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К вопросу о систематизации конституционного 
законодательства и подзаконных актов на современном этапе
М. В. Рыбкина, Р. Д. Артамонов, Н. Г. Дашкевич

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

В статье рассматривается систематизация норма-
тивных правовых актов конституционного значе-
ния на современном этапе развития российского 
правового государства. Авторы исследуют теорети-
ческие и историко-правовые основы систематиза-
ции конституционного права и конституционного 
законодательства, а также анализируют актуальные 
вопросы юридической техники при системати-
зации постсоветского конституционного зако-
нодательства. Отмечается, что конституционное 
законодательство играет весомую в роль в жизни 
российского общества. По итогам исследования 
авторами делается вывод о сложносоставном 
характере конституционного строительства в усло-
виях новой политической реальности.

Ключевые слова: Конституция, конституциона-
лизм, право, конституционное право, систематиза-
ция, законодательство.

Для цитирования: Рыбкина М. В., Артамонов Р. Д., Дашке-
вич Н. Г. К вопросу о систематизации конституционного зако-
нодательства и подзаконных актов на современном этапе // Ле-
нинградский юридический журнал. – 2024. – № 2 (76). – С. 8–29. 
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On the Issue of Systematization of Constitutional Legislation 
and By-laws at the Present Stage
Marina V. Rybkina, Roman D. Artamonov, Nikita G. Dashkevich
Pushkin Leningrad State University,
Saint Petersburg, Russian Federation

The article deals with the systematization of normative 
legal acts of constitutional significance at the modern 
stage of development of the Russian rule of law. The 
authors investigate theoretical and historical-legal 
bases of systematization of constitutional law and con-
stitutional legislation, as well as analyze current issues 
of legal technique in the systematization of post-Soviet 
constitutional legislation. It is noted that constitutional 
legislation plays a significant role in the life of Russian 
society. Based on the results of the study, the authors 
conclude that constitutional construction in the condi-
tions of the new political reality is complex.

Key words: Constitution, constitutionalism, law, consti-
tutional law, systematization, legislation.

For citation: Rybkina, M. V., Artamonov, R. D. Dashkevich, N. G. 
(2024) K voprosu o sistematizacii konstitucionnogo zakonodatel'st-
va i podzakonnyh aktov na sovremennom jetape [On the Issue of 
Systematization of Constitutional Legislation and By-laws at the 
Present Stage]. Leningradskij yuridicheskij zhurnal – Leningrad 
Legal Journal. No. 2 (76). Pp. 8–29. (In Russian). DOI: 10.35231/181362
30_2024_2_8. EDN: YILSTI
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Original article
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Введение
Развитие России как правового государства немыслимо 
без соблюдения норм Конституции, обладающей наи-
высшей юридической силой и выстраивающей целую 
систему взаимоотношений органов власти между собой, 
органов власти с гражданами, граждан друг с другом со-
ответственно. Важность Основного закона также состоит 
в том, что его нормы обусловливают содержание кон-
ституционного строя страны, институтов прав и свобод 
человека и гражданина, а также организацию и функцио-
нирование публичной власти.

Принятая в 1993 г. Конституция РФ «родилась» в крайне 
непростое время, в период противостояния власти прези-
дента Б. Н. Ельцина и Верховного Совета. По словам пред-
седателя Конституционного суда РФ В. Д. Зорькина, Рос-
сия «непомерной ценой» заплатила за некоторые очень 
нужные приобретения в сфере свободы и правопорядка 1. 
По мнению Р. А. Ромашова: «Распад СССР и разрушение 
мировой семьи социалистического права повлекли за со-
бой создание в России государственно- правовой системы 
нового постсоветского типа, которая, тем не менее, декла-
рировала на формально- юридическом уровне правопре-
емственную связь с завершившим свою "государствен-
ную историю" СССР» [14, с. 29]. В конечном итоге новый 
Основной закон был принят 12 декабря 1993 г. и вплоть 
до 2020 г. действовал без существенных изменений.

Конституция 1993 г. представляла собой цельный доку-
мент, который можно оценить как достаточно грамотно 
подготовленный акт с юридико- технической точки зрения. 
Однако после конституционной реформы 2020 г. Консти-
туция Российской Федерации страны претерпела значи-
тельные изменения – появились новые правовые нормы 

1 Официальный сайт «РБК» [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/politics/05/11/2023/6547
69659a7947754f90136f?ysclid=lwe2qn10hh83503647 (дата обращения: 01.04.2024).
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политического, социально- экономического и культурно- 
духовного характера. Исследователи замечают, что «рост 
популярности технико- юридической проблематики в на-
учной литературе на сегодняшний день связан с местом, 
отводимым исследователями юридической технике в ста-
новлении и развитии всей правовой системы» 1.

Метаморфозы жизни нашего общества оказали влия-
ние на содержание и смысловую ценность Конституцию 
Российской Федерацию. В ходе данного исследования 
будут рассмотрены важнейшие вопросы развития рос-
сийского конституционализма, а также систематизации 
конституционного права в современных условиях. Ду-
мается, что закон, как средство конструирования права 
[3, c. 28], сам нуждается в собственном конструировании. 
Как правильно сказал С. А. Авакьян: «Надо не допустить 
придания иного смысла конституционным идеям тем, кто 
применяет нормы Конституции» [1].

Теоретические и историко- правовые основы
систематизации конституционного права
и конституционного законодательства
Как следует из теории государства и права, право как 

сложное социальное явление не просто состоит из со-
вокупности правил поведения – эта совокупность носит 
упорядоченный и иерархизированный характер, пред-
ставляя таким образом систему. При этом интеграция 
правовых норм или их дифференциация являются не-
отъемлемой частью систематизации права, сущность 
которой, на наш взгляд, состоит в совершенствовании 
регуляции общественных отношений за счет логически 
выстроенной системы как результата систематизации. 
Власть общества в отношениях с государством мы видим 

1 Гордиенко П. Ю. Техника систематизации права: теоретические основы и инструментарий: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Белгород, 2015. С. 13.

https://constitution.garant.ru/rf/


Ленинградский юридический журнал 
Leningrad Legal Journal

12
2024, №. 2 (76)

именно в том, что было сказано чуть выше – через обще-
ственные институты помогать государству и оказывать 
влияние на него [18, с. 60].

Специалисты подчеркивают, что «система права – это 
исторически складывающаяся, отражающая нацио-
нальные и культурные особенности права конкретного 
государства, единство юридических норм и их диффе-
ренциацию на отрасли, подотрасли, институты и нормы, 
выделенные в соответствии с предметом и методом 
правового регулирования, существующие и разви-
вающиеся общественные отношения, или ими опре-
деляемая структурная организация права» [12, c. 249]. 
Хотя С. С. Алексеев полагал, что объективный характер 
системы права приводит к тому, что в процессе научного 
исследования ее «нельзя построить, создать, сконструи-
ровать. Задача юридической науки состоит в обнаруже-
нии и исследовании объективно существующих связей 
между институтами права и в установлении на этой 
основе классификации отраслей» [2, с. 9].

Следует сказать, что важным пунктом является раз-
граничение понятий «система права» и «система за-
конодательства». Говоря об этом, О. А. Красавчиков 
пришел к выводу, что «система права есть объективная 
существенная взаимосвязь правовых норм, а система 
законодательства – система форм выражения правовых 
норм» [9, с. 68]. Думается, что автор весьма емко и спра-
ведливо разграничил данные категории через их сущ-
ностную составляющую.

Мы полагаем, что в рамках российской правовой си-
стемы понятия «система права» и «система законода-
тельства» находятся в неразрывной связи, поскольку 
нормативный правовой акт (в том числе и закон) есть 
официальный источник права, вследствие этого, говоря 
о систематизации права, мы неминуемо затрагиваем 
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вопросы систематизации законодательства как фактора 
роста качества правового регулирования общественных 
отношений. И. В. Малышева заметила, что «и правотвор-
чество, и систематизация должны быть направлены 
на приведение системы законодательства в порядок. 
Правотворчество влияет на состояние системы законо-
дательства. Однако есть и обратное воздействие, когда 
система законодательства и систематизация влияют 
на процесс создания правовых норм» [11, с. 4].

Таким образом, конечная цель систематизации за-
конодательства, по мнению Т. В. Гавашели, состоит 
«в создании гармонии (а это и восполнение пробелов, 
и устранение юридических коллизий, и согласование 
нормативных правовых предписаний друг с другом) 
между содержанием права и его внешней и внутренней 
формами организации и внешнего выражения (системы 
права и системы законодательства)» 1. В свою очередь, 
В. В. Ксенофонтов отмечает, что основная цель системати-
зации – «это постоянный контроль за динамикой текущего 
правотворчества, согласованность в единении его струк-
турных элементов, их всевозможная обработка, технико- 
правовая унифицированность» 2. При этом некоторые ав-
торы считают, что задача систематизации правовых норм 
состоит прежде всего в том, чтобы создать такую систему 
норм и содержащих их актов, которая учитывает нега-
тивные стороны правоприменения [17, c. 7]. Вместе с тем 
можно согласиться с мнением П. Ю. Гординеко о том, что 
«систематизация права – это особый вид юридической 
деятельности/практики, в своей реализации проявляю-
щийся как постоянная форма развития и упорядочения 
действующей правовой системы» [12, c. 252].

1 Гавашели Т. В. Систематизация законодательства: теория и современная практика: дис. … 
канд. юрид. наук. Москва, 2023. С. 44.

2 Ксенофонтов В. В. Систематизация российского законодательства. дис. … канд. юрид. наук. 
Москва, 2003. С. 15.
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Отметим, что система российского конституционного 
законодательства состоит из Конституции, федеральных 
конституционных законов, законов Российской Федера-
ции, а также федеральных законов, которые в совокупно-
сти качественным образом путем дозволения, предпи-
сания и запретов регулируют общественные отношения, 
составляющие предмет конституционного права.

Думается, что в российском публичном праве распро-
странены нормы запретов и предписаний. По мнению 
О. Е. Кутафина: «Юридическая характеристика предписа-
ний выражается в том, что они опосредуются правоотно-
шениями, в которых на одну сторону возложена юридиче-
ская обязанность совершать активные действия, а другая 
сторона обладает правом требовать, а в случае неиспол-
нения – возможностью обеспечить реальное исполнение 
юридической обязанности» [10, c. 39]. Далее автор замеча-
ет, что юридические запреты являются важным и необхо-
димым юридическим средством охраны прав и законных 
интересов граждан, общественных объединений, созда-
ния преград для социально вредного поведения, обеспе-
чения организованности в общества [10, c. 39].

Возвращаясь к системе конституционного законода-
тельства, стоит обратить внимание на постановления 
Конституционного суда РФ, которые, несмотря на то что 
не являются законодательными актами, играют не по-
следнюю роль в российском правовом пространстве. 
Нормативность постановлений Конституционного суда 
РФ в большинстве случаев не повергается сомнению, од-
нако некоторые исследователи делают акцент на том, что 
им присущи все общие признаки, свой ственные реше-
ниям других органов судебной власти [19, c. 244]. Особый 
статус постановлений Конституционного суда РФ при-
дает значимость и вес документу, однако недостаточен 
для того, чтобы его можно было рассматривать как один 
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из элементов системы конституционного законодатель-
ства. Вместе с тем предельно ясно, что постановление 
является источником конституционного права России.

В этой связи исследователи замечают, что в рам-
ках систематизации права cмешение нормативных 
и ненормативных актов ведет к тому, что нарушается 
системность, приводящая к правовому хаосу, когда 
любой орган государственной власти сможет выносить 
предписания нормативного и ненормативного харак-
тера [7, c. 267]. Действительно, роль Конституционного 
суда РФ как высшего судебного органа конституцион-
ного контроля дает возможность этому органу зани-
маться нормотворчеством, что подпадает под понятие 
нетипичного правотворчества.

Стоит сказать, что формировавшийся в стране на протя-
жении двух столетий конституционализм является до-
статочно сложным политико- правовым явлением нашей 
жизни. Государственные деятели XIX в. неоднократно 
задумывались над необходимостью ограничения власти 
монархии посредством введения действия Основного 
закона, в частности, таковыми были известные проек-
ты М. М. Сперанского, Н. Н. Новосильцева, М. Т. Лорис- 
Меликова и др.

Скажем, что М. М. Сперанский, который смог уловить 
потребность общественной жизни в реформировании, 
попытался при помощи российского императора посте-
пенно эту жизнь усовершенствовать. При этом его труд, 
несмотря на последующую опалу, не оказался напрас-
ным: в 1810 г. создается Государственный совет, действо-
вавший до конца существования Российской империи [4, 
c. 44]. В последующий период времени развитие россий-
ского государства в спектре становления конституцио-
нализма можно рассматривать через государственную 
идеологему С. С. Уварова «Самодержавие. Православие. 
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Народность», когда данные категории с совокупности ста-
ли политическими скрепами российского общества.

После реформ Александра II «дух либерализма» начал 
проникать во все сферы жизни общества, что требова-
ло государственно- правовой рефлексии. Подготовлен-
ные М. Т. Лорис- Меликовым и воплощенные в консти-
туционном проекте идеи так и не были рассмотрены 
вследствие убийства императора 1 марта 1881 г. Хотя стоит 
заметить, что предложения М. Т. Лорис- Меликова, из-
ложенные в его проекте, были только первыми шагами 
к конституционализму, а не собственно конституцией 
[6, c. 27]. Но данный «шаг» говорит о том, что государ-
ственная власть была озабочена вопросом изменения 
политико- правовой ситуации в стране и по-своему пыта-
лась найти выход в сложившейся ситуации, дабы не дой-
ти до момента, когда «верхи не могут, а низы не хотят» 1.

С вступлением России в ХХ в. в обществе назрели 
революционные настроения, которые выплеснулись 
в годы первой буржуазно- демократической революции, 
когда неспособность правящего режима к послабле-
ниям для масс привела к стачкам, забастовкам и воо-
руженному противостоянию. В череде этих событий 
в 1906 г. были приняты Основные законы Российской 
империи, которые можно рассматривать как некий 
«прообраз» Конституции. Из предшествующих исследо-
ваний нами сделан вывод о том, что «аксиологическая 
составляющая Основных законов 1906 г. состоит в том, 
что формально- юридически были закреплены вопро-
сы государственного значения: обозначены элементы 
формы государства (форма правления, а также форма 
государственно- территориального устройства стра-
ны)» [5, c. 15]. Однако при этом данная правовая новелла 
в совокупности с Манифестом от 17 октября 1905 г. и соз-

1 Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // ПСС. Т. 41. С. 69–70.
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данием Государственной Думы Российский империи 
не были должным образом применены властью вслед-
ствие чего, в том числе, произошли революционные 
потрясения в российском обществе.

С приходов власти большевиков в ноябре 1917 г; в стра-
не начался процесс «ревизии права», когда прежние 
правовые институты заменялись новыми советскими. 
Так, для того периода времени было характерно декрет-
ное управление, стоит отметить, что первые декреты 
(о мире, о земле, о власти и т. д.), как акты конституцион-
ного значения, формировали советское государственное 
право. Однако его «венцом» стало принятие I Консти-
туции РСФСР 1918 года, состоящей из Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа, и собственно 
текста Основного закона.

Стоит сказать, что Советское государство, как первое 
в мире государство рабочих и крестьян, имело свои осо-
бенности правового регулирования. В частности:

– была высока роль партии [8, c. 24–30];
– не признавались деление права на частное и публич-

ное, принцип разделения властей;
– открыто говорилось о дискриминации «бывших» лю-

дей и т. д.
В свою очередь, Р. А. Ромашов замечает, что: «в качестве 

"живого права", безусловно, доминирующего над позитив-
ным, выступала "линия партии", высшие должностные лица 
которой (члены Политбюро ЦК КПСС) и являлись факти-
ческими государями Советской России» [13, с. 24]. После 
введения новой экономической политики, окончательной 
победы в Гражданской вой не и создания Союза ССР требо-
валось новое конституцирование основных общественных 
институтов, которые пользовались поддержкой коммуни-
стической партии и власти. Тем самым Конституция 1924 г. 
не сильно отличалась от Основного закона 1918 г.
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В последующем, с «победой социализма» и принятием 
Конституции 1936 г. государственное право претерпело 
изменения по вопросам прав и обязанностей граждан, 
а также новых форм функционирования власти. Уже 
в 1977 году была принята Конституция «развитого соци-
ализма», закрепившая победы советской власти за все 
предшествующие годы. В ней была продемонстрирована 
роль и сила «общенародного государства» как символа 
советской демократии.

Таким образом, систематизация конституционного 
права и конституционного законодательства являет-
ся неотъемлемым фактором в правовом простран-
стве нашей страны вне зависимости от общественно- 
экономической формации, формы правления 
и политического режима. При этом, что характерно, 
в рамках историко- правового анализа систематизации 
конституционного законодательства прослеживается 
некая линейная тенденция на структризацию консти-
туционного права в целом, поскольку как ключевая 
отрасль права конституционное (государственное) 
право регулирует вопросы о взаимоотношении вла-
сти, общества и человека, вследствие чего потребность 
в формально- юридическом упорядочивании данных 
связей была. Тем самым можно поднять еще один во-
прос о направлениях систематизации конституцион-
ного законодательства в исторической ретроспективе, 
поскольку юридическая техника изложения норматив-
ных правовых актов и их классификация отличалась 
от советского опыта. Думается, что на сегодняшний 
день Российской Федерации стоит учитывать как опыт 
Российской империи, так и Союза ССР с тем, чтобы 
предлагаемые пути совершенствования систематиза-
ции законодательства были соотносимы с традициями 
отечественной юриспруденции.
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Юридическая техника при систематизации
постсоветского конституционного законодательства
Развитие российского конституционализма в первой 

четверти XXI в. вошло в общественное сознание прежде 
всего за счет наведения президентом В. В. Путиным кон-
ституционного порядка в стране (борьба с сепаратистами 
на Северном Кавказе, рост социально- экономического 
благополучия населения, окончательное оформление 
постсоветского законодательства, приведение законо-
дательства субъектов РФ в соответствие с федераль-
ным и т. д.), принятия Республики Крым и города- героя 
Севастополь в состав РФ, а также внесением поправок 
в действующую Конституцию – конституционная рефор-
ма 2020 г., в ходе которой Основной закон от 12 декабря 
1993 г. претерпел качественные изменения.

Спустя 27 лет, после принятия последней Конституции, 
возникла необходимость в обновлении Основного зако-
на, инициатором которого в январе 2020 г. стал в соот-
ветствии со ст. 134 Конституции президент РФ В. В. Путин: 
«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, 
что принимаем поправки к действующей Конституции. 
Эти поправки будут укреплять нашу государственность 
и будут создавать условия для поступательного развития 
нашей страны на десятилетия вперед» 1.

Инициаторы внесения поправок в Основной закон, 
в том числе сам глава государства и его «команда», 
решили заручиться поддержкой народа, дабы леги-
тимизировать изменения в Конституцию, подтвердив 
демократический характер принятия нововведений. 
Предварительно скажем, что изменения были самыми 
разными: от поправки про Бога до перераспределения 

1 Официальный сайт «РИА-Новости» [Электронный ресурс]. URL: https://ria.
ru/20200705/1573913398.html?ysclid=lw3kun3bjk106016861 (дата обращения: 01.04.2024).
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полномочий органов государственной власти – в сово-
купности их насчитывалось порядка 206 1.

Важнейшую роль в данном процессе сыграло использо-
вание приёмов юридической техники как совокупности 
прикладных способов и средств, при помощи которых 
происходит формирование и изложение юридического 
текста с целью адекватного смыслового понимания. По 
словам Р. А. Ромашова, юридическая техника в период 
конституционной реформы состояла из трех элементов:

«1. преобразование аутентичного конституционного тек-
ста в рамках традиционной парламентской деятельности 
в сфере принятия и изменения федеральных конституци-
онных законов;

2. внесение текстуальных изменений в гл. 3–8, посред-
ством которых осуществляется смысловая коррекция 
законодательных положений гл. 1, 2, которые объявлены 
текстуально неизменными;

3. внесение смысловых изменений в конституционный 
текст путем его интерпретации Конституционным Судом 
России» [13, с. 26].

Изменения, которые были внесены по итогам консти-
туционной реформы 2020 г., оказали определённое воз-
действие на прежний вариант Конституции Российской 
Федерации, бывшей завершённым и логически выве-
ренным документом. Еще в 2011 г. В. Е. Чиркин говорил, 
что «специфика объекта регулирования современной 
конституции – все более выраженное стремление к за-
креплению в ней в целостном виде основ экономи-
ческой, социальной, политической систем, духовной 
жизни общества и правового статуса личности, основ 
взаимосвязей человек – коллектив – государство – об-
щество» [20, c. 47]. Иными словами, та «целостность», 

1 Официальный сайт LAW.RU [Электронный ресурс]. URL: https://www.law.ru/
article/22899-popravki-v-konstitutsii-rf-2020-spisok- izmeneniy?ysclid=lw3nkcmhtm97054338 (дата 
обращения: 01.04.2024).
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о которой сказал автор, подразумевает наличие зако-
номерной и последовательной совокупности правовых 
норм как правил поведения в зависимости от сферы 
жизнедеятельности общества.

Так, на сегодняшний день определённые статьи 
и главы Основного закона содержат нормы, которые 
не вписываются в их предназначение, а также содержат 
нормы не конституционного, а отраслевого значения. 
Например, ст. 67.1 Конституции содержит положения 
о том, что государство должно заботиться о всесторон-
нем развитии детей, хотя статья входит в 3-ю главу «Фе-
деративное устройство». Таких примеров, к сожалению, 
по итогам одобрения обновленного текста Конституции 
на общероссийском голосовании от 1 июля 2020 г. до-
статочно много, поскольку на сегодняшний день нельзя 
вносить изменения в 1, 2 и 9 главы Конституции, проис-
ходит нарушение логической цепочки существования 
и функционирования институтов конституционного 
права. Это естественным образом показывает недоста-
ток принятых поправок в Основной закон из-за того, что 
отсутствие системности как ключевого признака права 
в целом, которое выражается в юридической технике 
создания и подготовки или изменения Основного зако-
на страны, ведёт к путанице.

Конечно, стоит сказать что конституционная рефор-
ма 2020 г. была прежде всего фактором политического 
значения, а не правовой необходимостью. Как под-
черкивают специалисты: «Любая конституция исходит 
из базовых положений, признаваемых властями в каче-
стве ценностей в данной цивилизации, в той или иной 
форме закрепляет их» [20, c. 22]. Но вместе с тем консти-
туция – это не догма, а это руководство к действию. Если 
общественная жизнь меняется настолько, что Основной 
закон страны не отвечает веяниям нового времени, 
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то такой документ не подлежит изменению. В этой связи 
возникает еще один дискуссионный вопрос о главенстве 
политики над правом в целом, что наглядно демонстри-
рует конституционное право как отрасль, ближе всего 
«стоящая» к власти.

Конституционное строительство в условиях
новой политической реальности
Начавшаяся 24 февраля 2022 г. специальная военная 

операция отложила определенный отпечаток на консти-
туционное развитие российского государства вследствие 
того, что данный нетипичный правовой режим привел 
к переоценке ценностей как морально- нравственного, 
так и правового характера.

Несмотря на то что некоторые ученые считают, 
что «ближайшие 5–10 лет следует ожидать сохране-
ния консервативной тенденции, которая, вероятно, 
приведет к значимым изменениям в существующей 
конституционно- правовой системе» [16, c. 209], мы по-
лагаем, что режим СВО внесет свои существенные кор-
рективы в систему конституционного законодательства 
вопреки идеологии «здорового консерватизма».

На сегодняшний день при проведении специальной 
военной операции актуальной стала тематика роста госу-
дарственного влияния на общество, в условиях которого 
систематизация конституционного законодательства 
и подзаконных актов может принять новые черты, к кото-
рым можно отнести следующие:

1. Оперативный характер принятия актов конституцион-
ного значения в области обороны и безопасности госу-
дарства и встраивания их в правовое пространство стра-
ны. Таковыми, например, можно считать федеральные 
конституционные законы о принятии в Российскую 
Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской 
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Народной Республики, Запорожской и Херсонской обла-
стей, в которых затрагиваются вопросы приведения в со-
ответствие новых регионов с российской экономической, 
социальной, политической действительностью.

Немаловажную роль сыграл и указ Президента РФ 
от 19.10.2022 № 756 «О введении военного положения 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 
областей», принятый в целях защиты основ конституцион-
ного строя, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Однако стоит сказать, что «скоротечность» 
принятия таких документов не должна отменять принцип 
законности как ключевого принципа юриспруденции.

2. Повышение роли подзаконных актов президента РФ 
как Верховного главнокомандующего Вооруженными 
силами РФ, актов, принимаемых военно- гражданскими 
администрациями на вновь присоединенных территори-
ях, а также ведомственных нормативных актов Министер-
ства обороны и Генерального штаба РФ.

Как сказал В. В. Путин на встрече с командующими 
вой сками военных округов: «И еще раз к этому вернусь 
(наши вой ска – авт.) выполняют все задачи, поставленные 
министерством обороны и генеральным штабом. Это то, 
чего ждет от нас, от вас вся страна» 1. Тем самым, в услови-
ях специальной военной операции документы, принима-
емые на подзаконном уровне, в обыденном правосозна-
нии играют первостепенную роль как указания, в которых 
содержится ценная информация как для самих военнос-
лужащих, так и их близких и родных. Стоит добавить, что 
акты, принимаемые военно- гражданскими администра-
циями на вновь присоединенных территориях, являются 
новым видом нормативных документов в правой системе 

1 Официальный сайт «РИА-Новости» [Электронный ресурс].https://ria.ru/20240515/pu-
tin-1946164698.html?ysclid=lwplfj92y9420641121 (дата обращения: 01.03.2024).
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России из-за специфического статуса уполномоченного 
на принятие актов органа – в этой связи в парадигме си-
стематизации конституционного законодательства, счита-
ем, что на сегодняшний день целесообразно выделить 
в качестве 6 подраздела Собрания законодательства РФ 
подраздел, который включал бы в себя акты, принимае-
мые военно- гражданскими администрациями. Данный 
шаг обусловлен прежде всего необходимостью фиксации 
документов, принимаемых в регионах, в которых введено 
военное положение с целью их качественного анализа 
и проработки для дальнейшего совершенствования.

3. При дальнейшей систематизации законодательства 
необходимо исходить из того, что гражданам РФ должны 
быть понятны нормы законодательных актов, т. е. предель-
но важным является адекватное толкование правовых 
норм юридически неподкованными гражданами с целью 
недопущения негативных правовых последствий.

В этой связи в качестве дополнения к уже имеющимся 
мерам информационной и телекоммуникационной под-
держки, думается, целесообразно создать в цифровом 
поле нашей страны информационный бюллетень, в кото-
ром бы популярным языком разъяснялись особенности 
правового статуса участников СВО и членов их семей. 
Необходимо пресекать ситуации, когда нормы права, 
в том числе и конституционные, носят декларативный 
характер, независимо от того, является ли человек участ-
ников СВО или нет, хотя проблема носит более фунда-
ментальный характер. По словам Р. А. Ромашова: «Консти-
туция для большинства россиян продолжает оставаться 
такой же, какой была в советский период – возвышенной, 
правильной, демократической и… декларативной, а отто-
го – безжизненной, не связываемой с реальной возмож-
ностью обеспечения и защиты конкретного права кон-
кретного российского гражданина» [15, с. 77].
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Таким образом, специальная военная операция стала 
фактором, который может качественным образом изме-
нить правую систему России с учетом специфики, что 
имеет место в том числе и на вновь присоединённых 
территориях. Систематизация конституционного зако-
нодательства и актов подзаконного характера в будущем 
будет иметь свои особенности, к которым необходимо 
быть готовым.

