позволяет с определенной гарантированно-
стью рассуждать и анализировать правовую дей-
ствительность, возникающую по поводу ЦФА, то 
в настоящее время, думается, можно только пред-
полагать  возможные  варианты  использования 
ЦФА. Представляется,  что ЦФА  будут  представ-
лять собой все же имущественные права, а исхо-
дя из логики законодателя касательно цифровой 
валюты, так оно и будет. 
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Социальное  предпринимательство  –  это  от-
носительно новая категория как в отечественном 
праве, так и в сфере предпринимательства. Среди 
ученых можно встретить позицию, согласно кото-
рой социальное предпринимательство появилось 
как следующий виток развития такого феномена, 
как «меценатство» [1]. 

Так,  согласно  информации  из  Единого  рее-
стра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства,  в  Российской  Федерации  на  текущий 
момент  зарегистрировано  более  10  тысяч  соци-
альных  предприятий  [3].  Количество  ежегодно 
растет, в связи с чем можно сделать вывод о том, 
что такая категория и направленность бизнеса на-
бирает обороты.

Категории  «социальное  предприниматель-
ство» и «социальное предприятие» были введены 

в  сферу  государственной  поддержки  предпри-
нимательства относительно недавно посредством 
принятия  Федерального  закона  от  26.07.2019 
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» в части за-
крепления  понятий  «социальное  предпринима-
тельство», «социальное предприятие» [3].

Вопросы поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность  в  сфере  социального  предпринима-
тельства,  нашли  свое  закрепление  в  статье  24.1. 
Федерального  закона  от  24.07.2007 №  209-ФЗ  «О 
развитии  малого  и  среднего  предприниматель-
ства  в  Российской  Федерации»  [7].  Указанная 
норма  транслирует,  что  органы  государствен-
ной  власти  и  органы  местного  самоуправления 
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в  соответствии  со  своими  полномочиями  могут 
оказывать  поддержку  субъектам  малого  и  сред-
него  предпринимательства,  осуществляющим 
деятельность  в  сфере  социального  предприни-
мательства.  Важно  отметить,  что  государством 
четко  определено,  какая  деятельность  относится 
к так называемой сфере социального предприни-
мательства.  Это  предпринимательская  деятель-
ность, направленная на достижение общественно 
полезных целей, способствующая решению соци-
альных проблем  граждан и общества  [7]. Кроме 
того,  определены  четкие  критерии  социального 
предпринимательства в виде четырех категорий, 
отнесение  к  одной  из  которых  необходимо  для 
получения статуса «социальное предприятие»:

– трудоустройство социально уязвимых кате-
горий  населения  (индивидуальные  предприни-
матели,  являющиеся инвалидами и  осуществля-
ющие  предпринимательскую  деятельность  без 
привлечения работников, также относятся к этой 
категории);

–  реализация  продуктов  и  услуг,  произве-
денных социально уязвимыми категориями насе- 
ления;

– производство определенных товаров, работ 
и услуг для социально уязвимых категорий насе-
ления;

–  осуществление  деятельности  в  определен-
ных  сферах,  которая  направлена  на  достижение 
общественно полезных целей и способствует ре-
шению социальных проблем общества.

Важно отметить, что соответствие указанным 
критериям  вовсе  не  означает  автоматическое 
признание организации «социальным предприя-
тием». Для получения статуса необходимо прой-
ти  специальную процедуру признания  субъекта 
малого  или  среднего  предпринимательства  со-
циальным  предприятием.  Указанная  процеду-
ра  утверждена  Приказом  Министерства  эконо-
мического  развития  Российской  Федерации  от 
29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка при-
знания  субъекта  малого  или  среднего  предпри-
нимательства  социальным  предприятием  и  По-
рядка формирования перечня субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия» [4].

В отмеченном приказе определено, что при-
своение статуса происходит на добровольной ос-
нове.

Имея  статус  «социальное  предприятие», 
представители бизнеса могут обращаться к госу-
дарству за специальными мерами поддержки, ко-
торые  предназначены  только  для  предприятий, 
имеющих указанный статус.

Говоря  о  мерах  поддержки,  стоит  отметить, 
что для социального предпринимательства фор-
мируются  специальные  организации  в  рамках 
инфраструктуры  поддержки  предприниматель-
ства. Согласно части 2 статьи 15 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и  среднего  предпринимательства  в  Российской 
Федерации»,  инфраструктура  поддержки  субъ-
ектов  малого  и  среднего  предпринимательства 
включает  в  себя  в  том  числе  центры инноваций 
социальной  сферы,  которые  и  курируют  вопро-
сы социального предпринимательства в регионах 
Российской Федерации. 

Нельзя  не  отметить,  что  Правительством 
Российской  Федерации  при  участии  Агентства 
стратегических  инициатив  в  целях  расширения 
поддержки  субъектов  социального  предприни-
мательства  была  утверждена  специальная  мо-
дель функционирования Фонда поддержки соци-
альных  проектов.  Указанное  мероприятие  было 
осуществлено в рамках поручений по итогам за-
седания наблюдательного совета АСИ, встречи с 
лидерами техпроектов и компаний НТИ и посе-
щения  выставки  «Конструкторское  бюро  АСИ», 
утвержденных Президентом Российской Федера-
ции 25.10.2019.

Говоря об особых мерах поддержки для соци-
альных предприятий, стоит отметить, что прави-
ло о наличии статуса «социальное предприятие» 
фигурирует в различных нормативных актах, ре-
гулирующих государственную поддержку бизне-
са. Например, такой вывод можно сделать, исходя 
из анализа Приказа Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 26.03.2021 
№  142  «Об  утверждении  требований  к  реализа-
ции  мероприятий,  осуществляемых  субъекта-
ми  Российской  Федерации,  бюджетам  которых 
предоставляются  субсидии  на  государственную 
поддержку малого и среднего предприниматель-
ства,  а  также  физических  лиц,  применяющих 
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  про-
фессиональный  доход»,  в  субъектах  Российской 
Федерации, направленных на достижение целей, 
показателей и результатов региональных проек-
тов, обеспечивающих достижение целей, показа-
телей и результатов федеральных проектов,  вхо-
дящих в состав национального проекта «Малое и 
среднее  предпринимательство  и  поддержка  ин-
дивидуальной  предпринимательской  инициати-
вы», и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого 
и среднего предпринимательства» [5]. Если в от-
меченном приказе речь идет о мерах поддержки, 
которые  носят  заявительный  характер,  то  в  от-
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дельных  актах  встречаются  меры,  которые  рас-
пространяются на обладателей статуса без их за-
явления, например пониженная ставка в рамках 
упрощенного  налогового  режима;  рассматрива-
емая мера является региональной и установлена 
Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-
ОЗ «О налоговых ставках при применении упро-
щенной системы налогообложения» [2].

Подводя  итоги  и  исходя  из  анализа  норма-
тивного  регулирования  статуса  «социальное 
предприятие»,  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
статус  «социальное  предприятие»  –  это  разно-
видность административно-правового статуса для 
субъектов  предпринимательской  деятельности, 
который  позволяет  участвовать  представителям 
бизнеса в диалоге с государством и пользоваться 
большим количеством преференций, чем, напри-
мер,  субъекты  предпринимательской  деятель-
ности,  которые  отнесены  к  субъектам  малого  и 
среднего  предпринимательства.  Кроме  того,  об-
ладатели статуса «социальное предприниматель-
ства» фактически являются исполнителями госу-
дарственно значимых задач в социальной сфере.
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