Заключение
Подводя итоги данному исследованию, стоит сказать, 

что систематизация конституционного законодатель-
ства и актов подзаконного характера есть неминуемый 
процесс жизнедеятельности российского общества. На 
протяжении многих лет исторического прошлого госу-
дарственные деятели Российской империи и Советского 
Союза предпринимали попытки, в числе которых было 
множество успешных, по упорядочиванию актов консти-
туционного значения с тем, чтобы механизм управления 
и власти действовал лучше. Думается, что опыт пред-
шественников нуждается в более детальном анализе 
с целью поиска полезных свой ств и моментов при си-
стематизации для современников. Сегодня же по итогам 
конституционной реформы 2020 г. стало ясно, что все 
документы, в том числе и Конституция РФ, могут быть 
изменены, если в этом будет необходимость. Длящаяся 
на протяжении двух лет специальная военная операция 
показала, в том числе, значимость актов подзаконного 
характера как документов оперативного управления, 
которые могут приниматься быстрее и быть в этом смыс-
ле более «гибкими», чем законы. Вместе с тем, необходи-
мо отметить, что правовая система России есть «живой 
организм», скелетом которого является система законо-
дательства, вследствие чего рассмотрение конституцион-
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ного законодательства через ракурс различных научных 
изысканий может привести к вполне положительным 
результатам исследования.
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Принятию Конституции Российской Федерации (1993 г.) 
предшествовала работа Конституционной комиссии, кото-
рой был объявлен конкурс на проект нового Основного зако-
на страны. Кафедрой государственного права Саратовского 
юридического института им. Д. И. Курского был отправлен 
в Конституционную комиссию проект Конституции Рос-
сийской Федеративной Республики (далее – Саратовский 
проект). Решением жюри Конституционной комиссии он был 
отмечен второй премией.

В статье изложены положения, которые могут быть использо-
ваны в развитии отечественного конституционализма. Осо-
бый интерес представляют положения Саратовского про-
екта, определяющие преемственность в конституционном 
развитии России; указывающие на стремление развивать 
и укреплять отношения сотрудничества со всеми народами 
мира, способствовать сохранению жизни на Земле; называ-
ющие среди принципов деятельности органов публичной 
власти ответственность государства перед гражданами; 
регулирующие обязанности граждан.

Ключевые слова: Cаратовский проект Конституции России, 
конституционная преемственность, федеративное устрой-
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The adoption of the Constitution of the Russian Federation 
(1993) was preceded by the work of the Constitutional Com-
mission, which announced a competition for the draft of a new 
Constitution of the country. The Department of State Law of 
the Saratov Law Institute named after D. I. Kursky sent to the 
Constitutional Commission a draft Constitution of the Russian 
Federal Republic (hereinafter referred to as the Saratov Draft). 
By the decision of the jury of the Constitutional Commission, he 
was awarded the second prize. 

The article identifies the provisions of the Saratov project that 
can be used in the development of domestic constitutionalism. 
Of particular interest are the provisions of the Saratov draft, 
defining continuity in the constitutional development of Russia; 
indicating the desire to develop and strengthen relations of 
cooperation with all peoples of the world, to contribute to the 
preservation of life on Earth; naming among the principles of 
the activities of public authorities the responsibility of the state 
to citizens; regulating the duties of citizens.
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Введение
К событиям, происходившим в СССР в последние годы 
его существования, отношение у наших соотечествен-
ников разное. Но, бесспорно, что тот период разви-
тия страны стал временем великих преобразований, 
определивших не только будущее государств постсовет-
ского пространства, но ход мировой истории на многие 
десятилетия вперед. Изменились границы на политиче-
ской карте мира, Российская Федерация стала субъектом 
международного права, провозгласившим демократию 
основой своего конституционного развития.

Пожалуй, уникальным, не имевшим аналогов в оте-
чественной истории явлением стало то, что государ-
ственная власть не только заявила о необходимости 
перемен, но и проявила интерес к мнению граждан 
о будущем страны, предложила им высказать идеи по во-
просам обустройства своей жизни, начала реальный 
диалог со всеми заинтересованными членами общества 
о конституционных реформах. Согласимся с определени-
ем, данным тому времени Л. Б. Волковым: «В обстановке 
"перестройки" страна – ее население, ее элиты, ее пра-
вящий класс получили историческое право выбора» [1, 
с. 29]. Конечно, принятию Конституций СССР 1936 и 1977 гг. 
предшествовали многочисленные обсуждения текстов 
этих документов в трудовых коллективах, но они носили 
во многом формальный характер. Иного и не могло быть 
в несвободном обществе.

Нынешнее время и начало 90-х гг. ХХ в. – очень разные 
времена, в том числе и для развития российского кон-
ституционализма. Сегодня преобладают императивные 
методы регулирования общественной жизни, поэтому 
конституционализм, свидетелями которого мы являемся, 
можно назвать административным. Периоду принятия 
действующей Конституции РФ предшествовал роман-
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тический конституционализм – пора перемен, надежд 
и, даже, иллюзий о скором восходе «звезды пленитель-
ного счастья», о которой мечтал А. С. Пушкин в стихотво-
рении «К Чаадаеву» [5. с. 307]. В. Т. Кабышев писал: «Са-
ратовский проект Конституции РФ стал отражением той 
эпохи, маленькой частицей в многообразии идей, кон-
цепций, теорий, которые были присущи этому бурному 
времени» [2, с. 7].

Вопросы, имевшие актуальность для отечественного
конституционализма в начале 90-х гг. ХХ вв.
и требующие ответа на современном этапе
конституционного развития России
Несмотря на кардинальные отличия конституционно-

го развития России тех лет и современности, эти этапы 
эволюции государства и общества имеют общую доми-
нанту. Как тогда, так и сейчас, перед нашими соотече-
ственниками стоит извечный вопрос, публично озвучен-
ный Н. Г. Чернышевским в названии своего романа: «Что 
делать?» [8]. По-прежнему требуют научного осмысления 
фундаментальные, имеющие конституционное значение, 
проблемы. Назовем лишь некоторые из них:

1) определение национальной идентичности и преем-
ственности Российской Федерации. В принятой Съез-
дом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. Декла-
рации «О государственном суверенитете Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки» сказано, что государственность России имеет мно-
говековую историю, РСФСР провозглашается суверен-
ным государством. В ст. 67.1 Конституции РФ Российская 
Федерация провозглашается правопреемником Союза 
ССР на своей территории, говорится о преемственности 
в развитии Российского государства, объединении Рос-
сийской Федерации тысячелетней историей. Понятия 
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«государство и «государственность» не тождественны. 
Государство – субъект международного права. Государ-
ственность – состояние развития нации.

17 июня 2023 года в Санкт- Петербурге с участием пре-
зидента Российской Федерации состоялась церемония 
подъема флагов Российской Федерации, СССР и Рос-
сийской Империи. СССР был антагонистическим госу-
дарством по отношению к Российской империи. Кон-
ституция РСФСР 1918 г. лишала права избирать и быть 
избранными членов царствовавшего в России дома. 
Для выявления национальной идентичности России важ-
но определить, как настоящее и будущее России связано 
с ушедшими в историю Российской империей и СССР;

2) выстраивание взаимоотношений России с мировым 
сообществом. Первая глава Конституции РФ «Основы 
конституционного строя» не содержит специальной ста-
тьи о внешнеполитической деятельности. В ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ определено лишь место общепризнанных 
принципов и норм международного права в правовой 
системе России. Регулирование вопросов международ-
ного сотрудничества в главе III Конституции РФ «Феде-
ративное устройство» вряд ли корректно по отноше-
нию к пунктам «к», «л» ст. 71 Конституции РФ, относящих 
к предметам ведения Российской Федерации внешнюю 
политику и международные отношения Российской Фе-
дерации, международные договоры Российской Феде-
рации; вопросы вой ны и мира; внешнеэкономические 
отношения Российской Федерации. Внешняя политика 
государства проистекает из его суверенитета, не зависит 
от формы государственного устройства;

3) совершенствование федеративного устройства. 
Последовавшая после внесения в 2020 г. поправок к Кон-
ституции РФ ликвидация в ряде субъектов РФ конститу-
ционных и уставных судов показывает, что вектор консти-
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туционного развития России направлен от федеративной 
к унитарной форме государственного устройства;

4) организация и деятельность публичной власти. 
Главным критерием эффективности публичной власти 
является повышение уровня жизни граждан. Согласно 
данным Росстата, в 2022 г. граница бедности составляла 
13 545 р., а к бедным относилось 9,8 % населения 1. Такие 
показатели свидетельствуют, что совершенствование 
конституционной модели публичной власти требует про-
должения в дальнейшем.

Положения Саратовского проекта, которые следует
использовать при разработке нормативных правовых
актов, имеющих конституционное значение
Масштаб конституционных вызовов для современной 

России столь значителен, что для ответа на них потре-
буется поиск новых концептуальных подходов и идей. 
Начинать этот путь следует с изучения отечественного 
конституционного наследия, в том числе мыслей рос-
сийских ученых- правоведов об обустройстве России, 
высказанных в рамках работы Конституционной комис-
сии, действовавшей в период 1990–1993 годов. Особое 
место здесь занимает Саратовский проект. Б. А. Страшун 
писал, что в нем выявилось наибольшее число идей, 
явно заслуживавших использования в будущей Консти-
туции России [6, с. 500].

Обратим внимание на положения Саратовского проек-
та, представляющие особый интерес:

1.Упоминание в преамбуле о Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР, провозгласившей су-
веренитет РСФСР, являющейся важным документом 
для понимания конституционной природы Российской 

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 
URL: http://rosstat.gov.ru/folder/13723 (дата обращения: 15.03. 2024).
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Федерации. Тем самым обеспечивается историческая 
преемственность конституционного развития страны. 
Дата принятия Декларации о государственном сувере-
нитете РСФСР – 12 июня – в ст. 112 Трудового кодекса РФ 
определяется как нерабочий праздничный день – День 
России. К сожалению, о ней не упоминается в действую-
щей Конституции РФ.

2. Указание на стремление развивать и укреплять отно-
шения сотрудничества со всеми народами мира, способ-
ствовать сохранению жизни на Земле (преамбула). Кон-
ституция РФ определяет человека, его права и свободы 
как высшую ценность. Аксиология Саратовского проекта 
более убедительна. Высшая ценность – то, что является 
предтечей всех иных ценностей, от чего нельзя отказы-
ваться ни при каких условиях. Согласно ст. 55 Конституции 
РФ, права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом. Вероятно, именно 
жизнь на Земле следует рассматривать в качестве высшей 
конституционной ценности. Ее невозможно ограничить. 
Неслучайно Саратовский проект определяет в качестве 
конституционного принципа мирную политику Россий-
ского государства. Обратим внимание на то, что в тексте 
Конституции РФ, принятом на референдуме в 1993 г., 
вовсе отсутствовали нормы о поддержании и укреплении 
Россией международного мира, обеспечения мирного 
сосуществования государств. Соответствующие поправки 
были внесены в Конституцию РФ лишь в 2020 г. (ст. 79.1).

3. Определение среди принципов деятельности ор-
ганов публичной власти ответственности государства 
перед гражданами (ст. 4). В Саратовском проекте сказа-
но, что власть служит благу народа (ст. 2). Задачей орга-
нов государственной власти всех ступеней определено 
служение народу, всемерное обеспечение прав, свобод 
и законных интересов граждан (ст. 84).
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Определение этих идей как основных конституцион-
ных задач для публичной власти актуально и сегодня. 
Для времени составления Саратовского проекта это 
звучало как прорыв в общественном мышлении. К сожа-
лению, слова В. Т. Кабышева весьма точно определяют 
отношения власти и человека в нашей стране: «Человек 
практически всегда в истории России был винтиком го-
сударственной машины» [3, с. 52]. Обратим внимание, что 
в Саратовском проекте раздел II «Права человека и граж-
данина» начинается с главы «Человек и государственная 
власть». Причем, на первом месте стоит слово «человек». 
Это не просто нюанс текста, а осознанно расставленные 
приоритеты будущего конституционного развития Рос-
сии. Вспомним, что в Конституции РСФСР 1978 г. раздел 
II назывался «Государство и личность», а в Конституции 
РСФСР 1937 г. гл. XI именовалась «Основные права и обя-
занности граждан». В Саратовском проекте четко обозна-
чено: государство не дарует человеку конституционные 
права и свободы; государственная власть обеспечивает 
реализацию человеком его конституционных прав и сво-
бод, охраняет и защищает его достоинство.

4. Выделение отдельной главы, определяющей обя-
занности граждан РФ. В Конституции РФ обязанности 
человека и гражданина перечислены в гл. II Конституции 
РФ «Права и свободы человека и гражданина». Сло-
ва К. Маркса по прошествии времени не потеряли акту-
альность: «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей 
без прав» [4, с. 13]. В ст. 43 Саратовского проекта сказано, 
что осуществление гражданином прав и свобод неотде-
лимо от выполнения обязанностей. Для современного 
конституционного строительства полезными можно счи-
тать нормы ст. 46 и 47 Саратовского проекта, в которых 
выделяются в качестве обязанностей граждан уважение 
достоинства и национального достоинства других лиц.



Ленинградский юридический журнал 
Leningrad Legal Journal

38
2024, №. 2 (76)

Вместе с тем в условиях экономики, основанной на кон-
куренции, как рудимент эпохи социализма выглядит за-
крепленная в Саратовском проекте обязанность граждан 
добросовестно трудиться, соблюдать дисциплину труда 
(ст. 45). Труд – важнейшая конституционная ценность, 
но его стимулирование могут и должны регулировать 
механизмы соперничества между субъектами эконо-
мической деятельности. С позиций нынешних реалий 
неубедительна и норма о способствовании государства 
обеспечению полной занятости населения. Безработи-
ца, от которой каждый имеет право на защиту и полная 
занятость – не одно и то же. Безработица – ситуация, когда 
человек желает, но не может найти работу. Есть граждане, 
занимающиеся домохозяйством, не состоящие в трудовых 
отношениях. Полная занятость предполагает принуди-
тельный труд, с признанием которого нельзя согласиться.

5. Установление двух сроков, в течение которых одно 
и то же лицо не может занимать должность президента 
Российской Федерации (ст. 102). Эта норма предвосхитила 
внесенную в 2020 г. поправку к ч. 3 ст. 81 Конституции РФ, 
исключившую слово «подряд» из предложения: «Одно 
и то же лицо не может занимать должность президента 
Российской Федерации более двух сроков подряд».

Дискуссионные положения Саратовского проекта
Несмотря на столь богатый на конституционные но-

веллы Саратовский проект, его следует изучать с учетом 
контекста своего времени. Начало 90-х гг. ХХ в. стали 
периодом неопределенности в федеративных отноше-
ниях. Так, был принят Закон СССР от 26 апреля 1990 г. 
№ 1457 – I «О разграничении полномочий между Союзом 
ССР и субъектами Федерации» 1, в котором автономные 
республики признавались государствами, являющимися 

1 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 19. ст. 329.
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субъектами Федерации – Союза ССР (ст. 1). Подготовлен-
ный на исходе существования СССР проект Договора 
о Союзе Суверенных Государств предусматривал объеди-
нение республик СССР в конфедеративное государство 1. 
В юридической науке известно, что такая форма близка 
к межгосударственному объединению и не представляет 
собой единое государство. В Саратовском проекте мало 
норм, регулирующих федеративное устройство России. 
Причина тому – отсутствие ясных представлений в обще-
стве о будущем СССР, взаимоотношениях в нем союзных 
республик, статусе автономий.

Противоречивы нормы Саратовского проекта об ор-
ганизации государственной власти. Политической 
формой России провозглашается президентская респу-
блика (ст. 3), в которой глава государства – Президент 
Российской Федерации (ст. 101). При этом предусматри-
вается деятельность Совета министров – правительства, 
являющегося высшим исполнительным и распоряди-
тельным органом государственной власти. Известно, что 
в президентских республиках президент является гла-
вой исполнительной власти. Признается принцип раз-
деления властей (ст. 4). Однако Верховный Совет Рос-
сийской Федерации правомочен рассмотреть и решить 
любой вопрос, относящийся к ведению Российской 
Федерации (ст. 88), что явно не вписывается в доктрину 
разделения властей, предполагающую разграничение 
полномочий между законодательной и исполнительной 
властью. Не согласуется с теорией разделения властей 
отнесение в Саратовском проекте к исключительному 
ведению Верховного Совета Российской Федерации 
упразднения, объединения и переименования мини-
стерств и ведомств (п. 16 ст. 88).

1 См.: Проект Договора о Союзе Суверенных Государств // Горбачев М. С. Жизнь и реформы: в 2 
кн. Книга 2. М. Новости. 1995. С. 793–802.
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Заключение
Ф. Тютчев писал: «Нам не дано предугадать, как слово 

наше отзовется…» [7. с. 217]. Возможно, сейчас мы не пред-
полагаем, какие положения Саратовского проекта по про-
шествии лет станут нормами действующей Конституции 
Российской Федерации или федерального закона. Он был 
подготовлен коллективом профессионалов, убедитель-
но прозвучал в отечественной конституционной мысли 
и содержал сгусток идей о дальнейшем развитии страны. 
Пожалуй, самое главное наследие Саратовского проек-
та – образец творческого, неравнодушного отношения его 
авторов к становлению в России конституционализма.
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Энергетический суверенитет в рамках системы национальной 
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В условиях современные геополитических реалий возвращение к таким 
понятиям, как «суверенитет» рассматривается для нашей страны не как 
политико-правовая дефиниция, порождающая дискуссии и диспуты 
в научно-правовой среде, а как «необходимость» для обеспечения 
социально-экономического развития государства, благополучия граждан, 
укрепления России на международной арене, иными словами, достиже-
ния национальных целей развития и защиты национальных интересов.

Экономическая модель функционирования государства (в основном 
до 2014 г.) базировалась на добыче  и продаже энергоресурсов и энерго-
носителей, соответственно, бюджет Российской Федерации  в большей 
степени пополнялся за счет нефтегазовых доходов. В последующем были 
разработаны и реализованы меры, в том числе правового характера, 
направленные на диверсификацию экономики, так называемый «уход» 
от нефтегазовой «иглы».

Однако нельзя было отрицать значимость и роль энергетического сектора 
в вопросах достижения состояния защищенности экономики, что в после-
дующем нашло отражение в незаконных санкциях, введенных недруже-
ственными странами в отношении России, в отношении данного сектора. 

В данной статье рассмотрены вопросы нормативно-концептуального за-
крепления дефиниции «энергетический суверенитет» в документах стра-
тегического планирования. Выдвинуты предложения по совершенство-
ванию законодательства в указанной сфере с учетом существующих 
геополитических условий, действующего незаконного санкционного 
режима в отношении Российской Федерации, применяемых неконку-
рентных методов со стороны недружественных стран на международных 
рынках энергоносителей.
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опасность, национальные интересы Российской Федерации в сфере 
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In the context of modern geopolitical realities, the return to concepts such as 
"sovereignty" is considered for our country not as a political and legal defini-
tion that generates discussions and debates in the scientific and legal envi-
ronment, but as a "necessity" to ensure the socio–economic development of 
the state, the well–being of citizens, strengthening Russia in the international 
arena, in other words, achieving national development goals and protection 
of national interests.

The economic model of the functioning of the state (mainly until 2014) was 
based on the extraction and sale of energy resources and energy carriers, 
respectively, the budget of the Russian Federation was largely replenished 
by oil and gas revenues. Subsequently, measures were developed and 
implemented, including legal ones, aimed at diversifying the economy, the 
so-called "withdrawal" from the oil and gas "needle".

However, it was impossible to deny the importance and role of the energy 
sector in achieving a state of economic security, which was subsequently 
reflected in the illegal sanctions imposed by unfriendly countries against 
Russia in relation to this sector. 

This article examines the issues of normative and conceptual consolidation 
of the definition of "energy sovereignty" in strategic planning documents, 
as well as put forward proposals to improve legislation in this area, taking 
into account existing geopolitical conditions, the current illegal sanctions 
regime against the Russian Federation, the use of uncompetitive methods by 
unfriendly countries in international energy markets.
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Введение
Невозможно представить социально- экономическое, 
политическое и правовое развитие государства без 
рассмотрения вопросов стратегического планирования, 
национальной безопасности, суверенитета в качестве не-
отъемлемой составляющей самостоятельной реализации 
государственной внутренней и внешней политики.

На первый взгляд, странно вновь возвратиться к об-
суждению суверенитета в период двадцать первого века. 
Однако последнее десятилетие запомнится введенными 
санкциями в отношении России, затрагивающими эконо-
мическую, энергетическую и другие сферы деятельности. 
В таких условиях особую актуальность обретают вопросы 
национальной безопасности и суверенитета, в том числе 
в сфере энергетики.

Нормативно- правовая основа регулирования
энергетической безопасности Российской Федерации
Как следует из положений Федерального закона 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ 1 законодатель к документам стра-
тегического планирования относит: ежегодное посла-
ние Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, стратегию националь-
ной безопасности Российской Федерации.

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ определяет, 
устанавливает общие принципы, а также содержание де-
ятельности, направленной на обеспечение безопасности 
государства 2.

При этом следует обратить внимание, что в указанном 
федеральном законе не находит своего закрепления 
дефиниция «безопасность». Законодатель оставил этот 

1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон от 28.06.2014 № 172-
ФЗ // СЗ РФ. 30.06.2014. № 26 (часть I), ст. 3378.

2 О безопасности: федер. закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // СЗ РФ. 03.01.2011. № 1, ст. 2.
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аспект без должного рассмотрения, которое, полагаем, 
привело к наличию концептуальных правовых пробелов.

Системное взаимодействие и взаимосвязь двух упомя-
нутых законов обусловило издание подзаконного акта 
«О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» (далее – Стратегия) 1.

Стратегия определяет национальную безопасность Рос-
сийской как «состояние защищенности» национальных 
интересов (объективных потребностей личности, обще-
ства и государства в безопасности и в устойчивом разви-
тии) от внешних и внутренних угроз.

В данном случаем становимся свидетелем первого 
концептуального пробела, выраженного в отсутствии 
«главной» дефиниции – «безопасность» в нормативном 
правовом акте высшей силы, закрепления определения 
национальной безопасности на уровне подзаконного акта.

Для достижения состояния защищенности требуется 
концентрация усилий и ресурсов трех основных или 
«укрупнённых» субъектов (с точки зрения системы без-
опасности): органов публичной власти, организаций 
и институтов гражданского общества, направленных 
на реализацию стратегических национальных приорите-
тов, одним из которых является экономическая безопас-
ность [5, с. 188; 8, с. 1833; 13, с. 59].

Согласно положениям Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации (далее также – Указ 
№ 208) 2, разработчик документа стратегического плани-
рования под «экономической безопасностью» понимает 
состояние защищенности национальной экономики 
от внешних и внутренних угроз, при котором обеспе-
чивается экономический суверенитет. Иными словами, 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента 
от 02.07.2021 № 400 // СЗ РФ. 05.07.2021. № 27 (часть II), ст. 5351.

2 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: 
указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 // СЗ РФ. 15.05.2017. № 20, ст. 2902.
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целью экономической безопасности является суверени-
тет в экономике.

Соответственно, можно сделать утверждение, что дости-
жение состояния защищенности (безопасности) в эко-
номике без объективно существующей независимости 
государства в реализации (в проведении) внутренней 
и внешней экономической политики не представляется 
возможным [7, с. 129; 11, с. 15; 12, с. 88]. В дальнейшем не раз 
вернемся к данному тезису.

Продолжим изучение Стратегии, которая рассматри-
вает вопрос энергетической безопасности, технологи-
ческого развития в сфере энергетики в качестве одной 
из задач достижения целей обеспечения экономиче-
ской безопасности.

Следовательно, энергетическая безопасность не учиты-
вается в качестве отдельной категории и воспринимается 
как составной элемент состояния «защищенности эконо-
мики» – экономического суверенитета.

Приведенный нами довод находит свое отражение 
в Доктрине энергетической безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента России 
от 13.05.2019 № 216 (далее – Доктрина) 1.

Согласно положениям Доктрины, энергетическая 
безопасность определяется состоянием «защищенности 
экономики» и населения страны от угроз национальной 
безопасности в сфере энергетике, при котором обеспе-
чивается исполнение требований к топливо- и энерго-
снабжению потребителей.

Полагаем, что существенным дополнением в дефини-
ции является акцент на важную социальную роль энерге-
тической безопасности в вопросах обеспечения жизне-
деятельности общества.

1 Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации: указ Пре-
зидента РФ от 13.05.2019 № 216 // СЗ РФ. 20.05.2019. № 20, ст. 2421.



Публично-правовые (государственно-правовые) науки 
Public Law Sciences

47
А. П. Назаров

Концептуально- правовые основы
«энергетического суверенитета»
Доктрина не формулирует, не закрепляет понятие энер-

гетического суверенитета в качестве правовой категории. 
Следовательно, по логике разработчика документа стра-
тегического планирования, наличие суверенитета в сфе-
ре энергетики не является обязательной конечной целью 
достижения энергетической безопасности.

Однако позволим себе не согласиться с данной позици-
ей, более того, выдвинуть обратный тезис – обеспечение 
энергетической безопасности должно быть направлено 
на достижение «энергетического суверенитета».

В подтверждение выдвинутого тезиса приведем следу-
ющие доводы:

1. Как ранее нами указывалось, энергетическая без-
опасность рассматривается в качестве одной из задач 
достижения состояния защищенности в экономической 
сфере, направленного на обеспечение «экономического 
суверенитета».

Соответственно, разумно предположить, что безо-
пасность в сфере энергетики должна быть направлена 
на обеспечение энергетического суверенитета как неотъ-
емлемого элемента экономического суверенитета.

2. Вопросы энергетической безопасности Россий-
ской Федерации исследовались такими авторами, как 
С. В. Василькова, Н. Г. Жаворонкова, Ю. Г. Шпаковский, 
которые акцентируют внимание на необходимости со-
вершенствования системы защиты объектов топливно- 
энергетического комплекса (ТЭК), и рассматривают 
энергетическую безопасность как неотъемлемую часть 
системы национальной безопасности Российской Феде-
рации [2, c. 188; 3, с. 9; 4, с. 72].

Кроме того, С. В. Василькова справедливо и обоснован-
но указывает на необходимость развития собственных 
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ИТ-систем и софта (в рамках цифровизации), россий-
ских программ в целях обеспечения защиты объектов 
топливно- энергетического комплекса (ТЭК) от киберугроз, 
а также совершенствования системы подбора и обучения 
персонала для охраны объектов ТЭК с нормативным уста-
новлением требований к лицам, претендующим на осу-
ществление трудовой, профессиональной деятельности.

Вместе с тем в Доктрине отсутствие собственных ИТ-тех-
нологий, отечественных программных продуктов в сфере 
энергетики не рассматривается в качестве внутренних 
вызовов или угроз энергетической безопасности или ри-
сков, связанных с ними, а вопросы недостаточной обеспе-
ченности трудовыми ресурсами, в том числе высококвали-
фицированными кадрами сформулированы пространно, 
широко и не дают представления, о каких направлениях 
деятельности в энергетической сфере идет речь.

Полагаем, что рассмотренные вопросы в рамках Док-
трины могут быть отнесены к рискам энергетической без-
опасности, непосредственно затрагивающим внутренние 
вызовы и угрозы такой безопасности.

Также хотелось бы обратить внимание на еще один 
аспект, Доктрина подразумевает энергетическую безо-
пасность как самоцель, конечный итог. Иными словами, 
главное – добиться состояния «защищенности экономики 
и населения», в рамках которого обеспечивается соблю-
дение требований к топливно- и энергоснабжению по-
требителей, а также выполнение экспортных контрактов 
и международных обязательства (ограниченный подход).

Продолжая данную логику, становится закономерной, 
например, незаинтересованность в разработке, активном 
внедрении на объектах ТЭК отечественных ИТ-техноло-
гий, программ и продуктов в условиях доступного зару-
бежного рынка «софта» и других программных обеспе-
чений (до 24 февраля 2022 года) или совершенствования 
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системы отбора и обучения персонала для охраны объек-
тов ТЭК и т. д. [1, с. 21; 6, с. 15; 10, с. 19].

Позволим себе с таким концептуальным решением 
не согласиться. Нами предлагается более широкий под-
ход, в рамках которого энергетический суверенитет – выс-
шая ступень или планка энергетической безопасности.

Напомним, что в условиях санкционного режима, за-
прета на поставки в Россию оборудования, технологий, 
использование неконкурентных методов на международ-
ном рынке энергоносителей, установление «потолка цен» 
на российские энергоносители (фактически распростра-
нение национальной юрисдикции на третьи страны во-
преки международному праву) 12 становится актуальным 
вопрос об объективно существующей независимости 
в проведении государственной политики (внутренней 
и внешней) в энергетической сфере исходя из нацио-
нальных интересов (энергетический суверенитет).

Полагаем, что обеспечение энергетической безопасно-
сти должно быть направлено на достижение энергетиче-
ского суверенитета как на конечную цель. Предложенное 
концептуальное изменение позволит переориентировать 
деятельность уполномоченных государственных органов, 
в рамках «целеполагания», на реализацию единой, неза-
висимой государственной политики в сфере энергетики 
для обеспечения экономического суверенитета страны.

Кроме того, введение в правовой оборот дефиниции 
«энергетический суверенитет» создаст благоприятные 
условия для устранения негармонизированных и несо-
гласованных между собой положений Стратегии, Указа 
№ 208, Доктрины.

1 Страны Запада установили потолок цен на российскую нефть. Что это значит. РБК «Новости» 
[Электронный ресурс]. URL: https://www. rbc.ru/business/02/12/2022/637dd9519a7947da0e7dd7b5?ys
clid=lw4piqzvot869427775 (дата обращения: 01.12.2023).

2 Путин: Россия переориентировала поставки нефти на рынки Юга и Востока. Коммер-
сантъ [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6267746?ysclid=lw4pkmco
6v336780254 (дата обращения: 01.12.2023).

https://www
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3. В рамках международного форума «Российская энер-
гетическая неделя» 11.10.2023 глава государства обратил 
внимание на обязательное наличие энергетического суве-
ренитета для защиты национальных интересов в условиях 
глобальных экономических процессов перехода к «мно-
гополярной» модели, обусловленного изменением инве-
стиционных, торговых и кооперационных связей 1. С точки 
зрения главы государства, экономика России находится 
на одном из этапов такой структурной трансформации.

Соответственно, смеем предположить, что энергетиче-
ский суверенитет не привилегия, а необходимость.

Кроме того, были обозначены, по сути, четыре ключевых 
элемента обеспечения энергетического суверенитета.

Первый. Приоритетное обеспечение национального 
рынка топливно- энергетическими ресурсами. Следует 
отметить, акцент поставлен на повышении и стимулиро-
вании энергопотребления, что не исключает сам факт 
удовлетворения текущего спроса. В продолжение дан-
ной позиции можно привести пример – реализацию 
программы «социальной газификации» (которая стала 
бессрочной), запланированное объединение газотранс-
портных систем запада и востока (газопровод «Сила 
Сибири» соединится с газопроводом «Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток»), запланированное строитель-
ство газопровода «Сила Сибири 2».

Как отметил президент В. В. Путин, в 2022 г. был зафик-
сирован рекордный объем энергопотребления, ожида-
ется, что по результатам 2023 г. указанный рекорд будет 
обновлен 2.

В рамках реализации первого ключевого элемента 
подлежат решению вопросы повышения надежности 

1 Выступление Президента Российской Федерации в ходе пленарного заседания междуна-
родного форума «Российская энергетическая неделя» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/72480 (дата обращения: 01.12.2023).

2 Там же.
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энергоснабжения регионов, обеспечение стабильности 
и доступности цен на электроэнергию и сырье.

Второй. Создание максимально добавленной стоимо-
сти, развитие глубокой переработки нефти и газа 1.

В своем выступлении, президент обратил особое вни-
мание на эффективную реализацию крупных и значимых 
проектов в нефте- и газохимической отраслях при участии 
и поддержке государства. Одним из примеров может по-
служить построенный нефтехимический завод в Тобольске.

Третий. Структурная трансформация топливно- энерге-
тического комплекса России (ТЭК России) 2. Такая транс-
формация предполагает достижение технологического 
суверенитета, финансового и кадрового обеспечения 
данной отрасли.

Как отметил президент РФ, в стране ведется систем-
ная, комплексная и постоянная работа, направленная 
на создание, использование отечественного оборудо-
вания, с последующим совершенствованием такого 
оборудования, по производству необходимых объемов 
российской продукции. Напомним, что в рамках про-
цесса импортозамещения были освоены технологии 
по производству более 140 видов российской продук-
ции (ранее импортируемых в Россию).

Четвертый. Расширение географии экспорта работ, ус-
луг, товаров (продукции) ТЭКа 3. По сути, речь идет о выхо-
де на новые рынки, их экономическое освоение и закре-
пление в странах, готовых к сотрудничеству  
с Российской Федерацией.

Ранее принятые меры государственной поддержки 
во взаимодействии  

1 Выступление Президента Российской Федерации в ходе пленарного заседания междуна-
родного форума «Российская энергетическая неделя» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/72480 (дата обращения: 01.12.2023).

2 Там же.
3 Там же.
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с энергетическими компаниями позволили существенно 
нарастить флот для транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов, разработать и использовать новые механизмы 
для осуществления платежей, страхования (в том числе, 
перестрахования грузов). Указанные меры позволили 
переориентироваться на новые, динамично растущие 
рынки других регионов мира.

Расширение поставок энергоносителей потребует раз-
вития инфраструктуры экспорта энергоносителей.

Так, поставки российской нефти в страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона (АТР), Африки и Латинской Аме-
рики будут увеличены. Для увеличения поставок нефти 
в страны АТР за год «Транснефть» нарастила мощность 
перевалки нефти в порту Козьмино до 42 млн т. К 2026 г. 
мощности магистральных нефтепроводов планируется 
расширить на 32 млн т. Запланировано строительство 
600 км нефтепроводов, ПАО «НК «Роснефть» подтвердила 
транспортировку 30 млн т нефти по нефтепроводу «Ско-
вородино – Мохэ» в течение 2023 г. Экспорт трубопрово-
дного газа в текущем году в КНР увеличится до 22 млрд м3 
или на 43 % [14].

Полагаем, что одновременное наличие четырех ключе-
вых элементов позволит обеспечить достижение энерге-
тического суверенитета как неотъемлемую часть эконо-
мического суверенитета.

Заключение
В завершение позволим себе сформулировать де-

финицию «энергетический суверенитет», под которым 
предлагаем понимать объективно существующую неза-
висимость в проведении внешней и внутренней госу-
дарственной политики в энергетической сфере исходя 
из национальных интересов, с учетом взятых междуна-
родных обязательств.
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Разумеется, введение в правовой оборот такого понятия 
повлечет за собой необходимость определения и опи-
сания национальных интересов в энергетической сфере 
(плодотворная тема для дальнейших исследований).

Кроме того, представляется целесообразным:
– сформулировать базовое, основное определение 

«безопасности» с последующим закреплением такой де-
финиции в Федеральном законе от 28.12.2010 № 390 – ФЗ;

– сформулировать понятие «энергетический сувере-
нитет» с последующим нормативным закреплением 
в Доктрине;

– изменить в Доктрине содержание дефиниции «энер-
гетическая безопасность» с учетом необходимости дости-
жения энергетического суверенитета;

– указать в Доктрине отсутствие собственных ИТ-
технологий, отечественных программных продуктов 
в сфере энергетики в качестве внутренних вызовов;

– сформулировать и ввести в правовой оборот понятие 
«национальные интересы Российской Федерации в сфе-
ре энергетики».
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В статье анализируется институт юридической ответствен-
ности как форма правового состояния, в рамках которого 
физические и юридические лица обязаны претерпевать 
и претерпевают негативные последствия совершения ими 
активных (действий) и пассивных (бездействий) противо-
правных деяний.

В контексте конституционного правопонимания институт 
юридической ответственности предлагается рассматривать 
в качестве структурно-функционального элемента механиз-
ма применения конституции, представляющей в данном 
контексте универсальное средство регулятивно-охрани-
тельного воздействия – нормативный правовой акт высшей 
юридической силы и прямого действия.

Исследуется институт конституционной ответственности 
в виде досрочного отстранения от должности представи-
телей публичной власти. Делается вывод о том, что данный 
институт носит комплексный характер, предполагающий 
либо межотраслевой (отстранение от должности президен-
та в рамка процедуры импичмента), либо этико-правовой 
(отстранение от должности на основании «утраты доверия», 
«совершения поступка, порочащего честь и достоинство») 
характер.

Ключевые слова: юридическая ответственность, конститу-
ционная ответственность, наказание, конституционное пра-
вопонимание, представитель публичной власти, импичмент, 
утрата доверия.
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The institution of legal liability is analyzed as a form of legal state 
within which individuals and legal entities are obliged to endure 
and are undergoing the negative consequences of committing 
active (actions) and passive (inactions) illegal acts.

In the context of constitutional legal understanding, the insti-
tution of legal responsibility is proposed to be considered as a 
structural and functional element of the mechanism for apply-
ing the constitution, which in this context represents a universal 
means of regulatory and protective influence - a normative legal 
act of the highest legal force and direct action.

The institution of constitutional responsibility in the form of 
early removal from office of representatives of public authority is 
studied. It is concluded that this institution is complex in nature, 
involving either intersectoral (removal of the president from of-
fice as part of the impeachment procedure) or ethical and legal 
(removal from office on the basis of “loss of trust”, “committing 
an act discrediting honor and dignity”) character.
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Введение
Юридическая ответственность в качестве межотраслево-
го правового института традиционно привлекает к себе 
внимание ученых, специализирующихся в областях как 
общетеоретических, так и отраслевых, и прикладных пра-
вовых исследований [1, с. 106–108; 3, с. 190–191; 4, с. 57–62; 
7, с. 26–33; 10, с. 9–21 и др.]. При этом, несмотря на обилие 
публикаций, все они могут быть условно объединены 
в три предметные группы: связанные с пониманием 
юридической ответственности как таковой, нормативным 
закреплением видов и мер юридической ответственно-
сти в санкциях отраслевых поведенческих норм, приме-
нением юридической ответственности.

В контексте общетеоретического понимания юриди-
ческой ответственности основное внимание уделяет-
ся формулированию «универсальной» (применимой 
ко всем отраслям права и законодательства) дефини-
ции, а также продолжающейся вплоть до настоящего 
времени дискуссии о соотношении ретроспективной 
(негативной) и перспективной (позитивной) ответ-
ственности субъектов.

Проблема нормативного закрепления (санкциониро-
вания) юридической ответственности рассматривается 
в основном применительно к разграничению понятий 
«юридическая ответственность», «наказание», «меры при-
нудительного правообеспечения», «иные меры принуди-
тельного характера».

Что касается применения юридической ответственно-
сти, то здесь, как правило, основные дискуссии сводят-
ся к выяснению юридико- технических особенностей, 
обусловленных отраслевой спецификой регулятивно- 
охранительного воздействия [6, с. 37–45], а также атрибу-
тами, связанными с разграничением публичного и част-
ного права [9, с. 468–472].
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Предметом предлагаемой статьи являются общете-
оретическая конструкция юридической ответствен-
ности, адаптированная к современному российско-
му конституционному правопониманию, а также 
особенности санкционирования конституционной 
ответственности и ее применения применительно 
к отдельным категориям представителей публичной 
власти (действующему президенту РФ, президенту 
РФ, прекратившему исполнение полномочий, высше-
му должностному лицу субъекта РФ).

В качестве основного целеполагания выступает 
формирование теоретико- праксиологической моде-
ли конституционной ответственности как структурно- 
функционального элемента механизма применения 
конституции. При этом конституция выступает в качестве 
нормативного правового акта (закона), наделенного как 
общими (формальность, нормативность, государствен-
ная гарантированность и санкционированность), так 
и специальными (высшая юридическая сила, прямое 
действие, особый порядок применения) признаками.

Достижение поставленной цели потребовало от нас 
решения ряда научных задач, основными среди которых 
являются:

– осуществление общетеоретического и системного 
анализа понятия «юридическая ответственность»;

– адаптация теоретической конструкции юридической 
ответственности к современному конституционному пра-
вопониманию;

– изучение особенностей нормативного закре-
пления юридической ответственности субъектов 
конституционно- правовых отношений, а также юридиче-
ской техники применения конституционной ответствен-
ности в отношении отдельных категорий представителей 
публичной власти.
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Юридическая ответственность
как общетеоретическая категория
Как было отмечено, общетеоретический анализ юри-

дической ответственности сводится к многочисленным 
попыткам формулирования ее дефиниции [12, с. 16–22; 
11, с. 153–155 и др.], а также к столь же многочисленным 
спорам относительно соотношения ретроспективного 
и перспективного действия ответственности как средства 
публичного (объективного) либо частного (субъективного) 
правоограничения [5, с. 10–12; 8, с. 117–120; 2, с. 47–50 и др.].

Относительно подходов к общетеоретическому понима-
нию юридической ответственности следует сказать, что 
все они, безусловно отличаясь по предлагаемым форму-
лировкам, едины в следующих характерных признаках:

– юридическая ответственность представляет собой 
форму субъективной обязанности, предполагающей 
претерпевание субъектом определенного негативного 
воздействия (наказания) со стороны лица, установившего 
вид и меру такого наказания и гарантирующего возмож-
ность его применения;

– вид и мера наказания закрепляются в негативных 
(карательных) санкциях норм права;

– основанием применения юридической ответствен-
ности является факт совершения субъектом- адресатом 
деяния, квалифицируемого в качестве правонарушения.

Что касается разграничения ретроспективной и пер-
спективной юридической ответственности. По нашему 
мнению, дискуссия в данной области связана с различ-
ным пониманием категории «юридическая обязанность».

Те, кто полагают, что обязанность «отвечать» возникает 
у субъекта только после того, как он совершил то, по по-
воду чего, собственно говоря, предстоит «давать ответ», 
считают юридическую ответственность институтом ре-
троспективного действия и считают, что ее наступление 
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обусловлено двумя обстоятельствами: объективным – за-
крепление вида и меры ответственности в санкции нормы 
права и субъективным – совершения правосубъектным 
лицом деяния, за которое ответственность предусмотрена.

Сторонники теории перспективной ответственно-
сти полагают, что обязанность «отвечать» возникает 
у субъекта сразу после вступления в юридически зна-
чимое взаимодействие с другим лицом, независимо 
от последствий такого взаимодействия, которые могут 
с равной вероятностью быть как правомерными, так 
и противоправными. Полагая описанный спор между 
апологетами представленных теоретических концеп-
ций юридической ответственности практически не-
разрешимым, а значит вечным, в дальнейшем будем 
придерживаться ретроспективного подхода, в соответ-
ствии с которым юридическая ответственность является 
следствием правонарушения.

Конституционная ответственность
как системный элемент современного
российского конституционного правопонимания
на этапе его становления
Конституционное правопонимание представляет собой 

способ восприятия и оценки конституции на уровне ин-
дивидуального, группового, общественного (националь-
ного) правосознания [14, с. 41–44]. С учетом выделения 
в структуре правосознания двух базовых компонентов: 
юридической психологии и юридической идеологии, 
необходимо дифференцировать психологическое и иде-
ологическое понимание конституции, а это, в свою оче-
редь, предполагает различие в подходах к пониманию 
конституционной ответственности.

Психологическое представление о конституции 
в современной России может с определенной долей 
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условности быть названо «конституционной малогра-
мотностью». По данным социологического опроса, 
проведенному ВЦИОМ в 2018 г., выяснилось, что только 
6 % респондентов посчитали, что они хорошо знают 
Конституцию, 23 % из числа участников опроса призна-
лись, что никогда не держали ее в руках и незнакомы 
со структурой и содержанием этого документа 1. Есте-
ственно, что при таком подходе говорить о сколько- 
нибудь конструктивном отношении к конституции 
как к средству правового регулирования и правовой 
ответственности можно лишь в плане весьма отдален-
ной желательной перспективы.

Идеологическое понимание конституции связано 
с представлением о ней как о некоей правовой форме 
«высшего порядка», гарантом которой выступает дей-
ствующий глава государства – президент РФ, а интер-
претатором «конституционного духа» является Консти-
туционный суд РФ. В качестве субъектов, определяющих 
идеологическую составляющую конституционного 
правопонимания, выступают конкретные персоналии – 
граждане, занимающие соответствующие должности 
и наделенные определенными прерогативами в обла-
сти понимания конституции и практического примене-
ния конституционных норм.

При этом, как показывает история современного рос-
сийского конституционализма, персональные измене-
ния, касающиеся лица занимающего высшую государ-
ственную должность, оказывают определяющее влияние 
как на конституционное правопонимание в целом, так 
и на место в его системе института конституционной 
ответственности. В качестве примера можно назвать 
ситуацию, сложившуюся в октябре 1993 г., когда своими 

1 ВЦИОМ: только 6 % россиян хорошо знают Конституцию [Электронный ресурс]. URL: 
https://pravo.ru/news/207345/ (дата обращения: 10.02.2024).
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указами «гарант Конституции» президент РФ Б. Н. Ельцин 
прекратил деятельность Съезда народных депутатов РФ 
(в соответствии с действовавшей на тот период Консти-
туцией), являвшегося высшим органом государственной 
власти, и Верховного Совета России 1, а также приостано-
вил деятельность Конституционного суда РФ 2, тем самым 
фактически сосредоточив в своих руках абсолютную 
государственную власть.

Указанные примеры следует рассматривать как в кон-
тексте конституционного правопонимания, так и в связи 
с конституционной ответственностью. В указе «О поэтап-
ной конституционной реформе» отмечалось, что Верхов-
ный Совет и Съезд народных депутатов РФ, попытались 
узурпировать государственную власть, а также опреде-
лялось, что деятельность названных органов не соответ-
ствует парламентским стандартам качества. В качестве 
меры коллективной ответственности президент РФ 
постановил: «Прервать осуществление законодательной, 
распорядительной и контрольной функций Съездом на-
родных депутатов Российской Федерации и Верховным 
Советом Российской Федерации» 3. В свою очередь Кон-
ституционный суд РФ в своем заключении от 21 сентября 
1993 г. признал неконституционным вышеназванный указ 
президента, посчитав данное решение «основанием для 
отрешения президента Российской Федерации Б. Н. Ель-
цина от должности или приведения в действие иных 
специальных механизмов его ответственности…» 4. В каче-
стве ответной меры, как уже было отмечено ранее прези-

1 О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации: указ Президента 
Российской Федерации от 21.09.1993 г. №  1400.

2 О Конституционном Суде Российской Федерации: указ Президента РФ от 7 октября 1993 г. № 1612.
3 О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 21.09.1993 г. №  1400.
4 Заключение Конституционного Суда Российской Федерации о соответствии Конституции 

Российской Федерации действий и решений Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 
связанных с его Указом «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 
от 21 сентября 1993 года №  1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года.

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_21.09.1993_%E2%84%96_1400
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_21.09.1993_%E2%84%96_1400
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дент приостановил деятельность Конституционного суда, 
обвинив последний в том, что он «из органа конституци-
онного правосудия превратился в орудие политической 
борьбы, представляющее исключительную опасность для 
государства» 1. Таким образом, каждый из перечисленных 
субъектов в своих решениях ссылался на Конституцию, 
обвиняя противоположную сторону в антиконституцион-
ных действиях. В конечном итоге «силу права» победило 
«право силы», и дальнейшее развитие конституционной 
реформы проходило в контексте «указного права» дей-
ствующего главы государства.

Конституционная ответственность представителей
публичной власти: понятие, основания,
юридическая техника
Прежде чем приступить к рассмотрению конституцион-

ной ответственности представителей публичной власти, 
следует определиться с общими понятиями. В сфере 
конституционно- правового регулирования отраслевая 
ответственность возникает у субъектов, вовлеченных 
в публично- правовые отношения, связанные с осущест-
влением властных полномочий. К числу таких субъектов 
относятся президент, председатель правительства, пра-
вительство, Государственная дума, высшие должностные 
лица субъектов федерации, законодательные органы 
субъектов федерации и др.

В качестве оснований конституционной ответствен-
ности представителей публичной власти следует выде-
лить факторы как компетентностного, так и этического 
характера. В качестве компетентностных оснований 
выступают негативно оцениваемые деяния, связанные 
с осуществлением определенных правомочий (компе-
тенций). К примеру, ст. 111 Конституции РФ, регламенти-

1 О Конституционном Суде Российской Федерации: указ Президента РФ от 7 октября 1993 г. № 1612.
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рует порядок назначения председателя правительства, 
путем утверждения представленной президентом РФ 
кандидатуры депутатами Государственной думы. В слу-
чае трехкратного отклонения парламентариями пред-
ставленной кандидатуры, президент вправе распустить 
Государственную думу и назначить досрочные выборы. 
В приведенном примере роспуск Государственной думы, 
является мерой конституционной ответственности, осно-
ванием которой являются компетентностные издержки 
работы депутатского корпуса, следствием чего может 
стать дестабилизация политической и экономической 
обстановки в стране.

К этическим основаниям конституционной ответствен-
ности следует отнести «утрату доверия» со стороны 
президента РФ [15, с. 14–17]. При этом в качестве инициа-
торов применения данного вида ответственности может 
выступать как непосредственно глава государства, так 
и представительные органы публичной власти, облада-
ющие правом высказывания недоверия, однако не наде-
ленные правомочием, связанным с применением кон-
ституционной ответственности по данному основанию. 
Примером конституционной ответственности представи-
теля публичной власти в связи с недоверием президен-
та является досрочное прекращение полномочий мэра 
Москвы Ю. М. Лужкова 1. Еще одним примером конститу-
ционной ответственности является отставка правитель-
ства в связи с высказанным депутатами Государственной 
думы недоверием. Особенностью в данном случае яв-
ляется тот факт, что в качестве субъекта, выражающего 
вотум недоверия, выступает представительный орган 
законодательной власти, однако окончательное решение 
принимает президент, который может либо поддержать 

1 О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы: указ Президента Российской 
Федерации от 28.09.2010 г. №  1183.
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депутатский корпус и отправить правительство в отстав-
ку, тем самым подтвердив утрату правительством дове-
рия, «либо не согласиться с решением Государственной 
Думы. В случае если Государственная Дума в течение 
трех месяцев повторно выразит недоверие правитель-
ству Российской Федерации, Президент Российской 
Федерации объявляет об отставке Правительства Рос-
сийской Федерации либо распускает Государственную 
Думу и назначает новые выборы» (ст. 117 Конституции РФ). 
Во втором случае конституционная ответственность при-
обретает альтернативный характер и может быть приме-
нена, в зависимости от усмотрения главы государства как 
к правительству, так и к Государственной думе.

В отношении представителей федерального судейского 
корпуса в качестве этического основания конституци-
онной ответственности в виде отрешения от должности 
выступает «совершение поступка, порочащего честь и до-
стоинство судьи» (ст. 102 Конституции РФ).

Самостоятельным видом конституционной ответствен-
ности выступает ответственность президента РФ, а так-
же президента РФ, прекратившего исполнение своих 
полномочий. При этом для действующего президента 
ответственность выражается в досрочном прекращении 
полномочий, а для бывшего Президента – в лишении 
его неприкосновенности. В обоих случаях в качестве 
основания ответственности Конституция определяет 
«выдвинутое Государственной Думой обвинение в го-
сударственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления, подтвержденное заключением Верховно-
го Суда Российской Федерации о наличии в действиях 
Президента Российской Федерации, как действующего, 
так и прекратившего исполнение своих полномочий, 
признаков преступления и заключением Конституци-
онного Суда Российской Федерации о соблюдении 
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установленного порядка выдвижения обвинения» (ст. 95 
Конституции РФ). Получается, что в качестве основания 
конституционной ответственности выступает обвинитель-
ная презумпция из области уголовного права [13, с. 17–22]. 
Причем выдвижение обвинения осуществляет государ-
ственный орган, не обладающий подобного рода ком-
петенцией в соответствии с уголовно- процессуальным 
кодексом. Кроме того, непонятно, влечет ли досрочное 
прекращение полномочий президента автоматическое 
лишение его неприкосновенности с последующим при-
влечением к уголовной ответственности.

Перечисленные особенности конституционной от-
ветственности позволяют констатировать, что данный 
институт находится в состоянии становления. При этом 
вплоть до настоящего времени не удалось достичь един-
ства во взглядах как на теоретическую модель конститу-
ционной ответственности, так и на ее субъектный состав 
и содержание.

Заключение
Юридическая ответственность представляет собой фор-

му правового состояния, в рамках которого физические 
и юридические лица обязаны претерпевать и претерпе-
вают негативные последствия совершения ими активных 
(действий) и пассивных (бездействий) противоправных 
деяний. В таком понимании юридическая ответствен-
ность включает динамическую (процесс реализации) 
и статическую (результат) составляющие.

Современное российское конституционное правопо-
нимание основывается на конституционном правосозна-
нии, системными элементами которого выступают кон-
ституционная психология и конституционная идеология. 
Конституционная психология характеризует ценностное 
восприятие конституции на индивидуальном психологи-
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ческом уровне. Конституционная идеология представле-
на официальной конституционной доктриной, основны-
ми акторами которой являются действующий президент 
РФ (гарант Конституции) и Конституционный суд РФ 
(интерпретатор Конституции).

В контексте современного российского конститу-
ционного правопонимания конституционная ответ-
ственность представляет собой обязанность субъектов 
конституционно- правовых отношений подвергнуться 
негативному воздействию со стороны компетентных ор-
ганов и должностных лиц публичной власти. Мы предла-
гаем дифференцировать компетентностные и этические 
основания конституционной ответственности.

Особое место в системе конституционной ответствен-
ности занимает ответственность действующего прези-
дента РФ и президента РФ, прекратившего исполнение 
своих полномочий. Отмечается, что несмотря на различ-
ные виды конституционной ответственности (для дей-
ствующего президента – отрешение от должности, для 
президента, прекратившего исполнение своих полно-
мочий – лишение неприкосновенности), законодателем 
предусмотрены одинаковые основания для ее реализа-
ции. При этом проблемой, по нашему мнению является 
то, что в качестве основания конституционной ответ-
ственности выступает презумпция совершения пре-
зидентом (бывшим президентом) преступного деяния, 
закрепленного в качестве такового уголовным законом. 
Кроме того, нуждается в разрешении «компетентност-
ная» коллизия, возникающая между конституционными 
нормами, закрепляющими право Государственной думы 
выдвигать обвинение в совершении преступления, 
и уголовно- процессуальными нормами, определяю-
щими перечень государственных органов и должност-
ных лиц, наделенных правом выдвижения обвинения 
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и не относящих Государственную думу к числу субъектов 
уголовного процесса.
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Правовая природа параллельного импорта в Российской 
Федерации: вызовы и практическая реализация

Интеллектуальная собственность – это комплексный инсти-
тут, регулирующий общественные отношения по поводу 
создания и использования результатов интеллектуальной 
деятельности, а также приравненных к ним средств индиви-
дуализации. В свою очередь, право на данную собственность 
означает, что все третьи лица не имеют права ее использо-
вать без разрешения правообладателя. Такой подход гаран-
тирует, что только владелец исключительного права может 
распоряжаться своей интеллектуальной собственностью, 
реализуя её коммерческий потенциал. Запрет на исполь-
зование без согласия правообладателя поддерживает 
экономическую ценность интеллектуальной собственности, 
обеспечивая её защиту и эксклюзивное использование. 
В тоже время существуют результаты интеллектуальной де-
ятельности и средства индивидуализации, которые, помимо 
традиционного правомочного «использования», обладают 
возможностью, указанной в законе на «иное введение 
в гражданский оборот». Это введение возможно посред-
ствам исчерпания прав, например на товарный знак через 
механизм параллельного импорта. Однако на сегодняш-
ний день, существуют взгляды, что параллельный импорт 
не функционирует в полной мере из-за ограниченности 
объектов его применения, а также, что данный механизм 
потенциально может принести больше негативных, чем 
положительных аспектов. Этим обусловлена актуальность 
настоящей темы.

Ключевые слова: параллельный импорт, таможенно-право-
вое регулирование, анализ, совершенствование, админи-
стративное регулирование.
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The Legal Nature of Parallel Imports in the Russian Federation: 
Challenges and Practical Implementation
Konstantin A. Uvarkin, Ludmula J. Svistunova, Yuri A. Svistunov
Saint-Petersburg State Economic University,
Saint Petersburg, Russian Federation

Intellectual property is a comprehensive institution that 
regulates public relations regarding the creation and use of 
the results of intellectual activity, as well as equated means 
of individualization. In turn, the right to this property means 
that all third parties do not have the right to use the protected 
property without the permission of the copyright holder. This 
approach ensures that only the owner of the exclusive right 
can dispose of his intellectual property, realizing its commer-
cial potential. The prohibition of use without the consent of 
the copyright holder supports the economic value of intellec-
tual property, ensuring its protection and exclusive use. At the 
same time, there are results of intellectual activity and means 
of individualization, which, in addition to the traditional legiti-
mate "use", have the opportunity specified in the law for "other 
introduction into civil circulation". This introduction is possible 
through the exhaustion of rights, for example, to a trademark 
through a parallel import mechanism. However, to date, there 
are views that parallel import does not function fully due to the 
limited scope of its application, and also that this mechanism 
can potentially bring more negative than positive aspects. This 
is the reason for the relevance of this topic.

Key words: parallel import, customs and legal regulation, 
analysis, improvement, administrative regulation.
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Введение
Актуальность указанной темы состоит в том, что данный 
механизм долгое время являлся правонарушением 
по отечественному законодательству и лишь крайне 
редкие прецеденты избегали санкций при его исполь-
зовании. Однако в 2022 г. из-за сложной внешнеполити-
ческой обстановки параллельный импорт стал легален. 
Если быть точным, то частично легальным, так как ряд 
товаров разрешено ввозить параллельным импортом, 
без опасения получения за это санкций. Считаем, что 
необходимо дать оценку роли параллельного импорта 
с момента частичной легализации в Российской Федера-
ции и разработке потенциального пути к совершенство-
ванию данного механизма.

Стоит оценить актуальность и достоверность данных 
суждений и понять, имеют ли они место в сегодняшних 
реалиях, или же параллельный импорт уже полностью 
соответствует текущим требованиям нашей страны.

Развитие современного общества под влиянием гло-
бализации, и в частности международных торговых 
отношений, привели к формированию крупных транс-
национальных компаний, которые в свою очередь могут 
поглощать целые рыночные сферы. В то время, когда 
даже крупные (в рамках государства) компании могут 
закрыть лишь часть потребностей населения ввиду 
большого различия в таких аспектах, как ценовая доступ-
ность, вкусовые предпочтения, технические особенно-
сти, международные компании будут выпускать широ-
кий спектр продукции ориентированной сразу на всех. 
Это ведёт к повышению ассортимента национальных 
рынков, соответственно к неравным возможностям 
для покупателей из разных стран [2, с. 47].

Примером подобных неравных возможностей высту-
пают так называемые «региональные цены». Данный 
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термин можно трактовать, как территориальную диф-
ференцированную цену, которая отражает ситуацию 
экономико- географических условий на стоимости 
конечного товара [4, с. 49]. Международные компании, 
чтобы иметь возможность конкурировать на националь-
ном рынке и получать прибыль, могут оптимизировать 
свои расходы на производстве того или иного товара 
в конкретном регионе или сделать ставку на количе-
ство проданного товара, а не стоимость за одну едини-
цу, т. е. выставить оптимальную цену для конкретного 
товара для каждого национального рынка. Ярким при-
мером подобного можно выделить ценовую поли-
тику мировых ИТ-компаний, которые для получения 
популярности и прибыли выставляют более низкие 
цены на конечный продукт в таких странах, как Турция, 
Аргентина, Казахстан. Также примером неравных воз-
можностей можно назвать то, что товар международной 
компании может быть недоступен на том или ином рын-
ке в связи с рядом причин [3, c. 398].

Данные условия привели к существованию такого 
явления, как параллельный импорт. Для получения 
недоступного или более дешёвого товара лица заку-
пают его на зарубежных рынках с целью использовать 
и (или) реализовать на национальном рынке.

Понятие и сущность параллельного импорта
Как уже было обозначено, отсутствие единого регла-

ментированного подхода к регулированию данного 
явления привело к тому, что некоторые компании запре-
щали ввоз продукции, которая имеет их товарный знак 
или ограничивали, ссылаясь на материальные отличия, 
а некоторые из-за возможности монополистического ре-
гулирования ценовой политики завышали цену.
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Попытка получения товара нужного качества и по нуж-
ной цене в рамках гражданского оборота своей сторо-
ны – в этом заключается сущность и необходимость па-
раллельного импорта, так как при подобных ситуациях 
покупателям оставалась только переплачивать за один 
и тот же товар. Помимо автомобильной отрасли, это было 
наиболее распространённо в фармацевтической [1, с. 23].

Параллельный импорт, который, несмотря на свою уже 
долгую историю, как в рамках международного, так и на-
шего национального законодательства не имеет своего 
легального определения. Более того, на это не повлияло 
даже принятое правительством РФ решение, которое 
позволяет частично легализовать данное явление 1.

Параллельный импорт – это импортированный и вве-
дённый в гражданский оборот товар, который защищён 
товарным знаком, без получения разрешения правоо-
бладателя данной интеллектуальной собственности 2. 
До 29 марта 2022 г. это было запрещено, основываясь 
на ст. 1487 Гражданского кодекса РФ. Опираясь на данную 
статью, мы можем считать, что обладатель товарного зна-
ка обладает уникальным, исключительным правом на его 
реализацию любыми методами, которые не противоречат 
закону. Также это касается вопросов по разрешению или 
запрету использования данного товарного знака. В ситуа-
ции, когда лицо, которое не обладает правом или полно-
мочиями ввозить товар, защищённый товарным знаком, 
на территорию государства и вводить его в гражданский 
оборот, то данные действия рассматривались как нару-
шение, посягающее на права владельца товарного знака. 

1 О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные поло-
жения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивиду-
ализации, которыми такие товары маркированы: постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2022 г. № 506 (ред. от 28.06.2023).

2 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) 
(Заключено в г. Марракеше 15.04.1994 г.) [Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения 29.04.2024).
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Соответственно, товар, который был ввезён таким обра-
зом, признавался контрафактным, а лицо, осуществившее 
импорт, подлежало к применению санкций.

Правовое регулирование параллельного импорта
в России: до 2022 г. и в наши дни
Параллельный импорт в зависимости от политики стра-

ны в его отношении может восприниматься совершено 
различно. Это касается и нашей страны, в частности, 
когда-то параллельный импорт считался практически 
полностью нелегальным, а продукция, которая ввози-
лась данным образом, считалась контрафактной, т. е. 
товаром, который включает в себя произведение ин-
теллектуальной деятельности или используемые для 
отличия товаров и услуг способы идентификации, и ко-
торые производятся, распространяются, используются, 
импортируются, транспортируются или хранятся вопреки 
ключевым условиям соглашения о передаче эксклюзив-
ных прав на подобные действия с стороны правообла-
дателя, что нарушает его исключительные права и при-
знаётся правонарушением [10, с. 74]. В данный же момент 
данные действия имеют полностью легальный характер 
при соблюдении некоторых условий. Так как мы видим 
в современных условиях некую двой ственность в под-
ходе рассмотрения понятия «параллельного импорта», 
cчитаем необходимым рассмотреть его, основываясь 
на ретроспективе позиции законодателя до марта 2022 г. 
и в настоящее время [7, с. 47].

Начнём с позиции до частичной легализации парал-
лельного импорта.

Разберём ситуацию, когда данное действие уже яв-
лялось правонарушением, то есть с момента введения 
товара в гражданский оборот. Основываясь на п. 1 ст. 129 
ГК РФ, можем судить, что под понятием гражданского 
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оборота будет пониматься передача, наследование или 
переход по иным причинам между субъектами граждан-
ских прав объекта права.

В ст. 1484 ГК РФ находится неисчерпывающий список 
методов того, как товар может поступать в оборот. Упоми-
наются следующие варианты:

■ изготовление(производство) товара;
■ выставление на продажу;
■ непосредственная продажа;
■ демонстрация в специально отведённых местах или 

иным способом.
Соответственно, можем сделать вывод о том, 

что под введением в гражданский оборот может 
быть не только непосредственная передача права, 
но и производство.

Аналогичного мнения придерживается и Г. Н. Чернички-
на, которая утверждает, что переход права собственности 
не является самодостаточным, необходимо ещё наличие 
возмездной основы для этого [15, с. 268].

Приведём также позицию Конституционного суда 
Российской Федерации: «Ввод товара в гражданский 
оборот будет считаться моментом подачи таможенной 
декларации, которой этот товар был заявлен и допущен 
к обращению в соответствии с таможенными режимами 
Российской Федерации 1.

Также необходимо рассмотреть ситуацию, когда данный 
товар не предполагалось реализовывать, а он был ввезён 
для исключительно личного использования. В соответ-
ствии со ст. 1273 ГК РФ предусмотрена возможность для 
законного воспроизведения обнародованного произ-
ведения для личных нужд без требования обращения 

1 По делу о проверке конституционности положений п. 4 ст. 1252, ст. 1487 и пп. 1, 2 и 4 ст. 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью «ПАГ»: постановление Конституционного суда РФ от 13.02.2018 г. № 8-П // СЗ 
РФ. 2018. 26 февраля.
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к автору или иным правообладателям, а также без выпла-
ты за это вознаграждения. Более того, абз. 5 ст. 1359 ГК РФ 
определяет использование патентов изобретений, полез-
ных моделей или промышленных образцов для удовлет-
ворения личных потребностей, не связанных с коммер-
ческой деятельностью.

Однако в гл. 76 ГК РФ, которая касается средств инди-
видуализации, подобное положение отсутствует. В дан-
ном случае предполагается, что личное использование 
имеет сильные отличительные особенности, главная 
из которых – неосуществление попытки ввода в граж-
данский оборот.

Помимо личного использования, под параллельный 
импорт не будут попадать и случаи, когда было получе-
но официальное разрешение от правообладателя то-
варного знака. Таким является лицензионный договор 
о предоставлении права на использование товарного 
знака. Его регламентирует ст. 1489 ГК РФ, положения 
которой свидетельствуют о том, что заключается согла-
шение, с одной стороны, лицом, обладающим исключи-
тельным правом на товарный знак (лицензиар), которое 
предоставляет в данный момент или обязуется предо-
ставить в будущем другой стороне (лицензиару) право 
использования товарного знака в определённых пре-
делах, с указанием или без территории, где разрешено 
пользоваться данным товарным знаком, а также с указа-
нием или без на какую часть товаров данного товарного 
знака это распространяется.

Соответственно, мы видим, что только единичные исклю-
чения не были рассмотрены как нарушение закона, однако, 
как мы видим, данные ситуации также возникали, поэтому 
на основании этого в связи со сложной геополитической 
обстановкой был осуществлены изменения в законода-
тельстве, которые нас отсылают к современной трактовке.
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Перейдём к рассмотрению современной позиции на-
шего законодательства к параллельного импорту.

Предпосылкой к этому служила возможность в рам-
ках законодательства Евразийского экономического 
союза, по которому допускается частичная легализация 
параллельного импорта, а именно по его нормативно- 
правовым положениям допускается использование 
товарного знака не только самим владельцем, но и сто-
ронами, которые обладают соответствующими правами 
на основе лицензионного договора о предоставлении 
права на использование товарного знака или другими 
лицами, действующими под управлением и контролем 
владельца товарного знака 1.

Под параллельным импортом в настоящее время пони-
мается официальный легализованный ввоз продукции 
из зарубежных стран, при условии наличия товарного 
знака правообладателя. Этот товар не является поддел-
кой или контрафактом, так как изготовлен законным 
производителем по официальным стандартам и имеет 
все необходимые документы и разрешения. Данная 
категория неразрывна переплетена с принципом ис-
черпания права или «доктриной первой продажи». Это 
определяет возможность свободного распространения 
товаров с маркировкой уже после того, как она законно 
поступила в реализацию со стороны правообладателя 
или его представителя.

Обращаясь к международному законодательству, мож-
но выделить несколько режима, применимых к принципу 
исчерпания права:

■ национальный;
■ региональный;
■ международный.

1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Та-
моженном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]. URL: http://www.
eaeunion.org/ (дата обращения 09.04.2024).
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Национальный режим будет наиболее выгодным для 
правообладателя товарного знака, и он наиболее рас-
пространён, основываясь на мировой практике [9, с. 108]. 
В соответствии с данным принципом, уже после того, 
как продукция законно поступает в оборот, обладая 
официальной маркировкой в установленных пределах 
внутри страны, у правообладателя теряется возможность 
каким-либо образом влиять и ограничивать дальнейшую 
продажу. Это также применимо и для нашего законода-
тельства и имеет отражение в ст. 1487 ГК РФ, что и было, 
в частности, использовано для легализации параллель-
ного импорта в нашей стране.

Региональный режим уже в свою очередь не позволяет 
владельцу авторских прав влиять на дальнейшее распро-
странение маркированных товарным знаком изделия после 
их выпуска для массового потребления. Основным момен-
том при использовании регионального режима является 
обязательное соблюдение территориальных ограничений, 
которые определяются правообладателем [11, с. 20].

Международный режим будет являться наименее вы-
годным и предпочтительным из всех вышеупомянутых. 
Согласно нему, если товар был допущен до гражданского 
оборота в какой-то из стран, то правообладатель сра-
зу же теряет возможность влиять на его распространение 
по всему миру, в том числе и ограничивать [8, с. 127].

Соответственно для нашей страны, как мы уже упомя-
нули ранее, наиболее предпочтителен национальный 
режим, а также существует ситуация ограничения импор-
та товаров из-за санкций с стороны ряда стран. В связи 
с этим, чтобы смягчить негативный эффект от санкций, 
было утверждено постановлением правительства 1.

1 О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные поло-
жения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивиду-
ализации, которыми такие товары маркированы: постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2022 г. № 506 (ред. от 28.06.2023).
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В соответствии с данным законодательным актом 
на ряд категорий товаров применяется вышеупомяну-
тый нами принцип исчерпания права. Однако поступле-
ние товаров параллельным импортом не освобождает 
от полного соответствия с установленными нормами 
контроля, поэтому предоставляются все необходимые 
документы и сертификаты, а также уплачиваются та-
моженные пошлины, налог на добавочную стоимость, 
другие необходимые сборы. Точный перечень необходи-
мые документов и размер уплачиваемых платежей будет 
зависеть от конкретной специфики товара и классифика-
ции его по коду товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности.

Таким образом, мы можем видеть самое главное отли-
чие между легальным и нелегальным импортом. Пока со-
блюдается все необходимые процедуры в строгом соот-
ветствии с регламентом, данные действия будут благом, 
если же этого не осуществлять, то данный импорт будет 
невозможен и, более того, поступят санкции, как мини-
мум со стороны правообладателя.

Заключение
О параллельном импорте как «ином способе введе-

ния в гражданский оборот» до сих пор ведутся бурные 
дискуссии, как в российском, так и зарубежном юри-
дическом обществе [14, с. 104]. Несмотря на отсутствие 
официального закрепления определения параллель-
ного импорта, его механизм остаётся довольно схожим 
у всех стран, которые его применяют, хоть и с некоторыми 
особенностями [5, с. 54].

Легализация параллельного импорта – ситуация, кото-
рая случилась не только из-за внешнеэкономического 
давления, но и в отсутствии возможности прямых закупок 
непосредственно у правообладателя торгового знака, 
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предпосылки к этому были уже давно [13, с. 89]. Напри-
мер, Конституционный суд РФ в своём постановлении 
от 13.02.2018 г. № 8-П указывал о том, что возможность 
использовать параллельный импорт была ещё задолго 
до официальной легализации данных действий, но толь-
ко для ряда товаров, которые имеют жизненно важное 
значение, т. е. лекарственных средств, оборудования для 
медицинских учреждений 1.

Однако до 2022 г. чаще всего было распространены си-
туации, когда Арбитражный суд признавал данные дей-
ствия незаконными.

Примером может послужить постановление Пято-
го арбитражного апелляционного суда от 29.07.2021 г. 
№ 05АП-4215/2021 по делу № А51–15768/2020, в котором 
официальный представитель «Хендэ Мотор Компании» 
запретил ввоз товара, который поступил на таможню по-
средством параллельного импорта, имеющего торговый 
знак, на который они являются правообладателями 2.

Что же касается текущих дней, то частичная легализация 
параллельного импорта привела к активному интересу 
с стороны отечественных предпринимателей [6, с. 23].

В 2023 г. глава Федеральной таможенной службы Вла-
димир Булавин заявил, что за 2022 г. в Российскую Феде-
рацию было ввезено 2,4 млн т товаров, которые в сово-
купности составляют сумму, превышающие 20 млрд долл. 
США и прогнозировал увеличение данного значения 
до общей суммы в более 40 млрд долл. за 2023 г. Одна-
ко исходя из данных Федеральной таможенной служ-

1 По делу о проверке конституционности положений п. 4 ст. 1252 ст. 1487 и пп. 1, 2 и 4 ст. 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью «ПАГ»: постановление Конституционного суда РФ от 13.02.2018 г. № 8-П // СЗ 
РФ. 2018. 26 февраля.

2 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2021 г. № 05АП-4215/2021 
по делу № А51–15768/2020.
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бы, этого не произошло. Более того, импорт сократился 
на 2,3 млрд долларов 1.

Это свидетельствует для нас прежде всего о том, что 
со стороны правительства Российской Федерации был 
принят грамотный комплекс мер, поддерживающий 
в том числе и отечественного производителя, который 
позволяет грамотно отвечать на все существующие вы-
зовы для экономики нашей страны [12, с. 10]. Если бы не-
обходимость в его расширении существовала, то мы бы 
имели тенденцию к росту импорта, однако мы видели, 
что он не только не возрос, но даже несколько снизил-
ся. Это говорит о том, что механизмы импортозамеще-
ния также выполняют свой функционал в достаточной 
мере и не приводят к беспорядочному сваливанию 
в неконтролируемый импорт зарубежной продукции 
на данный момент.

В дальнейшем полагаем необходимым закрепление 
параллельного импорта в отдельном законе, что по-
зволит сформировать отношения, когда параллельный 
импорт, пусть и допускается, но строго в определённых 
рамках и с максимальной защитой для отечественного 
производителя.
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Защита прав и свобод человека и гражданина  
в Российской Федерации в условиях современного развития 
цифровых технологий

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся защиты 
прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифрови-
зации. Проанализированы нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность органов публичной власти, 
связанную с использованием цифровых технологий. Сфор-
мулированы проблемы законодательного закрепления по-
ложений, касающихся использования цифровых технологий, 
а также возникающих при их правоприменении. Отмечается, 
что среди органов публичной власти, защищающих права 
и свободы граждан, реализуются процессы цифровой транс-
формации, которые имеют положительные черты, однако 
формируют новые проблемы, требующие решения. Дана 
оценка деятельности прокуратуры РФ, Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и органов 
муниципальной власти в сфере цифровизации их деятель-
ности. Предложены рекомендации по внесению изменений 
в некоторые законодательные акты и организацию деятель-
ности органов публичной власти.

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, 
цифровизация, цифровая трансформация, прокуратура РФ, 
Уполномоченный по правам человека, органы муници-
пальной власти, публичная власть, обращения граждан, 
цифровые технологии.
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Protection of Human and Civil Rights and Freedoms 
in the Russian Federation in the Context of Modern Development 
of Digital Technologies
Rashid B. Bulatov
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
Saint Petersburg, Russian Federation

The article discusses issues related to the protection of human 
and civil rights and freedoms in the era of digitalization. 
The normative legal acts regulating the activities of public 
authorities related to the use of digital technologies are 
analyzed. The problems of legislative consolidation of the 
provisions governing the use of digital technologies, as well 
as those arising from their enforcement, are formulated. It is 
noted that among the public authorities protecting the rights 
and freedoms of citizens, digital transformation processes are 
being implemented, which have positive features, but form 
new problems that need to be solved. The assessment of the 
activities of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, 
the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation 
and municipal authorities in the field of digitalization 
of their activities is given. In conclusion, the study offers 
recommendations on making changes to some legislative acts 
and the organization of activities of public authorities.

Key words: human and civil rights and freedoms, digitalization, 
digital transformation, Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Commissioner for Human Rights, municipal 
authorities, public authorities, citizens' appeals, digital 
technologies.
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Введение
На сегодняшний день цифровые технологии исполь-
зуются при оказании практически любых государ-
ственных и муниципальных услуг. Они постепенно 
проникают во все сферы жизнедеятельности общества 
и становятся ключевым инструментом защиты прав 
и свобод человека и гражданина в процессе взаимо-
действия органов публичной власти и населения. Дей-
ствительно, цифровые технологии позволяют увеличить 
темпы, а в некоторых случаях за счет снижения нагруз-
ки на государственных и муниципальных служащих 
даже повышают качество оказываемой помощи населе-
нию органами публичной власти. Однако такая стреми-
тельная цифровизация поднимает ряд проблем, в том 
числе в области нормативно- правового регулирования 
и правоприменения [1, 2, 3, 4].

Законодательство Российской Федерации не поспевает 
за всеми цифровыми внедрениями, это порождает та-
кую тенденцию, как рост цифровых преступлений в на-
шей стране. Среди таких преступлений особенно выде-
ляются мошенничество с использованием электронного 
банковского приложения; кражы персональных данных 
из электронных хранилищ; нецелевое использование 
профиля на Госуслугах.

Современные методы защиты прав и свобод
человека и гражданина органами публичной власти
с использованием цифровых технологий
В 2012 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации 1 

были внесены ст. 159.3 (ответственность за мошенниче-
ство с использованием электронных средств платежа) 
и ст. 159.6 (ответственность за мошенничество в сфе-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. 
Ст. 2954.
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ре компьютерной информации). Эти положения ста-
ли правовой основой для борьбы с преступлениями, 
в которых инструментом для его совершения являются 
цифровые технологии. Однако преступники с каждым 
годом придумывают новые, более изощрённые спосо-
бы нарушения законодательства, порой правопримени-
тели находятся в замешательстве, так как нормативно- 
правовое регулирование некоторых преступлений 
в законодательстве присутствует лишь косвенно. Так, 
например, использование чужого профиля на Госус-
лугах не регулируется напрямую законодательством. 
Ответственность предусмотрена лишь за кражу пер-
сональных данных, а также за совершение каких-либо 
финансовых операций с их использованием.

Также на законодательном уровне не урегулированы 
деятельность проекта «Госуслуги» и порядок предо-
ставления ими услуг в электронном виде. Основным 
до сих пор остается Федеральный закон № 210-ФЗ 1, 
в котором закреплены положения, регулирующие по-
рядок организации деятельности многофункциональ-
ных центров и использование средств цифровизации 
при оказании государственных и муниципальных услуг, 
а про электронную систему «Госуслуги» не упоминает-
ся. В законе отмечены общие положения работы мно-
гофункциональных центров, которые нуждаются в уточ-
нении. В связи с этим нами предлагается разработать 
и принять правовые акты, которые регулировали бы 
деятельность каждого учреждения или проекта (напри-
мер, «Госуслуги») отдельно, в расширенном виде, с уче-
том тех проблем, которые существуют при оказании 
государственных или муниципальных услуг с исполь-
зованием цифровых технологий.

1 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. закон 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // СЗ РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4179.
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Права и свободы человека и гражданина в нашей стра-
не, согласно Конституции РФ 1, признаны высшей ценно-
стью, и их защита является приоритетным направлением 
деятельности государства. В России эта обязанность 
возложена на органы публичной власти. Среди ключевых 
из них следует выделить: прокуратуру РФ; институт Упол-
номоченного по правам человека, в том числе специали-
зированные уполномоченные; органы муниципальной 
власти. Все они осуществляют свою деятельность на со-
ответствующем уровне: федеральном, региональном 
и местном [5, с. 193; 6, с. 130].

В системе прокуратуры Российской Федерации нахо-
дятся Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъ-
ектов, а также территориальные органы прокуратуры. 
Среди функций прокуратуры следует выделить решение 
вопросов граждан по обращениям. Согласно Приказу 
Генеральной прокуратуры РФ № 627 2 в органах прокура-
туры введены ведомственные электронные базы, в ко-
торых содержатся различные данные по обращениям, 
проведенным проверкам, вынесенным прокурорским, 
судебным решениям и т. д. Статистические данные зано-
сятся в государственную автоматизированную систему 
правовой статистики (ГАС ПС), прокурорами по результа-
там своей деятельности.

Также в органах прокуратуры разработана единая 
система регистрации и работы с обращениями граж-
дан. Создан единый портал прокуратуры (ЕПП), через 
который люди могут обратиться в органы прокуратуры 
в дистанционном формате, оформив обращение на сайте 
прокуратуры. Вторым цифровым способом направления 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008, № 7ФКЗ, от 05.02.2014, № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14 марта 
2020 года №  1-ФКЗ) // СЗ РФ. 16.03.2020. № 11. Ст. 1416.

2 Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры 
до 2025 года: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 14.09.2017. № 627

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003140001
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обращения является единый портал предоставления 
государственных услуг (ЕППГУ), через него пользовате-
ли, которые имеют профиль на Госуслугах, могут зайти 
в электронное приложение «Госуслуги» и отправить свое 
обращение в органы прокуратуры, после чего оно пе-
реадресуется по назначению в территориальный орган 
прокуратуры и будет рассмотрено в соответствии с Феде-
ральным законом № 59-ФЗ 1 в тридцатидневный срок.

Однако существуют некоторые проблемы, которые 
возникают при использовании этих систем, напри-
мер, сотрудники прокуратуры вынуждены оформлять 
не только бумажные варианты надзорных производств, 
заполняя огромное количество документов, но и вно-
сить все это в электронные системы. При этом они 
ограничены законодателем сроками, в которые зача-
стую просто невозможно успеть. Ко всему прочему, 
коммуникация путем цифровых систем зачастую может 
давать сбои, и граждане, подавшие свои обращения 
в электронном виде, вынуждены ожидать, когда система 
будет исправна. Соответственно, сроки, предоставляе-
мые прокурору для проведения прокурорской провер-
ки по обращению гражданина, продлеваются. Однако 
такое основание, как «неисправность цифровых систем 
подачи обращений», в законе не предусмотрено, что 
также является упущением законодателя.

В современном мире, где цифровые технологии играют 
всё более значимую роль в повседневной жизни лю-
дей, вопросы защиты прав и свобод в цифровом про-
странстве становятся особенно актуальными [7, с. 58; 8, 
с. 63]. Отчет за 2021 г., подготовленный Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации Татьяной 
Москальковой, поднимает эти важнейшие темы, осве-

1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. закон от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ // СЗ РФ. 08.05.2006. № 19. Ст. 2060.
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щая прогресс и вызовы в этой сфере 1. Особое внимание 
в документе уделяется тому, как цифровизация влияет 
на базовые права и свободы граждан.

Т. М. Москалькова подчеркивает значительное вли-
яние цифровизации на обеспечение и защиту прав 
человека. Внедрение цифровых технологий открывает 
новые возможности для участия граждан в управлении 
государством, доступа к труду, образованию, свободе 
самовыражения и многому другому. Доступ к Интернету 
и цифровым технологиям, как отмечается в докладе, пре-
вращается в одно из ключевых прав современного чело-
века, наравне с традиционными правами и свободами.

В докладе федерального омбудсмена Т. Москальковой 
освещается, как цифровая среда становится местом реа-
лизации многих прав граждан, обеспечивая доступ к ин-
формации, образовательным ресурсам и платформам 
для общения 2. Это подчеркивает необходимость разра-
ботки и совершенствования механизмов защиты данных 
прав в условиях всеобщей цифровизации.

В заключительной части доклада изложены выводы 
и предложения о том, как улучшить защиту прав человека 
в цифровой эпохе. Подчеркивается, что, несмотря на все 
достижения, перед государством стоят задачи по даль-
нейшему развитию и адаптации законодательства к бы-
строменяющимся условиям цифровой среды. Развитие 
цифровых технологий открывает новые горизонты для 
обеспечения и защиты прав и свобод граждан, однако 
требуется одновременно уделять особое внимание пра-
вовому регулированию этих процессов для предотвра-

1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москалько-
вой за 2021 год // Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/news/54763/ (дата обращения: 10.02.2023).

2 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://ombudsmanrf.org/storage/74a0484f-7d5a-4fe4–883d a1b5ba1dd5f8/
documents/14493f2b-4975–49d0–86dd-c9ac917436fe/0447a931–4bc9–4ce6-ae92-b32f8d741412.pdf 
(дата обращения: 10.02.2023).
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щения злоупотреблений и нарушений. Несмотря на все 
блага, которые приносит прогресс, существуют и его тем-
ные стороны. Манипуляции в Сети, ограничение личного 
пространства, создание условий цифрового неравенства 
и повышенные угрозы для личной безопасности – все это 
стало неотъемлемой частью современного мира.

По нашему мнению, в этой связи значительно возрас-
тает роль таких институтов, как омбудсмен, призван-
ных не только содействовать защите прав человека, 
но и адаптировать существующий механизм защиты к ус-
ловиям новой цифровой эпохи. Приспособление к таким 
условиям и предоставление эффективной защиты в рам-
ках цифровой реальности – задача, стоящая перед совре-
менными защитниками прав человека.

Таким образом, обеспечение безопасности и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в цифровую эпоху 
становится еще более важным направлением деятельно-
сти государства. Изменения, происходящие в обществе 
под влиянием цифровизации, приводят к изменению ха-
рактера и содержания обращений граждан. Стремитель-
ное увеличение числа жалоб, связанных с нарушениями 
прав человека, которые имеют прямое или опосредо-
ванное отношение к процессам цифровизации, требует 
особого внимания и актуализации подходов в работе 
омбудсмена [9, 10, 11].

В частности, рост подобных обращений отражает про-
блемы, затрагивающие основные права и свободы граж-
дан. Среди ключевых вопросов, поступающих на рас-
смотрение, преобладают такие жалобы, как нарушение 
конфиденциальности персональных данных, проблемы 
доступности государственных услуг через цифровые 
платформы, необоснованная блокировка контента 
в социальных сетях, ограничения доступа к интернет- 
ресурсам, разнообразные формы киберпреступлений, 
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а также распространение нежелательной или вредонос-
ной информации онлайн.

Для эффективного ответа на эти вызовы институт омбу-
дсмена должен не только реагировать на поступающие 
жалобы, но и активно работать над предупреждением 
нарушений, в том числе через просветительскую дея-
тельность и сотрудничество со специалистами в области 
компьютерных технологий для совершенствования циф-
ровой инфраструктуры и законодательства в этой сфере. 
Отслеживание тенденций и анализ данных по жалобам 
помогут выявлять системные проблемы и разрабатывать 
меры по их предотвращению.

Принимая во внимание все вышеупомянутые аспекты, 
необходимо подчеркнуть, что «цифровая трансформа-
ция» работы института омбудсмена является не просто 
актуальной задачей, но и неотложной нуждой. Только 
через обновление подходов к работе, внедрение новых 
технологий и методов анализа можно обеспечить долж-
ную защиту прав и свобод в цифровую эпоху. Это будет 
способствовать не только разрешению текущих проблем, 
но и предотвращению потенциальных угроз в будущем, 
укрепляя доверие общества к институту и усиливая его 
роль в защите прав граждан.

Деятельность органов муниципальной власти также 
подверглась цифровизации и на сегодня продолжает 
совершенствовать подходы к осуществлению местного 
самоуправления в эпоху цифровых технологий. Ока-
зание муниципальных услуг удаленно способствует 
оперативному решению вопросов местного значения 
и реализации прав и свобод населения муниципального 
образования [12, с. 32–33; 13, с. 325]. Вследствие принятия 
Федерального закона № 83-ФЗ 1 органы муниципальной 

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования организации местного самоуправления: федер. закон от 18 апреля 
2018 г. № 83-ФЗ // СЗ РФ. 23.04.2018. № 17. Ст. 2432.
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власти стали официально публиковать муниципальные 
акты в сети Интернет, что повысило открытость деятель-
ности муниципальных органов и укрепило доверии 
со стороны населения к ним. Также это способствует по-
вышению уровня правовой культуры среди граждан му-
ниципального образования, что оказывает положитель-
ное воздействие на развитие Российской Федерации как 
правового государства.

В деятельности органов муниципальной власти, подобно 
органам прокуратуры, организована возможность подачи 
электронных обращений граждан [14, с. 54]. Считаем, что это 
является важнейшим элементом реализации правозащит-
ной функции органов муниципальной власти, а цифровой 
подход позволяет оперативно реагировать на проблемы 
населения муниципального образования, что в свою оче-
редь позволяет говорить о их правовой защищенности.

Однако существует некоторые проблемы, связанные 
с реализацией цифрового подхода в некоторых муни-
ципальных образованиях. Так, например, на отдельных 
территориях (сельских поселениях, горные районы) 
отсутствует возможность подключения этих систем. Бо-
лее того, представители муниципальной власти в таких 
регионах зачастую не обладают необходимыми навыка-
ми компьютерной грамотности и не могут предоставлять 
муниципальные услуги в цифровом виде.

В этой связи предлагается организовать единую си-
стему методического обеспечения муниципальных 
служащих по вопросам цифровой грамотности и работы 
с цифровыми технологиями при осуществлении своих 
полномочий. Необходимо учесть специфику муниципа-
литетов, их территориальную принадлежность. Также 
необходимо обеспечить малоразвитые в цифровой среде 
регионы кадрами, которые обеспечили бы подготовку 
сотрудников на местах.
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Цифровое развитие органов публичной власти про-
должает реализовываться в рамках Указа президента 
№ 474 1, где выделено такое направления развития на-
шей страны, как «цифровая трансформация». Считаем, 
необходимо подчеркнуть, что параллельно с «цифровой 
трансформацией» должна проходить трансформация 
нашей правовой системы, в том числе с учетом выявлен-
ных нами проблем.

Заключение
Таким образом, следует отметить, что несмотря на по-

ложительные свой ства цифровизации деятельности 
органов публичной власти, отражающиеся на повыше-
нии оперативности реагирования на обращения граж-
дан; открытости их деятельности; доступности средств 
правовой защиты (самозащиты) населения, существуют 
проблемы, в том числе в области нормативно- правового 
регулирования этих процессов, которые требуют вме-
шательства законодателя, а также внимания со сторо-
ны правоприменителей. Защита прав и свобод в эпоху 
цифровизации стоит на повестке дня как никогда ак-
туально, формирование новых видов преступлений, 
в числе которых киберпреступность, мошенничество 
с использованием цифровых технологий и т. д. застав-
ляют законодателя и правоприменителей постоянно 
совершенствовать механизмы обеспечения законности 
и правопорядка в обществе.

1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: указ Прези-
дента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 // СЗ РФ. 27.07.2020. № 30. Ст. 4884.
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Брачный договор и его особенности
Э. Г. Дадашова

В статье рассматриваются понятие брачного 
договора, права и обязанностеи супругов 
при заключении, изменении и расторжении 
брачного договора. Анализируются право-
вые меры заключения брачного договора 
в период гражданского брака и до регистра-
ции гражданского брака. Также исследуется 
вопрос расторжения брачного договора 
по соглашению сторон и в судебном порядке. 
Проводится анализ судебной практики по во-
просу расторжения брачного договора.
Ключевые слова: брачный договор, Семей-
ный кодекс Российской Федерации, супруги, 
имущество, права и обязанности супругов, 
гражданский брак, расторжение брачного 
договора, судебный порядок.
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The article examines the issue of the concept 
of a marriage contract, the rights and obliga-
tions of spouses when concluding, changing 
and terminating a marriage contract. The 
issue of legal measures for concluding a 
prenuptial agreement during a civil marriage 
and before the registration of a civil marriage 
is being investigated, the issue of termination 
of a prenuptial agreement by agreement of 
the parties and in court is also being investi-
gated. The analysis of judicial practice on the 
issue of termination of a marriage contract is 
carried out.
Key words: prenuptial agreement, Family 
сode of the Russian Federation, spouses, 
property, rights and obligations of spouses, 
civil marriage, termination of the prenuptial 
agreement, judicial procedure.
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Введение
Семейное законодательство устанавливает и регулиру-
ет взаимоотношения лиц, находящихся в официально 
зарегистрированном браке. К соответствующей области 
регулирования семейных взаимоотношений также отно-
сится сфера имущественных взаимоотношений супру-
гов. В этой связи брачное соглашение между сторонами 
выступает одним из способов регулирования имуще-
ственных прав сторон в период их брака. Под брачным 
договором понимается «соглашение лиц, вступающих 
в брак, или соглашение супругов, определяющее имуще-
ственные права и обязанности супругов в браке и (или) 
в случае его расторжения» 1. По своей сути брачный дого-
вор обеспечивает гарантию защиты имущественных прав 
сторон такого договора, в том числе и защиты прав одно-
го супруга, если в этом возникает необходимость.

Императивность норм семейного законодательства, 
связанных с заключением брачного договора, указыва-
ет на обязательное нотариальное удостоверение такого 
рода соглашения между супругами. Иными словами, 
утверждение соответствующего договора супругов со сто-
роны нотариуса обеспечивает не только правовое закре-
пление данного факта, но и соблюдение его корректной 
письменной формы [12]. Вместе с тем, исходя из позиции 
законодателя, брачное соглашение должно носить опре-
делённый и точный характер условий о соответствующих 
имущественных правах и обязанностях супругов. Природа 
брачного договора исходит из установления равновесия 
между правами и обязанностями сторон такого догово-
ра. В этой связи необходимо отметить главное: что своё 
правовое действие брачный договор приобретает исклю-
чительно в супружеском союзе двух сторон договора. Так, 

1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995. № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) // СЗРФ. 
1996. № 1. Ст. 16.
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одной из особенностей начала действия брачного догово-
ра выступает фактическая регистрация брака.

Несмотря на наличие большого количества научных 
работ по исследованию института брачного договора, 
в настоящее время проблемными аспектами соответству-
ющего института по-прежнему являются порядок изме-
нения и расторжения брачных соглашений и признание 
таких соглашений недействительными. В этой связи 
особенно важно напомнить о возможных причинах и ус-
ловиях недействительности брачного договора, а равно 
о наличии обстоятельств, которые приводят к выводам 
о его недействительности.

Исходя из современной проблематики исследования 
вопросов изменения и расторжения брачного договора, 
возникает необходимость в анализировании судебной 
практики соответствующей сфере исследования, что по-
зволит вывить и определить главные нюансы института 
брачного соглашения.

Основные аспекты брачного договора
Исходя из роли брачного договора в семейных право-

отношениях в первую очередь необходимо определить 
цель заключения такого рода договора. Как было указано 
ранее, целью заключения брачного договора является 
установление и регулирование семейно- правовых отно-
шений супругов, носящих имущественный характер.

Вторым, немаловажным аспектом заключения брач-
ного договора является его правовое оформление. Так, 
для правильного, законно- правового закрепления всех 
существенных условий брачного договора необходимо 
обязательное нотариальное заверение соответствующе-
го договора. Именно нотариус выступает гарантом фик-
сации имущественных взаимоотношений между сторо-
нами брачного соглашения [3].
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Правовая природа брачного договора также исходит 
из порядка его заключения, из чего следует вывод, что: 
«брачный договор может быть заключен как до государ-
ственной регистрации заключения брака, так и в любое 
время в период брака» 1. Однако под правовым действи-
ем брачного договора следует понимать обязательное 
наличие супружеского статуса между сторонами соответ-
ствующего договора [10].

Учитывая то обстоятельство, что стороны брачного со-
глашения вольны самостоятельно определять условия, 
касающиеся их имущественных прав и обязанностей, 
в совершенном варианте брачный договор содержит 
следующие положения: «о режиме совместной, раздель-
ной и долевой собственности на все имущество супру-
гов, в том числе на то, что они приобретут в будущем» [2]. 
Помимо этого, сторонам брачного соглашения не стоит 
забывать о режиме их раздельной собственности. Вклю-
чение соответствующих положений в договор являет-
ся немаловажным аспектом в вопросе распределения 
имущественных прав и обязанностей сторон. Итак, в ча-
сти регулирования вопроса раздельной собственности 
супругов действует правило, при котором имущество 
априори остаётся в собственности того супруга, который 
изначально, до вступления в брак, имел на него соответ-
ствующие права, либо фактически пользуется им боль-
ше или же право на такого рода имущество возникло 
у одного из супругов гораздо позже, в отличие от друго-
го имущества супругов [8]. Так, в решении суда по делу 
о разделе совместно нажитого имущества во внимание 
суда были приняты условия ранее заключенного между 
супругами брачного соглашения. Исходя из соответству-
ющего брачного договора, собственностью супруги В. 

1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995. № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) // СЗРФ. 
1996. № 1. Ст. 16.
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будет являться квартира, так как ей было удобнее и ком-
фортнее проживать в городе, а в единоличной собствен-
ности супруга Р. остаётся жилой дом с хозяйственными 
постройками, так как для него был важен загородный быт 
и уединённое от городской суеты место проживания [8].

Вместе с тем целесообразным является вывод о недопу-
стимости ограничения или ущемления прав сторон брач-
ного соглашения. В случае несоблюдения указанных тре-
бований такой договор может являться недействительным. 
Между тем важным аспектом правовой природы брачного 
соглашения является недопустимость включения в него по-
ложений, нарушающих нормы семейного законодательства, 
а также каких-либо иных положений, не связанных с иму-
щественными взаимоотношениями супругов.

Учитывая изложенное, возможно сделать вывод о том, что 
в целях сохранения и гарантированной защищённости сво-
их имущественных прав, будучи в браке, супругам следует 
использовать вариант заключения брачного договора. Та-
кой механизм регулирования имущественных прав супру-
гов действует не только в интересах собственности одного 
супруга, а также может быть направлен на распределение 
прав и обязанностей супругов в отношении имеющейся 
совместной собственности супругов и будущей совместной 
собственности. В целом наличие возможности заключения 
брачного договора упрощает не только процедуру раздела 
имущества между его сторонами, но и является докумен-
тальным подтверждением регулирования имущественных 
прав супругов в случае судебного спора.

Изменение условий брачного договора 
и его расторжение. Признание брачного 
договора недействительным
Учитывая общее намерение супругов, брачный дого-

вор может быть изменён или расторгнут при условии 
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соблюдения соответствующей формы его изначального 
заключения. Однако при расторжении брачного соглаше-
ния супругов необходимо учитывать, что такой договор 
утрачивает свою силу с момента заключения между его 
сторонами соответствующего соглашения о расторже-
нии. В целом, если какие-либо новые условия брачного 
договора отменяют или устанавливают невозможность 
использования и применения условий, которые действо-
вали ранее, соответствующие условия теряют свою силу, 
и стороны обязаны руководствоваться новыми условиями 
брачного соглашения [5]. Вместе с тем одним из ключевых 
условий соблюдения законно- правой формы изменения 
и расторжения брачного договора является обязательное 
нотариальное заверение соответствующего факта.

Если с юридическим оформлением изменений или 
расторжением брачного договора не возникает особых 
вопросов, то сам процесс указанных действий не всегда 
является обоюдным решением супругов. В большинстве 
случаев стороны, заключившие брачный договор, не мо-
гут прийти к компромиссу решения вопроса о его изме-
нении либо расторжении, что в свою очередь порождает 
значительное количество судебных споров.

Основывая свой вывод на существующей судебной 
практике, зачастую именно изменение имущественного 
статуса одного из супругов и отсутствие условий в брач-
ном договоре, регулирующих порядок распределения 
имущества в таком случае, способствует желанию друго-
го супруга внести соответствующие изменения в договор 
или признать его недействительным в судебном порядке. 
Тем не менее, если учитывать сложившуюся судебную 
практику в части признания брачного соглашения супру-
гов недействительным, в первую очередь суд оценивает 
характер и правомерность условий брачного договора, 
а затем проводит оценку иных обстоятельств судебно-
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го спора, способных в той или иной степени повлиять 
на дальнейшее действие соответствующего договора.

Таким образом, при заключении брачного договора, 
помимо установления условий, отвечающих за регули-
рование прав и обязанностей в отношении конкретно-
го имущества супругов, необходимо соблюсти порядок 
регулирования взаимоотношения сторон, при условии 
приобретения новой собственности супругов в браке, 
а также учесть при этом все возникающие последствия. 
В случае наличия имущественного спора супругов, 
образовавшегося в связи с недоговорённостью сторон 
относительно условий брачного соглашения, а равно 
в связи с намерением одного из супругов признать такой 
договор неправомерным и недействительным, возника-
ет необходимость решения соответствующих вопросов 
в судебном порядке.

Учитывая нормы семейного права, следует, что «по тре-
бованию одного из супругов брачный договор может 
быть изменен или расторгнут по решению суда по осно-
ваниям и в порядке, которые установлены Гражданским 
кодексом Российской Федерации для изменения и рас-
торжения договора» 1.

Вместе с тем, в части вопроса расторжения брака 
между супругами Пленум Верховного суда Российской 
Федерации разъясняет, что, если условиями брачно-
го соглашения сторон предусмотрено фактическое 
распределение прав и обязанностей в отношении 
общего имущества сторон, приобретённого в браке, 
суд обязан в обязательном порядке учитывать условия 
такого договора. Однако при таких обстоятельствах 
существенным фактором выступает гарантированная 
защищённость прав каждого из супругов на их общее 

1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) // СЗ РФ. 
1996. № 1. Ст. 16.
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имущество. Речь идёт об отсутствии в соответствующем 
договоре между сторонами таких ограничений прав, 
которые в будущем могут поставить одного из супругов 
в ухудшающее имущественное положение. В случае 
несоблюдения таких условий брачное соглашение 
супругов может быть признано судом неправомерным, 
и как следствие, недействительным 1.

С учётом применения положений о недействительно-
сти сделок, законодательством Российской Федерации 
предусмотрено частичное и полное признание брачного 
соглашения супругов недействительным посредством 
обращения в суд 2.

Таким образом, учитывая мнение некоторых авторов, 
законодатель поясняет, что «лица, которые заранее осоз-
навали правовые последствия заключения брачного 
договора (или, по крайней мере, должны были осозна-
вать в силу требования о нотариальной форме брачно-
го договора), по требованию одного из них в судебном 
порядке могут признать такой договор недействитель-
ным» [4]. Кроме того, существенным является тот факт, что 
в большом количестве брачных договоров содержатся 
двусмысленные или неточные формулировки условий. 
Особенно это касается условий договоров, которые 
регламентируют положения о режиме раздельной соб-
ственности супругов, в частности условие о конкретном 
указании на имя одного из супругов, на которого был 
зарегистрирован тот или иной объект имущества. В таком 
случае другой супруг рискует остаться в более уязвимом 
положении, т. к. в момент приобретения соответствующе-
го имущества его финансовое положение не позволяло 
зарегистрировать данное имущество на своё имя [7].

1 О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака: поста-
новление Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 № 15 (с изм. и доп.). 

2 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) // СЗ РФ. 
1996. № 1. Ст. 16.
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Вместе с тем расторжение брачного договора невоз-
можно при условии перехода большей части общего 
имущества супругов в собственность одного супру-
га, с учётом твёрдого денежного компенсирования 
соответствующей части имущества другому супругу. 
При таких обстоятельствах сторона брачного согла-
шения, передавшая в собственность другой стороны 
большую часть общего имущества и получившая вза-
мен соответствующую компенсацию, не могла не знать 
о возможных последствиях [14].

Исходя из проведенного анализа судебной практики, 
следует, что признание брачного договора недействи-
тельным посредством обращения в суд является обосно-
ванным только в случае возникновения существенных 
обстоятельств, явно свидетельствующих об ограничении 
прав одного из супругов. Кроме того, помимо наличия 
существенных обстоятельств, суд в обязательном поряд-
ке должен удостовериться в том, что на момент заклю-
чения брачного договора был соблюдён обязательный 
регламент и правовой характер соответствующего за-
ключения, в том числе могли ли быть стороны такого 
договора осведомлены о наличии существенных обсто-
ятельств, могли предостеречь себя от них или же избе-
жать их, а также было ли отражено в тексте договора, что 
в случае возникновения существенных обстоятельств 
все риски будут возложены на заинтересованного в этих 
обстоятельствах супруга [1].

Заключение
Основываясь на правовых аспектах изучения понятия 

брачного договора и его особенностей, следует, что «за-
ключение брачного договора является правовым доку-
ментом, на основании которого, при расторжении брака 
происходит процесс разделения имущества, находящего-
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ся у супругов при заключении брака и в процессе со-
вместного ведения хозяйства» [11]. К особенностям начала 
правового действия брачного договора можно отнести 
обязательное наличие зарегистрированного брака меж-
ду сторонами такого соглашения [13].

Вместе с тем неоднозначной является природа изменения 
и расторжения брачного договора. Так, внесение изменений 
или расторжение брачного соглашения является возмож-
ным исключительно при наличии обоюдного согласия су-
пругов. Нельзя не отметить актуальность темы расторжения 
брачного договора между супругами, так как при изначаль-
ном намерении заключить брачный договор зачастую сто-
роны такого соглашения опускают множественные моменты 
развития событий, связанных с действием соответствую-
щего соглашения супругов. Практически желание одного 
из супругов расторгнуть брачный договор связано с воз-
никновением неординарных ситуаций, которые оказывают 
непосредственное влияние на дальнейшее исполнение 
обязательств в рамках соответствующего договора. Именно 
так довольно часто порядок изменения условий или растор-
жения брачного договора переходит в судебное русло. Такой 
исход событий связан с отсутствием компромисса между 
супругами в решении вопроса урегулирования прав имуще-
ственного характера, в частности прав на общую совместную 
собственность супругов, прав на имущество конкретного 
супруга или же прав на имущество супругов, которое будет 
приобретено в будущем [6]. В основном особо остро стоит 
вопрос нарушения имущественного права одного из супру-
гов, вытекающего из заключения брачного договора, что 
и приводит к принятию им решения изменить условия та-
кого договора, расторгнуть его или вовсе признать договор 
недействительным в судебном порядке [15].

Основываясь на вышеизложенном, целесообразно сде-
лать вывод о том, что при заключении брачного договора 
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сторонам следует уделить особое внимание не только 
своей правовой защищённости, но и условиям договора, 
которые регламентируют порядок изменения и растор-
жения брачного договора [9].

Включение в брачный договор грамотных с юридиче-
ской точки зрения условий создаст безопасность право-
вого положения супругов и уменьшит риск инициирова-
ния судебных разбирательств в будущем.
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Перспективы развития хозяйственных партнерств 
в Российской Федерации
А. С. Кучина, П. А. Лысиков

В статье анализируются ключевые особенности 
хозяйственных партнерств в сравнении с другими 
формами юридических лиц в Российской Феде-
рации. Выделяются хозяйственные партнерства 
как потенциально эффективные и востребованные 
средства для привлечения инвестиционных ресур-
сов в экономику.

Сформулированы проблемы, препятствующие ак-
тивному использования хозяйственных партнерств 
в Российской Федерации.

Делается вывод, что преимущества, безусловно, 
имеются у хозяйственных партнёрств, однако они 
не перекрывают недостатки, что ставит под вопрос 
перспективы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, 
правовой статус, хозяйственные партнерства, капи-
тал, правовое развитие, судебные споры.
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The article analyzes the key features of business 
partnerships in comparison with other forms of 
legal entities in the Russian Federation. The article 
emphasizes business partnerships as potential-
ly effective and demanded means for attracting 
investment resources into the economy.

The problems hindering the active use of business 
partnerships in the Russian Federation are formu-
lated.

It is concluded that the advantages, of course, there 
are advantages of business partnerships, but they 
do not cover the disadvantages, which calls into 
question the prospects for their further develop-
ment.

Key words: investment activity, legal status, 
business partnerships, capital, legal development, 
litigation.
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Введение
Прежде чем перейти к вопросу о перспективах развития 
хозяйственных партнерств в Российской Федерации, не-
обходимо кратко рассмотреть причины появления такой 
организацонно- правовой формы, изучить её особенно-
сти, существующие проблемы, и на основе изложенного 
определить перспективы развития.

Для экономического развития государству в совре-
менном мире требуется делать большой акцент на вне-
дрении и стимулировании интеллектуальных и творче-
ских ресурсов. Государство, стремящееся к лидерству, 
должно осваивать новые виды деятельности, что ведет 
к развитию инновационной экономики. Для этого необ-
ходима поддержка государства и заинтересованность 
общества. Государство должно предоставлять не только 
финансовые ресурсы для успешных венчурных проек-
тов, но и создавать благоприятные условия для разви-
тия инновационного предпринимательства. Развитие, 
в свою очередь, это «цепь сменяющих друг друга состоя-
ний» [8, с. 14] без которых невозможен прогресс, поэтому 
перед государством появилась новая задача – развитие 
инновационной экономики.

Осуществление инновационной деятельности требует 
энтузиазма со стороны как отдельных лиц, так и корпо-
раций, а также государственной поддержки. Это вклю-
чает не только финансовые вложения для реализации 
данного типа проектов, но также активную стратегию 
государственного внедрения подобных инициатив 
в жизнь общества через создание благоприятной среды 
для развития инновационных бизнес- проектов. Поэтому 
в Российской Федерации была разработана новая форма 
юридического лица – хозяйственные партнерства.

Потребность в создании новой организационно- 
правовой формы ведения бизнеса подробно из-
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ложена в пояснительной записке к Федеральному 
закону от 03.12.2011 № 380 «О хозяйственных пар-
тнерствах». Ключевая цель такого закона, по мнению 
законодателя – дать возможность несоразмерного 
распределения прав, обязанностей, доходов, убыт-
ков и голосов между участниками для создания 
правовых условий с целью привлечения инвестиций 
в венчурные проекты. Президентом Российской Фе-
дерации было также отмечено, что Россия пока что 
проигрывает другим странам- конкурентам в области 
инвестиционной привлекательности, и это является 
актуальной проблемой для нашей страны, однако 
«вся Россия должна стать территорией опережающе-
го развития» [15, с. 2]. Неэффективное использование 
потенциальных ресурсов для инноваций обусловле-
но отсутствием отлаженного правового механизма 
для сотрудничества между инвесторами и новатора-
ми. В связи с этим в Федеральном законе «О хозяй-
ственных партнерствах» законодатель предусмотрел 
главным образом диспозитивные меры для регу-
лирования этих отношений, поскольку реализация 
инноваций всегда связана с риском.

Если обратиться к вопросу о природе хозяйствен-
ного партнерства, то можно сделать вывод, что такое 
юридическое лицо является довольно специфичным, 
поскольку хозяйственное партнерство представляет 
собой объединение капиталов (черта хозяйственных 
обществ), и объединение лиц (черта хозяйственных 
товариществ).

При этом важно отметить, что хотя хозяйственное пар-
тнерство предназначено для привлечения венчурных 
инвестиций, оно обладает универсальной правосубъект-
ностью, что прямо следует из положений закона и общих 
положений гражданского кодекса [9, с. 27].
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Особенности правового регулирования
хозяйственного партнерства
Устав хозяйственного партнерства не обладает регуля-

тивным значением [10, с. 81], поскольку он ясно не опре-
деляет ряд важных вопросов в области управления 
партнерством: права и обязанности участников, порядок 
и последствия выхода участника, информацию об уступке 
доли в партнерстве. Вместо устава регулятивную функ-
цию осуществляет соглашение об управлении, которое 
как раз и даёт возможности упорядочивать внутренние 
механизмы этой юридической структуры, что нивели-
рует эту проблему. В соответствии с этим соглашением 
участники самостоятельно утверждают это соглашение 
и его содержание определяют свои права обязанности 
по управлению партнерством, регулируют вопросы рас-
пределения прибыли, определения внутренней структу-
ры и иных значимых аспектов для осуществления своей 
деятельности, что напоминает учредительные документы 
хозяйственных товариществ. При этом возможности для 
определения условий в таком соглашении достаточно 
широки, ключевым требованием для соглашения являет-
ся соблюдение действующего законодательства.

Данные особенности организации деятельности пар-
тнерства создают проблемы с определением правового 
статуса субъектов хозяйственных партнерств, так как 
в корпоративном праве подразумевается, что «правовой 
статус учредителя корпорации ограничен его правами, 
обязанностями и ответственностью» [5, с. 50], а в данном 
случае права и обязанности учредителя неограниченны, 
а также могут оставаться конфиденциальными, что вызы-
вает сложность во взаимодействии с инвесторами.

В соответствии со ст; 2 Федерального закона «О хозяй-
ственных партнерствах», хозяйственное партнерство 
невозможно основать всего одним лицом, как это допу-
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стимо для общества с ограниченной ответственностью. 
Наименьшее количество составляет два лица. Такая фор-
ма сотрудничества подразумевает, что участники, всту-
пающие в хозяйственное партнерство, должны не только 
внести свой капитал, но также и напрямую участвовать 
в работе общества. Таким образом, формируются право-
отношения, обусловленные тем, что участник оказыва-
ет «влияние на корпорацию» [12, с. 15]. Основные права 
и обязанности участников хозяйственного партнерства 
устанавливаются в Федеральном законе «О хозяйствен-
ных партнерствах». Так, стандартные права и обязанно-
сти, заданные федеральным законом, составляют фун-
дамент для любого юридического лица (включая право 
на участие в управлении, получение доли имущества при 
ликвидации, обязанность по внесению вкладов в скла-
дочный капитал и прочее). В то же время эти условия 
могут быть дополнены и доработаны в управляющем со-
глашении. Это означает, что в соглашении об управлении 
участники партнерства могут формировать любую проце-
дуру выполнения прав и обязанностей.

Ключевая особенность соглашения об управлении со-
стоит в том, что участники партнерства могут устанавли-
вать права и обязанности не только для его участников, 
но и для иных лиц. При этом данная категория не кон-
кретизирована, но можно предположить, что к другим 
лицам относятся лишь те, которые вправе приобретать 
права и осуществлять такого рода обязанности (данная 
конкретизация имеет существенное правовое значе-
ние, поскольку не все лица имеют право заниматься 
предпринимательской деятельностью. Например, такой 
запрет установлен для депутатов Государственной 
думы Российской Федерации и сенаторов Совета Фе-
дерации), другая же уникальная черта кроется в конфи-
денциальном характере такого соглашения.
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Таким образом, условия соглашения об управлении 
могут создавать правовую неопределенность, вызванную 
тем, что участники и другие лица могут наравне осущест-
влять управление партнерством, но сведения об этом 
конфиденциальны.

Также существует перекрестие законодательных норм 
в вопросе определения права и обязанностей участни-
ков общества. Например, ст. 65.2 ГК РФ установила, что 
участники имеют право «в случаях и порядке, опреде-
ленных законом и уставом корпорации, получать ин-
формацию о деятельности корпорации и ознакомляться 
с ее бухгалтерской и иной документацией». Но в соот-
ветствии со ст. 6 Федерального закона «О хозяйственных 
партнерствах» такое право есть не только у участников 
объединения, но и у других лиц, указанных в соглаше-
нии об управлении. При этом законом не предусмотре-
но четкого плана обязанностей участников и других лиц, 
хотя, согласно мнению Н. Д. Грибова, «обязанности яв-
ляются границами реализации прав участников корпо-
ративных отношений» [3, с. 130]. Схожая ситуация может 
проявляться и в отношении других прав и обязанностей, 
если они указаны в управленческом соглашении. Так, 
уникальные права участника юридического лица могут 
быть достигнуты без необходимости иметь аналогичный 
правовой статус. Такая гибкая модель регулирования 
отношений в рамках партнерства является новацией 
для Российской Федерации.

Существует еще ряд особенностей хозяйственного 
партнерства в вопросе определения минимального 
уставного капитала – он вовсе законодательно не опре-
делен и участники вправе самостоятельно определить 
его размер и также распределить между собой свои 
корпоративные права, без учета размера внесенной 
доли в капитал партнерства, что является нарушением 
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существующего в корпоративном праве принципа про-
порциональности. Е. А. Суханов дал следующий коммен-
тарий по этой теме: «По соглашению один партнер может 
внести сто тысяч долларов и не иметь права голоса вооб-
ще, а второй – добавить в уставный капитал две копейки, 
но руководить всеми делами» [13, с. 10].

Также законом установлен запрет на эмиссию облига-
ций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Хозяйственные партнерства являются уникальной фор-
мой ведения бизнеса. Как отмечает А. И. Гончаров: «Авторы 
полагают, что появился совершенно необъяснимый субъект 
гражданского права» [4, с. 12]. Подобной организационно- 
правовой формы не существует нигде в мире.

Хоть закон и дал участникам хозяйственных партнерств 
весь необходимый правовой инструментарий для соз-
дания таких юридических лиц в сфере инвестиций, 
но практика свидетельствует о том, что, во-первых, хозяй-
ственные партнерства не пользуются широким спросом 
у участников рынка, а во-вторых, не все зарегистриро-
ванные хозяйственные партнерства ведут свою деятель-
ность в области инвестиций. Данные из ЕГРЮЛ подтвер-
ждают данный тезис. Так, хозяйственное партнерство 
«Содружество» в соответствии с выбранными видами 
экономической деятельности функционирует в области 
архитектуры, инженерных изысканий и занимается пре-
доставлением технических консультаций в данных обла-
стях. А хозяйственное партнерство «Пульс» занимается 
розничной продажей лекарственных средств в аптеках, 
но при этом есть примеры деятельности хозяйственных 
партнерств в области финансов. Например, хозяйствен-
ное партнерство «Аспект» ведет свою экономическую 
деятельность в сфере предоставления финансовых услуг, 
а хозяйственное партнерство «Строители» занимается 
капиталовложениями и венчурными инвестициями.
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Итак, хозяйственные партнерства представляют собой 
относительно специфическую форму юридического лица, 
обладающего рядом уникальных характеристик. Эта фор-
ма была введена в российское законодательство с целью 
повышения инвестиционной привлекательности России 
и стимулирования развития инновационной экономики 
путем создания правовой среды для осуществления вен-
чурных инвестиций, что непременно приведет к положи-
тельному экономическому эффекту.

Основные проблемы хозяйственных партнерств
При этом невостребованность такой организацонно- 

правовой формы, как хозяйственные партнерства, у субъ-
ектов предпринимательских отношений явно свидетель-
ствует о наличии значительных проблем и недостатков, 
которые препятствуют активному использованию хозяй-
ственных партнерств в России и реализации тех целей, 
для которых и принимался данный федеральный закон.

Рассмотрим некоторые из них:
1) отсутствует достаточная инфраструктура для поддер-

жания ведения бизнеса в инновационной среде. Об этом 
прямо указывается в научной литературе: «Россия зна-
чительно уступает по показателям развития венчурной 
индустрии» [14, с. 298].

Таким образом, появление такой формы юридического 
лица не является достаточным для его активного при-
менения, поскольку требуется создание необходимой 
инфраструктуры;

2) широкая диспозитивность правового регулирования 
в части определения условий соглашения об управле-
нии. В том случае, если лица решат объединить свои 
капиталы и свои усилия для достижения совместной 
цели, им потребуется уделить значительное внимание 
проработке условий такого соглашения с целью миними-
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зировать или вовсе устранить разнообразные риски, что 
является достаточно сложной и нетипичной задачей.

Справедливо отмечается, что такая широкая диспози-
тивность является непривычной для участников рынка. 
Зачастую они не обладают достаточными знаниями для 
регламентирования своих корпоративных отношений 
и распределения рисков между участниками, что в конеч-
ном итоге отталкивает участников рынка от использова-
ния такой организационно- правовой формы юридическо-
го лица в предпринимательской деятельности [10, с. 14].

Наличие широкой диспозитивности, как верно отмеча-
ется в литературе, увеличивает вероятность споров меж-
ду участниками партнерства [10, с. 14], что в свою очередь 
приводит к следующей проблеме;

3) высокая степень неопределенности в случае воз-
никновения судебных споров. Поскольку хозяйственное 
партнерство является ранее неизвестной для россий-
ской правовой системы организационно- правовой 
формой юридического лица, разумно ожидать сложности 
при возникновении корпоративных споров. Ведь в слу-
чае возникновения судебных споров между партнерами, 
перед судом возникнет крайне сложный вопрос о воз-
можности и целесообразности применения уже сфор-
мированной и устоявшейся судебной практики по кор-
поративным спорам внутри хозяйственных обществ 
и хозяйственных товариществ к спорам, возникающим 
внутри хозяйственного партнерства.

Следует согласиться с тем, что такая организационно- 
правовая форма, как ООО на сегодняшний день остается 
вне конкуренции в силу понятности, широкой практики 
применения [6, с. 9], а хозяйственное партнерство на се-
годняшний день лишено таких существенных достоинств.

Таким образом, перед судами встанет сложная зада-
ча, состоящая одновременно в необходимости форму-
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лировать правовые позиции и выносить решения без 
оглядки на прошлый судейский опыт, искать и применять 
(с учетом специфики правового регулирования и право-
вой природы хозяйственных партнерств) сложившуюся 
и устоявшуюся судебную практику по корпоративным 
спорам хозяйственных обществ и хозяйственных пар-
тнерств, что лишь усиливает правовую неопределен-
ность для участников хозяйственных партнерств;

4) сложности при осуществлении предпринима-
тельской деятельности из-за прямого запрета на ре-
кламу деятельности хозяйственного общества. Оче-
видно, что в современном мире достаточно сложно 
осуществлять предпринимательскую деятельность 
посредством использования такой организационно- 
правовой формы, ведь реклама является одним из са-
мых популярных способов донесения информации 
о компании и её деятельности;

5) значительные риски контрагентов во взаимодействии 
с хозяйственными партнерствами. Существует высокий 
риски для третьих лиц (контрагентов) сотрудничать с хо-
зяйственными партнерствами, ведь контрагенты фактиче-
ски не имеют возможности установить лиц, осуществля-
ющих управление в хозяйственным партнерстве. Такая 
проблема существует по той причине, что соглашение 
об управлении партнерством носит закрытый характер, 
а сведения из ЕГРЮЛ о складочном капитале не содержат 
в себе перераспределения голосов в соответствии с до-
стигнутом соглашением об управлении [2, с. 44];

6) риски, связанные с привлечением третьих лиц 
к гражданско- правовой ответственности. В области пред-
принимательского права существует целый ряд проблем, 
связанных с выявлением и привлечением к юридиче-
ской ответственности фактических собственников того 
или иного бизнеса.
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В литературе такая проблема именуется по-разному: 
«снятие корпоративной вуали» [7, с. 45] или проблема 
определения «бенефициарного владельца» [1, с. 50]. 
Суть её в том, что порой управлением юридического 
лица занимается лицо, формально не являющееся его 
участником, но при этом оно может осуществлять кос-
венной или прямой контроль такого юридического 
лица без каких-либо на то правовых оснований, и дей-
ствующее законодательство, допуская привлечение 
третьих лиц для управления хозяйственным партнер-
ством, фактически легализуют возможности для появ-
ления лиц, которые де-юре не имеют никаких правовых 
связей и отношений с хозяйственным партнерством, 
но де-факто являются его владельцами.

Как справедливо отмечается в литературе: «можно 
будет создать хозяйственное партнерство из двух подо-
бранных бродяг с улицы, а реальное управление будут 
осуществлять совсем другие лица. Что получим: согла-
шение об управлении или корпоративный договор есть, 
и есть люди, управляющие фикцией на достаточно закон-
ном основании» [6, с. 8];

Пристальное внимание на эту проблему обратил 
Е. А. Суханов, который отметил: «Закон широко рас-
пахивает двери для любых мыслимых и немыслимых 
злоупотреблений и афер, поскольку легализует воз-
можность создания корпораций, всеми делами кото-
рых по секретному нотариальному соглашению будут 
заправлять глубоко законспирированные третьи лица. 
В роли этих лиц, надо полагать, охотно выступят чинов-
ники и депутаты, которым запрещено заниматься ком-
мерческой деятельностью. Отсутствие минимального 
капитала и полная свобода внутренней организации 
предлагаемого партнерства удачно сочетается в Законе 
с полным произволом публичной власти» [11, с. 19].
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Заключение
Таким образом, хозяйственные партнерства имеют 

целый ряд существенных проблем, которые связаны 
напрямую с их правовым регулированием (например, 
установленный законом запрет на рекламу), проблемами 
в области практики применения (отсутствие опыта участ-
ников рынка в заключении таких соглашений, сложности 
при рассмотрении корпоративных споров в российских 
судах) и рисках при взаимодействии третьих лиц с хозяй-
ственными партнерствами.

Тем не менее, нужно учитывать, что существующие про-
блемы хозяйственных партнерств не отменяют того факта, 
что они потенциально могут стать эффективным и востре-
бованным правовым инструментом для развития инно-
вационной экономики и привлечения венчурных инве-
стиций в Российскую Федерацию. Однако до тех пор, пока 
данные проблемы не будет разрешены, хозяйственное 
партнерство так и останется потенциальным, но фактиче-
ски неиспользуемым правовым инструментом, а перспек-
тивы их развития будут крайне сомнительными.
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В настоящей статье изложен анализ цифровизации и информатиза-
ции образования в Российской Федерации в современных условиях. 
Исследование цифровизации образования имеет важнейшее значение 
для характеристики вектора развития Российской Федерации, поскольку 
отражает современную ситуацию и динамику. В современном мире, 
цифровые технологии проникают в каждый аспект общественной жизни, 
экономику, культуру и другие сферы. 

Проблемы цифровизации образования всегда сопровождаются не-
обходимостью правового регламентирования и администрирования. 
В условиях осуществляемой в России реформы образования особое 
внимание ученых и практических работников уделяется выстраиванию 
государственной политики государства в сфере науки, образования 
и просвещения. При этом в числе основных направлений ее развития 
обязательно выступает качественная организация образовательного 
процесса в целом, а также отдельных необходимых аспектов, сопрово-
ждающих его. 

Актуальность данного исследования обусловлена общей проблемой 
для огромного числа образовательных учреждений – максимально ис-
пользовать возможности цифровых технологий для российской системы 
образования, показать многообразие и  обеспечить доступность каче-
ственного образовательного контента. Показаны возможности  создания 
и внедрения системы LMS – Learning Management System на базе облач-
ных сервисов для организации и повышения эффективности учебного 
процесса, создания авторского образовательного контента, проведения 
факультативных занятий.  

Ключевые слова: образование, совершенствование и гармонизация 
законодательства, информатизация и цифровизация.

Для цитирования: Свистунова Л. Ю., Свистунова Ю. А. Информацион-
но-образовательная среда в условиях цифровой трансформации // Ле-
нинградский юридический журнал. – 2024. – № 2 (76). – С. 133–149. DOI: 10.35
231/18136230_2024_2_133. EDN: QSFSWU

© Свистунова Л. Ю., Свистунов Ю. А., 2024

1,2 2



134

Original article
UDC 37.01; 371.3
EDN: QSFSWU
DOI: 10.35231/18136230_2024_2_133

The Information and Educational Environment in the Context 
of Digital Transformation
Lyudmila Yu. Svistunova1,2, Yuri A. Svistunov1

This article presents the analysis of digitalization and informatization of 
education in the Russian Federation in modern conditions. The study of digi-
talization of education is crucial for characterizing the vector of development 
of the Russian Federation, as it reflects the current situation and dynamics. In 
the modern world, digital technologies penetrate every aspect of social life, 
economy, culture and other spheres. 

The problems of digitalization of education are always accompanied by the 
need for legal regulation and administration. In the context of the ongoing 
education reform in Russia, scientists and practitioners pay special attention 
to the development of the state policy of the state in the field of science, 
education and enlightenment. In this case, among the main directions of 
its development is necessarily the quality organization of the educational 
process as a whole, as well as some necessary aspects accompanying it. 

The relevance of this study is due to the common problem for a huge 
number of educational institutions – to maximize the opportunities of digital 
technologies for the Russian education system, to show the diversity and 
ensure the availability of quality educational content. The possibilities of 
creating and implementing LMS – Learning Management System on the 
basis of cloud services for organizing and improving the efficiency of the edu-
cational process, creating author's educational content, conducting optional 
classes are shown.  

Key words: education, improvement and harmonization of legislation, infor-
matization and digitalization.
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Введение
В современном мире цифровые цифровые технологии 
проникают в каждый аспект политической и обществен-
ной жизни, экономику, культуру и образование. При этом 
образование становится важнейшим фактором для эф-
фективной адаптации людей в цифровой среде.

Развитие информационных технологий существен-
но меняет формат и содержание образования, это 
обусловливает необходимость сферы образования 
быстро адаптироваться к новым реалиям и вызовам, 
внедрять инновации, которые приведут к изменению 
информационно- образовательной среды и позволят обе-
спечить формирование новых цифровых навыков, созда-
ющих конкурентные преимущества в перспективе.

Интеграция цифровых и образовательных технологий 
расширяет возможности получения новых знаний, обе-
спечивает персонализированный процесс обучения 
по образовательным программам, выбор темпа обуче-
ния, ориентированного на возможности обучающихся, 
убирает географические и социальные барьеры. Кроме 
того, появляются широкие возможности для администри-
рования учебного процесса, управления деятельностью 
образовательной организацией, оптимизации исполь-
зования организационных, кадровых и материальных 
ресурсов. Для управленческой сферы перспективно 
применение системы электронного документооборота, 
внедрение новых методов контроля учебного процесса, 
расширение контента образовательных ресурсов.

В условиях активного развития информационных тех-
нологий и цифровизации образовательного процесса 
появляется необходимость комплексного исследования 
и модернизации информационно- образовательной 
среды средней школы. В результате данной модерни-
зации будет обеспечено эффективное использование 
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цифровых и информационных ресурсов, повышена 
цифровая грамотность обучающихся и профессорско- 
преподавательского состава, сформированы условия для 
современного и компетентностно- ориентированного 
образовательного процесса.

Правовое регулирование информационной среды
образовательного учреждения
В настоящее время направление цифровизации обра-

зования, более известное как «цифровизация», закре-
плено рядом нормативных актов: ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 1. Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 № 203 2; паспорт федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» 3 и др.

Направление цифровизации образования имеет два 
направления реализации. Первое направление охваты-
вает цифровую образовательную среду, а второе направ-
лено на профессиональную деятельность в условиях 
развивающейся цифровой экономики [5].

Национальный проект «Образование» направлен 
в первую очередь на достижение национальной цели 
Российской Федерации, определенной Президентом 
России Владимиром Путиным, – обеспечение возмож-
ности самореализации и развития талантов [3]. Также 
отдельные мероприятия национального проекта на-
правлены на достижение целей других проектов, таких 
как «Достойный, эффективный труд и успешное пред-
принимательство» и «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей».

1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы: указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203.
3 URL: https://edu.gov.ru/national- project/projects/cos/
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Целевые показатели национальной программы 
по обеспечению возможностей для самореализации 
и развития талантов следующие: вхождение Россий-
ской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования; формирование эф-
фективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основан-
ной на принципах справедливости, всеобщности и на-
правленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся; создание условий для 
воспитания гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно- нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, историче-
ских и национально- культурных традиций; увеличение 
доли граждан, занимающихся волонтерской (доброволь-
ческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 
волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 про-
центов; внедрение современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды обеспечит высокое качество 
и доступность образования всех видов и уровней [8].

Следовательно, независимо от места проживания обуча-
ющегося, доступ к качественному образованию будет пре-
доставлен на равных условиях [2]. На реализацию програм-
мы выделено 74,4 млрд р. из федерального бюджета, из них 
62,9 млрд р. переданы субъектам Российской Федерации.

Цифровизация образования на современном этапе
развития информационного общества
Современное общество диктует потребность в квали-

фицированных кадрах, способных работать в напряжен-
ных, постоянно меняющихся политических, экономи-
ческих и социальных условиях. Образование, являясь 
одним из ключевых институтов, создает условия для 
развития цифровой экономики [1].
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Цифровизация образования представляет собой 
процесс перехода к цифровой форме и оптимизацию 
образовательного процесса [11]. Для цифровизации 
характерно улучшение существующих процессов путем 
внедрения ИТ-методов оптимизации процессов, их реин-
жиниринг, анализ данных для принятия решений. Циф-
ровая трансформация является серией глубоких и скоор-
динированных изменений в праве, культуре, персонале 
и технологиях, которые задействуют новые образова-
тельные и операционные модели и приводят к транс-
формации институциональных операций, стратегических 
направлений и ценностных предложений [10]. Для циф-
ровой трансформации характерно соединение возмож-
ностей технологий и традиционной сферы деятельности, 
что приводит к появлению новых продуктов и процессов 
с принципиально новыми качествами [15].

Современные школьники и студенты выросли в цифро-
вом мире, им нравится использовать гаджеты в повсед-
невной жизни и в учебе. Так, по данным Росстата, более 
90 % детей в возрасте от 3 до 14 лет имеют дома персо-
нальные компьютеры или планшетные устройства, и 80 % 
ежедневно пользуются Интернетом [12]. Использование 
технологий в учебном процессе может помочь педа-
гогам сделать учебный процесс более увлекательным, 
например при проведении онлайн- квизов от учащихся 
требуется внимание и сосредоточенность, чтобы быстрее 
найти правильный ответ. Исследования показывают, что 
именно такие виды и формы обучения повышают инте-
рес учащихся к предмету [4].

Для достижения целей цифровизации Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» в качестве одного из целевых 
показателей национальной идеи «цифровая трансфор-
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мация» указано достижение «цифровой зрелости» ключе-
вых отраслей экономики и социальной сферы. Стратегия 
обозначает ключевые траектории достижения цифровой 
зрелости отрасли науки и высшего образования как для 
образовательных организаций высшего образования [10]. 
Представляется, что без качественного и современного 
образования достижение подобных целей невозможно.

Мотивационная модель цифровизации
образовательного процесса
Достижение целей цифровизации образовательного 

процесса возможно только при наличии следующих мо-
тивационных моделей:

1. Потребность повышения эффективности и конкурен-
тоспособности – эффективное использование информа-
ционных ресурсов и технологий способствует обогаще-
нию образовательного процесса.

2. Появление новых технологий – Развитие информаци-
онной среды дает возможность внедрять современные 
образовательные технологии, что делает обучение более 
интерактивным и увлекательным. Также открывается воз-
можность для персонализированного и дистанционного 
обучения, электронные образовательные платформы 
позволяют обучающимся получать знания независимо 
от места нахождения.

3. Создание системы мотивации и стимулирования со-
трудников – мотивированные учащиеся и педагоги более 
открыты к новым технологиям, креативным подходам и си-
стематическому улучшению знаний. Система мотивации 
побуждает педагогов и обучающихся к постоянному само-
совершенствованию и получению новых компетенций.

4. Стремление к цифровой трансформации – цифровая 
трансформация позволяет предоставлять учебные мате-
риалы онлайн, обеспечивая доступ к образованию всех 
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обучающихся. Также открывается возможность создания 
персонализированных учебных планов и материалов, 
учитывая индивидуальные особенности и потребности 
каждого обучающегося.

5. Развитие облачных технологий – позволяет соби-
рать и анализировать данные об обучении, что помогает 
учителям лучше понимать возможности и потребности 
обучающихся.

Облачные сервисы позволяют автоматизировать ад-
министративные, хозяйственные и образовательные 
процессы. Например контроль посещаемости и успевае-
мости, учет хозяйственных операций, финансовое пла-
нирование позволяют улучшить коммуникации между 
педагогами, учащимися и родителями, обеспечить удоб-
ное их взаимодействие [9].

Таким образом, основными целями мотивационной 
модели образовательного процесса являются: повыше-
ние эффективности и конкурентоспособности образо-
вательной организации; осуществление мониторинга 
новых ИТ-технологий для возможного внедрения в об-
разовательный процесс; внедрение системы мотивации 
обучающихся для более интенсивного и эффективного 
использования ИТ-ресурсов; реализация цифровой 
трансформации образовательного и воспитательного 
процесса; интеграция облачных технологий в инфра-
структуру образовательной организации; улучшение 
качества и доступности сервисов для ее сотрудников.

Необходимо отметить, что цифровая трансформация 
нацелена в конечном счете на формирование компе-
тенций и расширений возможностей образовательного 
процесса, в том числе:

1. На повышение показателей эффективности, рейтин-
га, рост удовлетворенности потребителей, что приводит 
к стабильному развития учреждения.
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2. Регулярное обновление технологической базы и оп-
тимизация процессов укрепляет конкурентные преиму-
щества и приводит к снижению издержек.

3. Повышение вовлеченности сотрудников и их рабо-
тоспособности улучшает качество работы и повышает 
лояльность сотрудников.

4. Увеличение эффективности и конкурентоспособно-
сти гарантирует долгосрочное развитие.

5. Масштабируемость и надежность системы повышает 
доступность ресурсов.

6. Удовлетворение потребностей сотрудников повыша-
ет производительность педагогического персонала.

Отметим, что мотивационные модели цифровизации 
образовательного процесса в целом и развитие цифро-
вой модели образовательной организации неразрывно 
связаны и взаимозависимы. Достижение целей разви-
тия должно основываться на детальной нормативно- 
правовой базе, каждой образовательной организации 
необходимо проработать механизм реализации цифро-
вой образовательной среды.

Образовательные технологии для обучающихся
Образовательные технологии – это широкое понятие, 

которое включает в себя множество методов и приемов 
обучения. Важно помнить, что эти технологии не заменя-
ют преподавателей, а лишь помогают им более эффек-
тивно осуществлять свою миссию – предоставлять зна-
ния новым поколениям.

Одно из наиболее популярных направлений современных 
технологий обучения – дистанционное обучение. Эта форма 
обучения позволяет получить знания и умения в удобное 
для себя время, без необходимости посещения учебных 
заведений. Она основана на использовании интернет- 
ресурсов, специальных программ для обучения. Сегодня, 
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она активно используется в различных сферах деятельно-
сти – от получения высшего образования до повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки.

Другим видом современных технологий обучения явля-
ется мобильное обучение. Эта форма обучения основана 
на использовании мобильных устройств и различных 
приложений. Многие образовательные организации 
и компании предоставляют доступ к обучающим про-
граммам и курсам, которые можно проходить на мобиль-
ных устройствах в любом месте и в любое время.

Одной из наиболее распространенных технологий обу-
чения являются онлайн- курсы. Они предоставляют до-
ступ к учебному материалу через интернет- ресурсы. Как 
правило, такие курсы могут быть начаты в любое время 
и взять их можно по необходимости, что позволяет сохра-
нить гибкость и свободу в учебном процессе.

Также нельзя забывать и об интерактивном обучении, 
базирующемся на использовании компьютерных игр 
и других интерактивных учебных программ. Эти мето-
ды обучения стали особенно популярны в последнее 
время благодаря возможности совместить образование 
и развлечение.

Дистанционный формат – это метод обучения, основан-
ный на использовании интернет- ресурсов, а также раз-
личных программ и приложений для учения. Концепция 
дистанционного обучения рассматривается как под-
ход, который позволяет обучающимся работать в своем 
темпе, изучать материалы по своему выбору и получать 
квалификацию без необходимости посещения учебных 
заведений. Эта форма обучения нашла свое применение 
в различных областях деятельности, включая профессио-
нальную подготовку и высшее образование.

Одним из наиболее распространенных видов дистан-
ционного обучения являются онлайн- курсы. Это форма 
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обучения, которая предоставляет доступ к учебному 
материалу через Интернет. Обычно эти курсы позволяют 
начать обучение в любое время и получить сертификат 
о прохождении курса.

Дистанционное обучение также может быть осуществле-
но через специальные программы, в которых можно выби-
рать курсы и просматривать лекции в свое свободное вре-
мя. Это помогает получить знания и навыки в соответствии 
с вашими временными и финансовыми возможностями.

Многие учебные заведения также используют видео-
лекции как форму дистанционного обучения. Учащиеся 
могут просматривать видеолекции в любое удобное для 
них время и получать необходимые знания.

Сегодня дистанционные технологии также получи-
ли свою форму в виде мобильного обучения. Многие 
учебные заведения и компании предоставляют доступ 
к обучающим программам и курсам, которые можно 
проходить на мобильных устройствах в любом месте 
и в любое время.

Преимущества дистанционного обучения – экономия 
времени и денег, а также возможность получить ква-
лификацию в «своем темпе жизни». Однако стоит отме-
тить также и недостатки, такие как отсутствие общения 
с преподавателем и другими обучающимися, возмож-
ные технические проблемы при работе с программами 
дистанционного обучения и ограниченная возможность 
общения в режиме реального времени.

Речь идет о новых подходах к продвижению знаний, кото-
рые интегрируют различные ресурсы, такие как Интернет, мо-
бильные устройства и различные программы для обучения.

Один из наиболее развивающихся инновационных 
методов обучения – геймификация. Она основана на ис-
пользовании игр и элементов игр в обучении. Такие ме-
тоды помогают создать интерактивный и увлекательный 



Ленинградский юридический журнал 
Leningrad Legal Journal

144
2024, №. 2 (76)

процесс обучения, что помогает как детям, так и взрос-
лым лучше понять и запомнить материал.

Быстрое развитие Интернета и онлайн- технологий 
привело к значительному увеличению онлайн- 
образовательных ресурсов. Сегодня мы имеем открытый 
и доступный Интернет, поэтому можно найти большое 
количество бесплатных уроков, онлайн- курсов и образо-
вательных программ.

Кроме того, научно- исследовательский метод обучения 
также приобрел новые черты благодаря новым техноло-
гиям. Использование компьютерных симуляторов, вир-
туальных лабораторий и других инструментов позволяет 
студентам получать новые знания и навыки, имитируя 
научные эксперименты и исследования.

Система электронного обучения 
и тестирования Moodle
Moodle – Modular Object- Oriented Dynamic Learning Envi-

ronment – бесплатная система электронного обучения.
Интеграция Moodle – возможность внедрения дистан-

ционного развития и тестирования обучающихся. Моду-
ли системы обеспечивают расширение функциональной 
работы системы, важно учесть, что большинство из них 
предоставляются бесплатно.

Организации, использующие Moodle, имеют в своем 
распоряжении широчайший спектр как встроенных, 
так и интегрируемых функций и плагинов, при помощи 
Moodle можно создать любую среду обучения, которую 
только можно придумать. Возможности масштабируемо-
сти Moodle поражают, ведь его можно масштабировать 
от небольших аудиторий до крупных учебных учреж-
дений. Moodle, являясь платформой с открытым исход-
ным кодом, стремится обеспечить безопасность данных 
и конфиденциальности пользователей, предоставляя 
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средства контроля безопасности. Для полного контроля 
присутствует возможность развернуть Moodle на частном 
сервере учреждения. Учитывая поддержку мобильного 
интерфейса и кросс- браузерной совместимости, контент 
на платформе доступен на каждом устройстве.

На данный момент Moodle является одной их самых 
популярных систем электронного обучения, поддержка 
осуществляется более чем на 100 языках. Большинство 
университетов мира работает именно на этой платформе.

Несмотря на то что Moodle раньше закрывала потреб-
ности только образовательного сегмента, сейчас в ней 
появляются новые функции для бизнеса (управления, 
в случае общеобразовательной организации), например 
интеграция с корпоративными сервисами, позволяющие 
как обучающимся, так и сотрудникам учиться где угодно.

Минималистичный дизайн пользовательского интер-
фейса Moodle не отвлекает от обучения, позволяя обуча-
ющимся полностью сконцентрироваться на выполнении 
текущих задач.

Заключение
Основной целью изменений, связанных с цифровой 

трансформацией образования, является осуществле-
ние перехода к массовому качественному образованию, 
направленному на всестороннее развитие личности 
обучающегося. Суть цифровой трансформации образо-
вания – достижение каждым обучающимся необходимых 
образовательных результатов за счет многих факторов, 
в числе которых персонализации образовательных тра-
екторий благодаря инновационным технологиям, ис-
кусственный интеллект, технологии дополненной и вир-
туальной реальности, управление данными, интернет 
вещей, блокчейн; расширения ИТ-структуры в образова-
тельных учреждениях: ИТ- оборудование, широкополос-
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ный доступ в Интернет, сети передачи данных, наличие 
специализированного цифрового оборудования и про-
граммных продуктов, наличие доступа к сервисам уни-
версального и учебного назначения; изменения учебной 
работы при помощи цифровых средств обучения других. 
Представляется, что решение данных проблем возмож-
но и необходимо решать созданием качественной пра-
вовой базы, формированием новых организационных 
условий и выстраиванием системы непрерывного повы-
шения квалификации педагогов, развитием цифровой 
грамотности у участников образовательного процесса; 
обеспечением гибкости управления образовательной 
организацией: совершенствования рабочих процессов, 
разработки стратегии, создания структур, которые позво-
лят образовательным учреждениям эффективно реаги-
ровать на изменения и управлять ими в неопределенной 
и динамичной среде и др.

В итоге это приведет к повышению качества образова-
ния в Российской Федерации.

Список литературы

1. Гумерова Г. Р., Мансурова Т. Г. Проектирование и разработка компонентов 
информационной системы образовательного учреждения на примере проекта 
автоматизации работы специалиста по научно- исследовательской работе. – 
Курск: Университетская книга, 2022. – 140 с. – DOI: 10.47581/2022/Gumerova.01. – 
EDN: REZXIP

2. Ильина О. П. Информационные технологии в науке и образовании: учеб-
ное пособие; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Санкт- Петербургский гос. экономический ун-т, Кафедра информатики. – СПб: 
Изд-во СПбГЭУ, 2015.

3. Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы: 
сборник статей XII всероссийской научно- практической конференции, Орел, 
03 декабря 2021 года / Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС. – 
Орел: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, 2022. – 264 с. – 
EDN: UUXMZY

4. Информационные системы и технологии в образовании, науке и бизне-
се: материалы всероссийской научно- практической конференции, Улан- Удэ, 
09–10 июня 2022 года / научный редактор А. А. Тонхоноева. – Улан- Удэ: Бурят-
ский государственный университет имени Доржи Банзарова, 2022. – 158 с. – 
DOI: 10.18101/978-5-9793-1757-1-2022-1-158. – EDN: WXWKUD



Частноправовые (цивилистические) науки 
Private (Civil) Law Sciences

147
Л. Ю. Свистунова,   Ю. А. Свистунов

5. Калимуллина О. В., Троценко И. В. Современные цифровые образователь-
ные инструменты и цифровая компетентность: анализ существующих проблем 
и тенденций // Открытое образование. – 2018. – Т. 22. – № 3. – С. 61–73.

6. Кононова, О. В., Прокудин Д. Е. Технологии поиска и анализа данных 
в научных исследованиях: учебно- практическое пособие – СПб.: Институт Мира 
и исследования конфликтов, 2022. – 106 с. – DOI: 10.31312/978-5-6044886-4-5. – 
EDN: HMMBUA

7. Модернизация научной инфраструктуры и цифровизация образования: 
материалы XI Международной научно- практической конференции, Ростов-на- 
Дону, 23 июня 2021 года. Том Часть 2. – Ростов-на- Дону: Издательство ВВМ, 2021. – 
165 с. – EDN OCXFTA

8. Муртузалиев, М. М. Информационные технологии в образовании: учебно- 
методическое пособие – Махачкала: ИП Овчинников Михаил Артурович (Типо-
графия Алеф), 2022. – 138 с. – DOI: 10.33580/9785001289357. – EDN: VUMYMM

9. Сахарова, О. Н. Формирование информационной компетентности обучаю-
щихся на основе использования тренинг- работ при изучении информационных 
технологий // Актуальные проблемы современной экономики. Математические 
методы, модели и информационные технологии: сборник докладов XVIII научно- 
практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов и моло-
дых ученых, Таганрог, 14–15 апреля 2017 года. – Таганрог: Таганрогский институт 
управления и экономики, 2017. – С. 157–162. – EDN: XNXNXN

10. Свистунов Ю. А., Свистунова Л. Ю. Правовые проблемы цифровизации 
экономики в Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. – 
2023. – № 21 (71). – С. 174–187.

11. Свистунов Ю. А., Свистунов А. Ю. Информатизация образования в совре-
менных условиях: проблемы теории и практики // Ленинградский юридический 
журнал. – 2021. – № 4 (66). С. 126–137.

12. Современные информационные технологии в образовании и научных ис-
следованиях (СИТОНИ-2021): материалы VII Международной научно- технической 
конференции, Донецк, 23 ноября 2021 г. / Под общей редакцией В. Н. Павлы-
ша. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – 626 с. – 
EDN: MOVKSL

13. Трофимов В. Б. Информационно- управляющие системы: учебник для 
обучающихся по соответствующим специальностям. – М.: Новотроицкий филиал 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС», 2022. – 178 с. – EDN: DWQEXV

14. Цифровая культура: учебное пособие для студентов института мате-
матики, физики и информационных технологий / А. В. Самохвалов, А. А. Сквор-
цов, И. А. Киселева [и др.]. – Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А. В., 2022. – 400 с. – 
EDN: IYMCXG

15. Цифровизация образования: теоретические и прикладные исследования 
современной науки: материалы XXVII Всероссийской научно- практической 
конференции в 2-х частях, Ростов-на- Дону, 25 января 2021 года. Том 1. – Ростов-на- 
Дону: Южный университет (ИУБиП), ВВМ, 2021. – 348 с. – EDN: UXIKJI

References

1. Gumerova, G. R. (2022) Proektirovanie i razrabotka komponentov informa-
cionnoj sistemy obrazovatel'nogo uchrezhdeniya na primere proekta avtomatizacii 
raboty specialista po nauchno- issledovatel'skoj rabote [Design and development of 
components of the information system of an educational institution on the example 



Ленинградский юридический журнал 
Leningrad Legal Journal

148
2024, №. 2 (76)

of a project for automating the work of a research specialist]. Kursk: Universitetskaya 
kniga. (In Russian). DOI: 10.47581/2022/Gumerova.01. EDN: REZXIP

2. Ilyina, O. P. (2015) Informatsionnye tekhnologii v nauke i obrazovanii: uchebnoe 
posobie [Information Technologies in Science and Education: textbook]; Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation, St. Petersburg State University of 
Economics, Department of Informatics. St. Petersburg: Publishing House of St. Pe-
tersburg State University of Economics (In Russian).

3. Informatsionnoe razvitie Rossii: sostoyanie, tendentsii i perspektivy (2022) [In-
formation development of Russia: status, trends and prospects]. Collection of articles 
of the XII All- Russian Scientific and Practical Conference, Orel, December 03, 2021 / 
The Central Russian Institute of Management is a branch of the RANEPA. Orel: Central 
Russian Institute of Management – branch of RANEPA. (In Russian). EDN: UUXMZY

4. Tonkhonoeva, A. A. (2022) (ed.) Informatsionnye sistemy i tekhnologii v obrazo-
vanii, nauke i biznese: materialy vserossiyskoy nauchno- prakticheskoy konferentsii 
[Information systems and technologies in education, science and business]. Materials 
of the All- Russian scientific and practical conference, Ulan- Ude, June 09–10, 2022. 
Ulan- Ude: Dorji Banzarov Buryat State University. (In Russian). DOI: 10.18101/978-5-
9793-1757-1-2022-1-158. EDN: WXWKUD

5. Kalimullina, O. V., Trotsenko, I. V.  (2018) Sovremennye tsifrovye obrazovatel'nye 
instrumenty i tsifrovaya kompetentnost': analiz sushchestvuyushchikh problem 
i tendentsiy [Modern digital educational tools and digital competence: analysis of 
existing problems and trends. Otkrytoe obrazovanie – Open Education. Vol. 22. No. 3. 
Pp. 61–73. (In Russian).

6. Kononova, O. V., Prokudin, D. E. (2022) Tekhnologii poiska i analiza dannykh v 
nauchnykh issledovaniyakh [Technologies of data search and analysis in scientific 
research: an educational and practical guide]. St. Petersburg: Institute of Peace and 
Conflict Research. (In Russian). DOI: 10.31312/978-5-6044886-4-5. EDN: HMMBUA

7. Modernizatsiya nauchnoy infrastruktury i tsifrovizatsiya obrazovaniya (2021) 
[Modernization of scientific infrastructure and digitalization of education]. Proceed-
ings of the XI International Scientific and Practical Conference, Rostov-on- Don, 
June 23, 2021. Volume 2. Rostov-on- Don: VVM Publishing House, LLC. (In Russian). 
EDN: OCXFTA

8. Murtuzaliev, M. M. (2022) Informatsionnye tekhnologii v obrazovanii: uchebno- 
metodicheskoe posobie [Information technologies in education: An educational and 
methodological guide]. Makhachkala: IP Ovchinnikov Mikhail Arturovich (Alef Printing 
House). (In Russian). DOI: 10.33580/9785001289357. EDN: VUMYMM

9. Sakharova, O. N. (2017) Formirovanie informatsionnoy kompetentnosti obuchay-
ushchikhsya na osnove ispol'zovaniya trening- rabot pri izuchenii informatsionnykh 
tekhnologiy [Formation of information competence of students based on the use of 
training works in the study of information technologies]. Aktual'nye problemy sovre-
mennoy ekonomiki. Matematicheskie metody, modeli i informatsionnye tekhnologii 
[Current problems of the modern economy. Mathematical methods, models and 
information technologies]. Collection of reports of the XVIII scientific and practical 
conference of teachers, students, postgraduates and young scientists, Taganrog, April 
14–15, 2017. Taganrog: Taganrog Institute of Management and Economics. Pp. 157–162. 
(In Russian). EDN: XNXNXN

10. Svistunov, YU. A., Svistunova, L. YU. (2023) Pravovye problemy cifrovizacii 
ekonomiki v Rossijskoj Federacii [Legal problems of digitalization of the economy in 
the Russian Federation]. Leningradskij yuridicheskij zhurnal – Leningrad Law Journal. 
No. 21 (71) Pp. 174–187. (In Russian)

11. Svistunov, YU.A., Svistunov, A. YU. (2021) Informatizaciya obrazovaniya v sovre-
mennyh usloviyah: problemy teorii i praktiki [Informatization of education in modern 
conditions: problems of theory and practice]. Leningradskij yuridicheskij zhurnal – 
Leningrad Law Journal. No. 4 (66). Pp. 126–137. (In Russian).



Частноправовые (цивилистические) науки 
Private (Civil) Law Sciences

149
Л. Ю. Свистунова,   Ю. А. Свистунов

12. Pavlysh, V. N. (2021) (ed.) Sovremennye informacionnye tekhnologii v obrazo-
vanii i nauchnyh issledovaniyah (SITONI-2021) [Modern information technologies in 
education and scientific research (SITONI-2021)]. Proceedings of the VII International 
Scientific and Technical Conference. Doneck, 23 November 2021. – Doneck: Doneckij 
nacional'nyj tekhnicheskij universitet. (In Russian). EDN: MOVKSL

13. Trofimov, V. B. (2022) Informacionno- upravlyayushchie sistemy: Uchebnik dlya 
obuchayushchihsya po sootvetstvuyushchim special'nostyam [Information and con-
trol systems: A textbook for students in the relevant specialties]. Moscow: Novotroickij 
filial federal'nogo gosudarstvennogo avtonomnogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya 
vysshego professional'nogo obrazovaniya «Nacional'nyj issledovatel'skij tekhnolog-
icheskij universitet "MISiS". (In Russian). EDN: DWQEXV

14. Samohvalov, A. V., Skvorcov, A. A., Kiseleva, I. A. [i dr.]. (2022) (eds.) Cifrovaya 
kul'tura: Uchebnoe posobie dlya studentov instituta matematiki, fiziki i informa-
cionnyh tekhnologij [Digital culture: A textbook for students of the Institute of Math-
ematics, Physics and Information Technology]. Tambov: Izd-vo IP CHesnokova A. V. 
(In Russian). EDN: IYMCXG

15. Cifrovizaciya obrazovaniya: teoreticheskie i prikladnye issledovaniya sovre-
mennoj nauki [Digitalization of education: theoretical and applied research of modern 
science]. Materials of the XXVII All- Russian Scientific and Practical Conference. In 2 
parts. Rostov- On- Don, 25 January 2021. Vol. 1. Rostov- On- Don: YUzhnyj universitet 
(IUBiP), VVM. (In Russian). EDN: UXIKJI

Личный вклад соавторов
Personal co-authors contribution
50/50 %

Об авторах

Свистунова Людмила Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, Санкт- 
Петербургский государственный экономический университет; Ленинградский 
государственный университет имени А. С. Пушкина, Санкт- Петербург, Российская 
Федерация, ORCID ID: 0000–0001–7864–7566, e-mail: svistunova-l-77@mail.ru

Свистунов Юрий Андреевич, магистрант, Санкт- Петербургский государствен-
ный экономический университет, Санкт- Петербург, Российская Федерация, ORCID 
ID: 0009–0003–0155–1015, e-mail: svistunovyuri99@gmail.com

About the authors

Lyudmila J. Svistunova, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, St. Petersburg State 
University of Economics; Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Russian 
Federation, ORCID ID: 0000–0001–7864–7566, e-mail: svistunova-l-77@mail.ru

Yuri A. Svistunov, Master's student, Saint-Petersburg State Economic 
University, Saint Petersburg, Russian Federation, ORCID ID: 0009–0003–0155–1015, 
e-mail: svistunovyuri99@gmail.com

Поступила в редакцию: 16.04.2024 Received: 16 April 2024
Принята к публикации: 30.05.2024 Accepted: 30 May 2024
Опубликована: 28.06.2024  Published: 28 June 2024

ГРНТИ 14.01.11 ВАК 5.1.3



150

К вопросу о взаимосвязи концепции предмета доказывания 
в гражданском процессе и теории иска
Е. А. Нахова

В статье анализируется взаимосвязь концеп-
ции предмета доказывания в гражданском 
процессе и теории иска. Выявлена взаи-
мосвязь предмета доказывания и фактиче-
ского основания иска в цивилистическом 
процессе. Констатируется, что фактический 
состав спорного правоотношения рассматри-
вается как элемент механизма определения 
предмета доказывания. Фактический состав 
спорного правоотношения – уже понятие 
основания иска. При выполнении общей обя-
занности по доказыванию подтверждаются 
именно факты основания иска и возражений 
против него.
Ключевые слова: цивилистический процесс, 
предмет доказывания, механизм определе-
ния предмета доказывания, теория иска.
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The article analyzes the relationship between 
the concept of the subject of proof in civil 
procedure and the theory of the claim. The 
interrelation of the subject of proof and the 
actual basis of the claim in the civil procedure 
is revealed. The author states that the actual 
composition of the disputed legal relation-
ship is considered as an element of the 
mechanism for determining the subject of 
proof. The actual composition of the disputed 
legal relationship has already established the 
basis of the claim. When fulfilling the general 
obligation of proof, it is the facts of the basis 
of the claim and objections against it that are 
proved.
Key words: the civil process, the subject of 
proof, the mechanism for determining the 
subject of proof, the theory of the claim.
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Введение
В гражданском процессе под предметом доказывания 
понимаются существенные фактические обстоятельства, 
которые требуется выявить и установить суду для разре-
шения конфликта между его участниками.

Доказывание может быть осуществлено путем предъ-
явления разнообразных средств доказывания, которые 
помогут суду принять законное, обоснованное и спра-
ведливое решение. В качестве отдельных фактов пред-
мета доказывания можно привести следующие: факты, 
необходимые для установления прав и обязанностей 
сторон (факт заключения договора, его условия, испол-
нение обязательств, нарушение правил и т. д.); факты, 
связанные с возникновением спора (различные события, 
обстоятельства или действия, которые стали причиной 
конфликта между сторонами); факты, подтверждающие 
или опровергающие юридические аргументы сторон 
(связаны с обстоятельствами, приводимыми в качестве 
доказательств в пользу своей позиции); факты, необходи-
мые для определения размера ущерба или компенсации 
(если дело связано с причинением вреда имуществу, здо-
ровью или другим правам) и др.

Впервые термин «предмет доказывания» был упомя-
нут в работах К. И. Малышева «Курс гражданского судо-
производства» 1.

Значимые исследования категории «предмет доказы-
вания» провели советские процессуалисты: Я. Л. Штутин, 
Т. А. Лилуашвили, Л. П. Смышляев [3; 7; 10].

Повторим, что в гражданском процессе предметом дока-
зывания являются обстоятельства, которые имеют значе-
ние для разрешения дела. Указанные факты определяются 
в соответствии с применимым законодательством (мате-
риальным и (или) процессуальным) и позициями сторон 

1 Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. 2-е. изд. СПб., 1876.Т. 1. С. 272.
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в споре. Иск – это одна из значимых категорий процес-
суальной доктрины, требование, которое предъявляется 
стороной в отношении другой с целью урегулирования, 
изменения или прекращения правовых отношений. Иск 
представляет собой средство защиты прав и интересов 
граждан и организаций в рамках судебного процесса. Иск 
может быть направлен на защиту гражданских прав, вос-
становление нарушенных прав, возмещение ущерба или 
установление факта наличия или отсутствия правоотноше-
ний. Иск может быть подан в суд в отношении как юри-
дических, так и физических лиц. Процесс возбуждения 
искового производства заключается в письменном обра-
щении к суду, в котором указываются фактическое и юри-
дическое основания иска, требования к ответчику и дока-
зательства, подтверждающие правомерность требований. 
Теория иска определяет сущность искового процесса, его 
правовую основу, основные аспекты и содержание права 
на предъявление и удовлетворение исковых требований, 
различные виды исков, а также способы защиты ответчика 
от предъявленных требований и т. д.

Связь между предметом доказывания и теорией иска 
заключается в том, что предмет доказывания должен 
быть непосредственно связан с фактическим основани-
ем иска, отдельные исследователи даже отождествляют 
предмет доказывания и основание иска [1, с. 111–112]. С ука-
занным доводом не согласен О. В. Баулин, справедливо 
утверждая, что «на суде все равно лежит обязанность 
соотнести основание иска и перечень фактов, с которыми 
закон, регулирующий спорные правоотношения, связы-
вает юридические последствия. Такая же обязанность 
тем более лежит на суде и в случае вольной или неволь-
ной ошибки истца в определении основания иска» 1.

1 Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел: дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2005. С. 106–107.
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Исследуя механизм определения предмета доказыва-
ния в гражданском процессе, следует указать, что важ-
ным элементом в нем является выявление фактического 
состава правоотношения как предмета доказывания 
в гражданском процессе. Причем при определении 
предмета доказывания должны учитываться виды факти-
ческих составов, например такие, как фактические соста-
вы с элементом конкретизатором [4, с. 205–212], опреде-
ленный порядок накопления элементов в фактическом 
составе, динамика фактических составов, а также оценка 
их завершенности. Фактический состав спорного право-
отношения – уже понятие основания иска. При выполне-
нии общей обязанности по доказыванию доказываются 
именно факты основания иска и возражений против 
него. Вопросы соотношения теории иска и предмета 
доказывания в своих исследованиях поднимали следу-
ющие процессуалисты: М. К. Треушников, О. В. Баулин, 
Л. П. Смышляев и др. [7; 9], концепция иска фундамен-
тально исследована в трудах М. А. Гурвича, Г. Л. Осокиной, 
О. В. Исаенковой, Н. Н. Ткачевой и др.1[5; 8].

1. Концепции иска в гражданском процессе
Доктринальная концепция иска в процессуальной 

теории вызывает споры и обсуждения. В научной 
литературе выделяются различные подходы к пони-
манию иска, среди которых основными можно считать 
следующие концепции. Одну из концепций термина 
«иск» в гражданском процессе можно объяснить через 
материально- правовой подход, согласно которому иск 
представляет собой материальное требование одного 
лица к другому. Процессуально- правовая концепция 

1 Гурвич М. А. Учение об иске: учеб. пособие. М., 1981. 40 с.; Исаенкова О. В. Иск в гражданском су-
допроизводстве: учеб. пособие / под ред. М. А. Викут. Саратов, 1997. 96 с.; Исаенкова О. В., Никола-
йченко О. В., Соловьева Т. В., Ткачева Н. Н. Иск в гражданском судопроизводстве: учеб. пособие / 
под ред. О. В. Исаенковой. М., 2024. 208 с.
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иска характеризует просьбу лица к суду о защите на-
рушенного или оспоренного права через обращение 
за защитой. Третий подход к определению иска нахо-
дит большее одобрение среди исследователей про-
цессуальной доктрины. Согласно данной концепции, 
иск рассматривается в двух аспектах: материально- 
правовом, определяющим требование одного лица 
к другому, и процессуально- правовом, выражающим 
обращение лица к суду о защите нарушенного или 
оспоренного права.

2. Элементы иска
В юридической литературе обычно используется тер-

мин «элементы иска». В доктрине впервые введено по-
нятие «черты, характеризующие иск» О. В. Исаенковой 1. 
В некоторых исследованиях авторы используют термин 
«элементы иска», чтобы охарактеризовать предмет, 
основание и содержание иска 2 [6, с. 85–87]. Некоторые 
ученые расширяют аспекты исследования, дополняя 
элементы иска упоминанием его сторон. Юристы часто 
выделяют только предмет и основание иска. Думается, 
целесообразно указать следующие элементы: предмет, 
основание и содержание. Предметом иска является 
само правовое требование, выдвигаемое одной сторо-
ной против другой. Основание иска объединяет факти-
ческие обстоятельства (фактическое основание) и нор-
мы права (юридическое основание), демонстрирующие 
нарушение или предполагаемое нарушение прав и за-
конных интересов истца, что дает ему право обратиться 
за судебной защитой. Содержание иска определяет 
требуемое действие, которого истец ожидает от суда 
в отношении ответчика.

1 Исаенкова О. В. Указ соч.
2 Гурвич М. А. Указ. соч. C. 6–10.
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3. Виды исков в гражданском процессе
Судебной практике известны различные виды исков, 

наиболее распространенные из них: иски о взыскании 
денежных средств в связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением договора, возмещением ущерба 
и т. д.; иски о защите личных неимущественных прав, 
подаваемые в целях их защиты, таких как честь, достоин-
ство, неприкосновенность личности и др.; иски о восста-
новлении нарушенных прав (иски о расторжении догово-
ра, о признании сделки недействительной, о признании 
права собственности и др.); иски о признании опреде-
ленных состояний (признании брака недействительным, 
признании наследника и др.); иск о принуждении к со-
вершению определенных действий и др.

В каждом конкретном случае необходимо правильно 
определить вид иска в соответствии с доктринальной 
классификацией исков, о которой пойдет речь далее, 
и обосновать требования и возражения в соответствии 
с законодательством.

Проблематика видов исков в доктрине цивилистиче-
ского процессуального права представляется дискус-
сионной. Традиционна классификация исков по двум 
основаниям: а) процессуально- правовому признаку; 
б) характеру материально- правового требования. Клас-
сификация исков по характеру материально- правового 
требования позволяет дифференцировать дела по от-
дельным категориям споров: семейные, жилищные, 
земельные, наследственные и т. д.

Классификация исков по процессуально- правовому 
признаку позволяет различать иски о присуждении, 
о признании и преобразовательные иски. Причем по-
следние выделяются не всеми. Впервые обосновал 
концепцию преобразовательных исков М. А. Гурвич. 
Иски о присуждении направлены на принудительное 
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подтверждение судом права истца, обязанности ответ-
чика, в целом правоотношения «в состоянии пригодном 
к принудительному исполнению». Иски о признании – это 
направленное к суду требование о подтверждении суще-
ствования (положительный иск) или отсутствия (отрица-
тельный иск) права истца, обязанности ответчика, пра-
воотношения в целом. Преобразовательные иски – это 
иски, которые имеют своим содержанием материально- 
правовое действие (правообразующее, правоизменяю-
щее, правопрекращающее) 1.

В научной литературе и действующем законодательстве 
представлены и иные виды исков: групповые, косвенные; 
иски, возникающие из корпоративных отношений и т. д.

4. Фактическое основание иска как предмет
     доказывания в гражданском процессе
Фактический состав правоотношения рассматрива-

ется нами как составная часть механизма определения 
предмета доказывания, который представляет собой 
процессуально- правовой феномен, включающий систему 
взаимодействующих компонентов.

Юридическая классификация спорного материального 
правоотношения является первым элементом механизма 
определения предмета доказывания. Вторым элемен-
том выступает определение предмета доказывания че-
рез структуру норм материального права. Третий элемент 
можно описать как осуществление конкретизации как 
формы судебного усмотрения при определении предмета 
доказывания. Четвертый элемент заключается в реализа-
ции судебных полномочий при установлении фактических 
обстоятельств дела. Понимание и учет судом требований 
и возражений сторон является ключевым аспектом опре-
деления предмета доказывания, выступая пятым эле-

1 Гурвич М. А. Указ. соч. С. 21–39.
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ментом. Шестым элементом служит выявление порядка 
реализации этапов определения юридически значимых 
обстоятельств. В качестве седьмого элемента механизма 
рассматривается установление общих и частных правил 
определения предмета доказывания. Также элементами 
выступают выявление фактического состава правоотноше-
ния и с учетом его динамика. В качестве девятого факуль-
тативного элемента может быть охарактеризован порядок 
выявления судебных ошибок в определении фактического 
состава [4, с. 342–343]. Как было указано, фактический со-
став спорного правоотношения – уже понятие основания 
иска. По справедливому утверждению О. В. Исаенковой, 
в основание иска дополнительно включаются юридиче-
ские факты, подтверждающие право на судебную защиту 
в целом, и в исковом производстве в частности 1. Правовое 
основание иска составляют юридические нормы, которые 
определяют как материальное, так и процессуальное пра-
во, регулирующие субъективные права или охраняемые 
законом интересы. Оно также включает право на доступ 
к судебной защите через исковую процедуру и нормы, 
определяющие процесс реализации этого права 2.

В зависимости от разделения исков по процессуально- 
правовому критерию, суд рассматривает разнообразные 
совокупности юридически значимых фактов.

При рассмотрении исков о присуждении и признании, 
суд определяет основные факты спорного правоотноше-
ния между сторонами и основания иска. Индивидуали-
зирующим обстоятельством в контексте иска о присуж-
дении выступает субъективное право истца, получившее 
качество притязания. В преобразовательном иске 3 уста-

1 Исаенкова О. В. Демичев А. А. Соловьева Т. В., Ткачева Н. Н. Иск в гражданском судопроизвод-
стве / под ред. О. В. Исаенковой. М., 2009. С. 39 (автор главы – О. В. Исаенкова).

2 Там же.
3 Так, Т. А. Григорьева возражает против выделения преобразовательных исков, см: Григорье-

ва Т. А. Проблемы арбитражной юрисдикции в России. История возникновения и пути решения 
на современном этапе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 355.
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навливаются обстоятельства спорного правоотношения. 
Индивидуализирующими обстоятельствами в данном 
контексте являются факт и условия, ведущие к прекраще-
ния или изменения правоотношения [2, с. 26–27, 32].

Таким образом, не лишено логики утверждение отдель-
ных исследователей о связи основания иска и предмета 
доказывания. В современной процессуальной литерату-
ре справедливо акцентируется связь между предметом 
доказывания и обязанностями по доказыванию [9, с. 29] 1, 
поэтому «предмет доказывания рассматривается в ком-
плексе с учением об иске, его основании и опроверже-
нии иска (возражениями)» [7, с. 6–10; 9, с. 29].

Заключение
В порядке искового производства рассматривается ос-

новная масса дел в судах.
В научной литературе широко признается выделение 

ключевых черт искового производства: наличие спора 
о праве, осуществление процессуальной деятельности 
способами, установленными в ст. 12 ГК РФ, равенство 
субъектов спора в материально- правовом отношении, 
наличие истца и ответчика как сторон искового про-
изводства и исковых средств защиты права. При этом 
дискуссионна концепция административного иска. 
Административный иск возбуждается и предъявляется 
в административном порядке с целью защиты публичных 
прав. Административный иск может быть подан, напри-
мер, в случае нарушения прав и законных интересов 
граждан или организаций государственными учрежде-
ниями или должностными лицами.

В доктрине выделяют три основных точки зрения 
на правовую природу административного иска: некото-
рые исследователи различают простой и экстраординар-

1 Баулин О. В. Указ. соч. С. 95.
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ный административный иск (В. А. Рязановский); другие 
разделяют концепцию гражданского и административ-
ного иска, где под последним понимается требование 
заявителя к суду о проверке законности актов, решений 
и действий (или бездействия) государственных органов 
и их должностных лиц, государственных или муници-
пальных служащих, подлежащее рассмотрению в адми-
нистративном судопроизводстве (Ю. А. Попова); третьи 
исследователи утверждают, что иск не должен приме-
няться в качестве способа защиты в административных 
правоотношениях (П. Ф. Елисейкин) 1.

Нами разделяется точка зрения о разграничении граж-
данского и административного исков. Способами защиты 
публичных прав являются признание недействующим 
акта нормативного или ненормативного характера ор-
гана государственной власти, органа местного самоу-
правления, незаконным действия (бездействия) долж-
ностного лица, государственного или муниципального 
служащего, признание права, возложение обязанности, 
восстановление положения до нарушения публичного 
права, изменение или прекращение существующего пра-
воотношения и др.

Таким образом, к условиям удовлетворения иска в пол-
ном объеме можно отнести соответствие его основания 
гипотезе и диспозиции применяемой норме материаль-
ного права, предмета – санкции. Необходимо убедиться, 
что все исковые требования подтверждены соответству-
ющими доказательствами 2.

В ходе анализа мы исследовали сущность и значение 
иска в судебном процессе, осветили концепции иска, 
черты, характеризующие иск. Особое внимание удели-

1 Исаенкова О. В. Демичев А. А. Соловьева Т. В., Ткачева Н. Н. Иск в гражданском судопроизвод-
стве / под ред. О. В. Исаенковой. М., 2009. С. 14–16 (автор главы – О. В. Исаенкова).

2 Трофимова Л. В. Основания к отмене судебных решений, не вступивших в законную силу: 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 58.
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ли материально- правовым и процессуально- правовым 
сторонам иска, которые определяют иск как требование 
одного лица к другому и обращение к суду для защиты 
права. Исследовали значимость теории иска для пони-
мания процесса правовой защиты и осуществления прав 
в суде, охарактеризовали фактическое основание иска 
как предмет доказывания. Проведенный анализ выявил 
спорные вопросы в теории иска и различные подходы 
к их пониманию.
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Становление понятия стандарта доказывания в российской 
правовой доктрине и соотношение с иными категориями 
доказательственного права
Е. А. Нахова,  Д. В. Царькова

В статье анализируется формирование стандарта 
доказывания в российской правовой доктрине 
исходя из исторического аспекта англосаксонской 
и романо-германской правовых семей. Выявлена 
взаимосвязь стандарта доказывания с процессом 
доказывания, предметом доказывания. Констати-
руется положение о дифференциации правовых 
категорий «предмет доказывания» и «стандарт дока-
зывания». Под предметом доказывания понимаются 
юридически значимые обстоятельства, имеющие 
значение для правильного рассмотрения и разре-
шения спора. Стандарт доказывания можно оха-
рактеризовать как критерий (модель доказывания), 
в соответствии с которым суд выносит решение 
в пользу той стороны, которая успешнее справилась 
с обязанностями по доказыванию. 

Ключевые слова: цивилистический процесс, 
доказывание, стандарт доказывания, предмет 
доказывания.
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The article analyzes the formation of the stand-
ard of proof in the Russian legal doctrine based 
on the historical aspect of the Anglo-Saxon and 
Romano-German legal families. The interrelation 
of the standard of proof with the process of proof, 
the subject of proof, is also revealed. The authors 
state the position on the differentiation of the 
legal categories "subject of proof" and "standard 
of proof". The subject of proof is understood to be 
legally significant circumstances that are important 
for the proper consideration and resolution of the 
dispute. The standard of proof can be described as 
a criterion (model of proof) according to which the 
court makes a decision in favor of the party that has 
successfully coped with the duties of proof.
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Введение
Тематика стандарта доказывания в последнее время 
приобретает все большую актуальность. Установле-
ние фактических обстоятельств дела – это основа для 
разрешения судебного спора. Судья при признании 
доказательств достаточными, бремя доказывания соот-
ветствующей стороны выполненным, а спорного факта 
установленным как раз руководствуется принципом 
судебной истины, но достижение этого принципа про-
исходит путем соотнесения тех характеристик, которые 
содержит в себе стандарт доказывания.

Проблематикой стандарта доказывания занимались 
следующие исследователи: И. В. Решетникова[7; 8], 
М. А. Плюхина 1, Е. Ю. Веденев 2, А. И. Бычков [4], Ю. А. Сви-
рин [10], А. Г. Карапетов [5], А. С. Косарев [4], И. О. Бур-
цев [3], А. А. Смола [11], В. О. Робышев [9], М. А. Козлов [6], 
С. Л. Будылин [1; 2] и др.

1. Стандарт доказывания в правовых доктринах стран
   англосаксонской системы права
Прежде чем подходить к вопросу исследования значе-

ния и места стандарта доказывания в цивилистическом 
процессе современной системы процессуального права, 
необходимо проанализировать возникновение и станов-
ление стандарта доказывания в различных правовых док-
тринах. Определение «стандарт доказывания» нехарак-
терно для системы отечественного права, оно получило 
активное развитие лишь в настоящее время, по тематике 
стандарта доказывания проводятся научные конферен-
ции, формируется судебная практика, в том числе прак-

1 Плюхина М. А. Процессуальные средства обеспечения эффективности судопроизводства 
по гражданским делам: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 7.

2 Веденеев Е. Ю. Доказывание в арбитражном процессе Российской Федерации: проблемы те-
ории и практики: на примере доказывания в спорах по имущественному страхованию: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 6–7.
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тика Верховного суда РФ. Но в странах англосаксонсокого 
права стандарт доказывания приобрел главенствующее 
значение, так как при принятии судебных решений, а так-
же при заседании присяжных необходимо распределять 
риски при вынесении ошибочного решения и ориенти-
роваться в допустимости уровня сомнения.

Процесс доказывания, характерный для английского 
процессуального права, осуществляет в себе последо-
вательно совершаемые действия, которые направлены 
на установление фактических обстоятельств дела и устра-
нение возражений и обоснования требований сторон. 
Английское доказательственное право для отечествен-
ного исследователя- процессуалиста составляет целый 
пласт ценных знаний, которые основываются на более 
глубоком историческом опыте и преемственности, а так-
же фундаментальной разработанности судебной прак-
тики. На современном этапе развития рассматриваемой 
категории теологический аспект стандарта доказыва-
ния, безусловно, не играет той роли, что придавалась 
ему в Средневековье. Однако само название «стандарт 
доказывания» говорит о необходимости убедиться в до-
стоверности тех доказательств, которые представляются 
в процесс с целью устранить сомнения в установлении 
вины подсудимого. «Законодатель предполагает, что 
в достоверности факта нет вообще ни тени сомнения 
(beyond a shadow of doubt), подразумевается, что все 
иные возможности объяснения доказательств являются 
маловероятными» [1, с. 25–57]. Разграничение стандар-
тов доказывания в американской правовой системе 
достаточно обширно, они применяются не только в осу-
ществлении правосудия. Иные стандарты, как например 
«достаточное основание» (probable cause) и «обоснован-
ное подозрение» (reasonable suspicion) осуществляется 
в целях различных следственных действий (обыска или 
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ареста). Применение описываемых стандартов осущест-
вляется в связи с тем, чтобы при выполнении своих 
обязанностей полицейским была обоснована разумность 
своих подозрений. При отсутствии этого следственные 
действия признаются незаконными. В европейской 
системе права такой стандарт, как «достаточное основа-
ние» (reasonable suspicion) также нашел свое достаточно 
частое применение. Также данная формулировка закре-
плена в российской норме при избрании меры пресече-
ния обвиняемому или подозреваемому (ст. 97 УПК РФ). 
При обосновании применения перечисленных стандар-
тов доказывания можно сделать вывод, что в англосак-
сонской правовой системе при использовании данного 
стандарта существует определенная оценочная система 
допустимых и недопустимых последствий. Наилучшая 
совокупность таких последствий как положительных, так 
и отрицательных, дает возможность наиболее выигрыш-
ного итога, так как от него зависит степень обществен-
ной полезности [13, с. 352–370]. Ошибка, которую допуска-
ют присяжные или суд, является итогом возникновения 
негативного последствия, но полностью исключить 
ошибки невозможно. Именно стандарт доказывания 
сокращает возможность получения ошибок, но преиму-
щественную роль олицетворяют вопросы вероятности 
и ее предположения. Множественность законодатель-
ства американских штатов не влияет на смежный подход 
к стандарту доказывания, а специальный доказатель-
ственный Кодекс подтверждает масштабность подхо-
дов к вопросам доказывания. Представленные ранее 
доказательства являются основанием к рассмотрению 
дела в цивилистическом процессе США, так как главным 
отличием американского процесса является досудебное 
разрешение спора, а применение стандарта доказыва-
ния в данном случае достаточно нечастое свой ство.
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2. Стандарт доказывания в правовых доктринах стран
    континентальной правовой системы
Правила доказывания, действующие в континентально- 

европейских странах, радикально отличаются от правил 
доказывания, действующих в англосаксонских странах. 
Проводя анализ стандарта доказывания в континен-
тальной правовой системе, необходимо отметить, что 
процессуальное законодательство стран основывается 
на фактах при вынесении решения судьей. Необходимо, 
чтобы судья был убежден в их достоверности, которая 
базируется на всесторонней оценке представленных 
доказательств. В отличие от англосаксонской правовой 
системы, где суд молчаливо выслушивает предъявлен-
ные доводы, в романо- германской правовой семье суд – 
активный участник процесса. Копирование континен-
тальными юристами системы суда присяжных в процессе 
реформ XVIII в. послужило отправной точкой современ-
ного правосудия в отрасли оценки доказательств. Можно 
сказать, что большую роль играет стандарт «по внутрен-
нему убеждению», а стандарт доказывания о «допусти-
мом уровне сомнений» уходит на второй план. Такая 
доказательственная практика сложилась в ряде стран, 
например во Франции. Заимствование французскими 
законодателями суда присяжных получило развитие 
в уголовном судопроизводстве, которое, безусловно, 
было перестроено на континентальный лад, где систе-
ма шла по пути развития идеи стандарта «внутреннего 
убеждения», сравнивая его со стандартом «вне разумных 
сомнений». Большую роль приобрел стандарт «по вну-
треннему убеждению», он был закреплен в Уложении 
об уголовных инструкциях 1808 г. Статья 342 Уложения 
гласит, что прежде чем приступить к совещанию, пред-
седатель присяжных зачитывает им следующую инструк-
цию, которая также вывешивается крупным шрифтом 
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на самом видном месте в их комнате: «Закон не говорит 
им: вы будете считать истинным любой факт, подтверж-
денный таким-то и таким-то количеством свидетелей; 
и не говорит им: вы не будете принимать во внимание, 
если они достаточно известны, какие-либо доказатель-
ства, которые не будут составлены на основе такого 
отчета, таких документов, таких свидетелей или таких 
показателей; она задает им только этот единственный 
вопрос, в котором заключена вся мера их долга: есть ли 
у вас внутреннее убеждение?» 1.

Переходя к современному историческому этапу, можно 
сказать, что континентальная судебная система носит сме-
шанный характер. Как ясно из вышеизложенного, само 
определение понятия «внутреннего убеждения» не имело 
иных вариаций в прочно законодательно принявшем его 
континентальном праве. При осмыслении соотношений 
определения «внутреннего убеждения», суть которого 
в оценке доказательств судьей и присяжными по свое-
му внутреннему убеждению, и стандарта доказывания, 
у правоведов сложились противоположные точки зрения. 
Безусловно, оно отличается от вышеописанных стандартов 
доказывания англосаксонской системы права. В первую 
очередь, потому что несет в себе субъективный характер. 
Понять, действительно ли суд так считает, представляет-
ся затруднительным, потому что отсутствует логическое 
построение мысли на теории вероятности как в стандар-
тах иной правовой семьи. Представляется возможным как 
итог уделить отдельное внимание краткому сравнительно-
му анализу двух правовых систем в вопросе применения 
стандарта доказывания, но исключить при этом повторе-
ния теоретической части и сделать акцент на тенденции 
развития данной тематики в научных кругах.

1 URL: https://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_instruction_crimi-
nelle_1808/code_instruction_criminelle_2.htm.(дата обращения 21.04.2024).
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В юридической литературе активно противопостав-
ляются две правовые системы в качестве подходов 
к стандарту доказывания. Одни ученые- юристы при-
равнивают европейский позитивный стандарт дока-
зывания к англоамериканскому стандарту «вне раз-
умных сомнений», но затем, противореча самим себе, 
критикуют континентально- европейское правосудие 
за использование повышенного стандарта доказывания 
по гражданским делам. Правоведы уверены, что такое 
использование повышенного стандарта доказывания 
нецелесообразно, но существует альтернативное мне-
ние ученых, которые считают, что такое положение дел 
не соответствует действительности, и на самом деле 
континентальные суды руководствуются подходящим 
стандартом доказывания по гражданским делам [14, 
с. 84]. Первичные упоминания о доказательствах и их 
оценке появились еще до общего разделения систем 
права, но и после произошедшего разделения каждая 
система продолжила усовершенствовать существующие 
нормы в связи со своими правовыми особенностями. 
Например, система континентального права хоть и име-
ла в практике нормы, когда могла действовать по своему 
усмотрению, но все же делала больший упор на сами 
доказательства, чем англосаксонская.

Существовавшая в континентальной природе право-
применительная практика действовать по своему усмот-
рению не означала, что имеются только лишь всеобъ-
емлющие права и отсутствуют какие-либо обязанности. 
Вышестоящая инстанция при проверке правильности 
вынесенного решения указывала в своем нормативном 
документе принятые судьей определяющие объектив-
ные критерии при вынесении вердикта, это было сво-
еобразной проверкой законности. В отличие от англо-
саксонской системы права, которая негласно делилась 
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на профессиональную (суд) и непрофессиональную 
(присяжные заседатели) и где правила оценки доказа-
тельств были сформированы в инструкциях, а порядком 
реализации руководили присяжные, в прописанных 
законах континентальной системы права правила оценки 
доказательств являлись теоретическим базисом, а форма 
и степень их реализации зависела от усмотрения суда.

Безусловно, чтобы основательно совершать исследова-
ние, направленное на анализ двух систем права, требует-
ся значительная подготовка и различные исследования, 
целью которых будет выявление абсолютно одинаковых 
дел, с одинаковым набором доказательств, и лишь тогда 
будет ясна картина отправления правосудия в англосак-
сонской и континентальной системах права.

3. Формирование стандарта доказывания
    в российской правовой доктрине исходя 
    из исторического аспекта англосаксонской
    и романо- германских правовых семей
Анализ двух семей права нацелен на функционирование 

понятия стандарта доказывания в отечественном праве.
Представляется возможным определить стандарт дока-

зывания в историческом промежутке как модель, приме-
няющаяся в российском судопроизводстве, достаточно 
молод, но за ним уже закрепились определенные базисы 
для его определения и применения. Эти базисы дают 
основу для дальнейшего совершенствования понятия 
стандарта доказывания и развития в российском судопро-
изводстве, что приводит к более тщательному и достовер-
ному разрешению дела. Тенденции развития стандарта 
доказывания проходят с анализом зарубежной практи-
ки и формирования точечного подхода применительно 
к российскому судопроизводству. Для более глубокого 
понимания стандарта доказывания необходимо разобрать 



Ленинградский юридический журнал 
Leningrad Legal Journal

172
2024, №. 2 (76)

степень влияния права на него. Процесс признания права 
доказывания российскими судьями происходит в связи 
с правовыми нормами, это безусловно правильно. Но при 
анализе подхода стандарта доказывания в сознании судей 
необходимо прибегать не только к правовому обеспече-
нию, но и пытаться разработать субъективную уверенность 
судьи в установлении истинности факта, опираясь на под-
ходящие стандарты доказывания. Так как стандарт доказы-
вания – это не логически последовательные действия, где 
результат предопределен, это лишь способ в достижении 
допустимого уровня сомнений, уровень допустимых со-
мнений должен быть регламентирован.

Происходящий процесс доказывания в настоящее 
время осуществляется в рамках позитивного стандарта, 
т. е. определения степени убедительности комплекса 
доказательств, который предоставляет сторона, как суд 
определяет их достаточными и допустимыми, а также, 
как такой подход раскрывается на практике. Иначе гово-
ря, применяя позитивный стандарт, мы говорим о том, 
что есть сейчас, т. е. существует в настоящем и являет-
ся социально принятой нормой. С помощью данного 
стандарта мы можем анализировать применение права 
на практике, пытаться повлиять на этот процесс и мо-
дернизировать, а впоследствии закрепить различные 
подходы к определению допустимому уровню сомнений. 
Право неразрывно связано со стандартом доказывания 
и влияет на него, пытаясь унифицировать стандарт дока-
зывания, закрепить за определенной категорией споров 
повышенный или наоборот пониженный стандарт, рабо-
тая при этом над формированием более упорядоченного 
и заранее проработанного процесса доказывания для 
сторон, тем самым уменьшить количество ошибок.

Все это описание нормативного стандарта доказыва-
ния, который подразумевает за собой предполагаемое 
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должное. Он осуществим только при том условии, когда 
ученые- юристы, законодатель или высшие суды в связи 
со своими возможностями стремятся улучшить примене-
ние волнообразно развивающегося стандарта доказыва-
ния. Разрабатывающийся нормативный стандарт дока-
зывания может иметь существенные различия от иных 
категорий, сформировавшихся на практике. Так как рос-
сийское правотворчество идет по пути континентально- 
европейской системы права, то в отечественном процес-
се отличается линия позитивного стандарта доказывания. 
Иными словами, выбор подходящего стандарта, а также 
поиск оптимальной степени уверенности в истинности 
доказываемого факта остается на усмотрение суда.

Существующая проблема отсутствия законодательного 
закрепления понятия стандарта доказывания, а значит 
и характеристики его видов, приводят к множеству раз-
личных подвидов и трактовок. Поэтому представляется 
возможным внести предложения по совершенствованию 
существующего законодательства и предложить свою 
сформулированную градацию стандартов, а также пояс-
нений, которые помогают отличить их друг от друга. Уста-
новление оптимально выбранного стандарта доказыва-
ния не должно происходить в хаотичном порядке и быть 
непонятным для иных заинтересованных лиц, ведь тогда 
можно ставить вопрос о легитимности данного процесса.

4. Предмет доказывания и стандарт доказывания
     в гражданском процессе
В судебной практике иногда смешиваются понятия 

«предмет» и «стандарт доказывания». В качестве пер-
вого рассматриваются юридически значимые факты, 
определяемые судом на основании применения нормы 
материального и (или) процессуального права, с учетом 
требований и возражений лиц, участвующих в деле. Со-
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временная процессуальная доктрина определяет поня-
тие «стандарт доказывания» как совокупность следующих 
позиций исследователей- процессуалистов: 1) критерия, 
заключающегося в том, что суд принимает решение 
в пользу той стороны, которая предоставила более убе-
дительные и весомые доказательства в поддержку своей 
позиции, успешнее выполнив обязанности по доказыва-
нию 1; 2) стандарты (критерии) доказывания устанавлива-
ют минимальные требования к доказательствам, которые 
должна предоставить сторона, несущая первичное бремя 
доказывания, чтобы суд мог принять решение в ее поль-
зу, прежде чем обязанность по доказыванию перейдет 
к другой стороне 2; 3) установление истины представляет 
собой определённый стандарт доказывания, последний 
определяет момент завершения рассмотрения дела, 
когда судья обладает всеми основаниями для вынесения 
решения в интересах одной из сторон. Решение суда 
основывается на внутреннем убеждении в наличии или 
несуществовании фактов, на которые ссылаются участни-
ки процесса, при этом разрешается принятие решений, 
основанных на вероятности [8, с. 286–287].

Поэтому стандарт доказывания служит связующим эле-
ментом между предметом доказывания и обязанностями 
по доказыванию. Изложенные выше определения стан-
дарта доказывания отражают в полной мере его черты. 
При выполнении этого критерия обязанной стороной 
устанавливается одно из юридически значимых обстоя-
тельств предмета доказывания с той ли иной долей веро-
ятности и обязанность по доказыванию переходит к дру-
гой стороне. При недостаточности доказательств либо 
несоответствии их пороговым требованиям, суд отказы-

1 Плюхина М. А. Указ. соч. С. 7.
2 Цветков И. В. Налогоплательщик в судебном процессе: практ. пособие по судебной защите. 

М., 2004. С. 27.
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вает в удовлетворении иска на основании невыполнения 
обязанности по доказыванию истцом.

Заключение
В историческом отрезке понятие стандарта дока-

зывания для отечественной науки нехарактерно, оно 
появилось в ней сравнительно недавно, но анализ воз-
никновения данного понятия в англосаксонской и конти-
нентальной правовой семье говорит об обратном.

Первичные упоминания о доказательствах и их оцен-
ке появились еще до общего разделения систем права, 
но и после произошедшего разделения каждая система 
продолжила усовершенствовать существующие нормы 
в связи со своими правовыми особенностями. Например, 
система континентального права хоть и имела в практике 
нормы, когда могла действовать по своему усмотрению, 
но все же делала больший упор на сами доказательства, 
чем англосаксонская.

Проанализировав и обобщив различные подходы к по-
ниманию определения стандарта доказывания в теории 
и его практического применения в англо- саксонской 
и романо- германской системе права представляется 
возможным говорить о проникновении понятия стандарта 
доказывания в российскую доктрину и судебную практику.

Но при возникновении новых категорий дел, форми-
рования новой правоприменительной практики появи-
лась необходимость модернизировать подходы к стан-
дарту доказывания.

Стандарт доказывания в историческом промежутке 
как модель, применяющаяся в российском судопроиз-
водстве, достаточно молод, но за ним уже закрепились 
определенные базисы для его определения и примене-
ния. Эти базисы дают основу для дальнейшего совершен-
ствования понятия стандарта доказывания и развития 
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в российском судопроизводстве, что приводит к более 
тщательному и достоверному разрешению дела. Тенден-
ции развития стандарта доказывания проходят с анали-
зом зарубежной практики и формирования точечного 
подхода на российское судопроизводство.

Отвечая на вопрос, оптимальна ли потребность отече-
ственного права в теоретическом определении и законо-
дательном закреплении стандарта доказывания, необхо-
димо обратиться к анализу судебной практики, включая 
практику высших судебных инстанций. Результат этого 
анализа говорит о необходимости такого определения, 
которое должно исходить из нормы права. На сегодняш-
ний день примером такой нормы может служить п. 5 
ст. 393 ГК РФ, согласно которому размер подлежащих воз-
мещению убытков должен быть установлен с разумной 
степенью достоверности.
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К вопросу о регулировании сроков страховой выплаты
М. В. Рыбкина

В статье исследуются проблемы регулирова-
ния сроков страховой выплаты как с позиций 
нормативного правового регулирования, так 
и с доктринальной точки зрения. Анализиру-
ется правоприменительная практика. Опре-
деляется влияние положений, изложенных 
в договоре к обязательствам, возникающим 
при наступлении страхового случая.
Ключевые слова: страхование, договор стра-
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Введение
В условиях постоянных рисков страхование является 
основным способом обеспечения имущественных ин-
тересов на случай наступления события, которое может 
оказать негативное воздействие на материальные или 
личные блага. Одна из функций страхования – компен-
сационная – заключается в возмещении ущерба [7, с. 95]. 
Вместе с тем гражданско- правовое регулирование стра-
хования на сегодняшний день имеет ряд проблем, 
нуждающихся в разрешении с целью обеспечения эф-
фективного правового механизма защиты законных инте-
ресов страхователей. Проблемы эти касаются в том числе 
сроков исполнения страховщиком своего обязательства 
выплатить страховое возмещение.

Специфика отрасли страхования заключается в том, что 
состояние страхователя как стороны по договору стра-
хования не остается стабильным, а резко ухудшается 
с наступлением страхового случая, в результате которого 
он вынужден восстановить благо и оказывается в опусто-
шенном финансовом и эмоциональном состоянии, если 
такое восстановление не будет возмещено страховщиком 
или если срок страховой выплаты будет неразумно и нео-
правданно затянут страховщиком.

Вышеуказанное особенно актуально в отношении, на-
пример, страхования на случай наступления стихийных 
бедствий, которые сложно предупредить и даже прогно-
зировать и которые наносят значительный урон как иму-
ществу населения, так и крупным предприятиям [12, с. 1], 
из-за чего лицо может оказаться лишенным собствен-
ного места проживания – жилья. Другой пример – сель-
скохозяйственное страхование как подвид страхования 
имущества, которое также характеризуется имуществен-
ными интересами страхователя, наиболее подвержен-
ными воздействию стихийных сил природы, поэтому 
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такое страхование, по мнению представителей научного 
сообщества, в большей степени нуждается в страховой 
защите [4, с. 97].

На основании изложенного срок исполнения обя-
зательства по договору страхования страховщиком 
обладает ключевым значением в сфере страхования 
и нуждается в качественно проработанной модели 
регулирования действующим российским законода-
тельством, чтобы страхователь мог получить то, на что 
рассчитывал при заключении соглашения.

Срок исполнения обязательства как условие
договора страхования
Договор страхования имеет свои сроки действия и ис-

полнения обязательств перед контрагентами, именно 
поэтому считаем необходимым обратиться к пониманию, 
что есть срок наступления и исполнения обязательств, 
а также особенности развития института страхования.

Как уже было сказано, каждый договор имеет свои 
сроки наступления необходимости в исполнении обяза-
тельств по нему, однако существуют практики, когда чёт-
кие сроки не установлены. Более того, они могут быть по-
ставлены в зависимость от наступления определенного 
обстоятельства, которое будет являться началом течения 
срока, и на момент заключения договора никто из сторон 
не может твердо определить, когда же наступает его обя-
зательство и соответственно срок для его исполнения.

В практике существует такое понятие, как «бессрочное 
обязательство», однако это не значит, что у него срока 
не существует. Он может быть определён с учётом разных 
критериев, ведь сама суть любого договора заключается 
в том, чтобы удовлетворить свои цели и исполнить возло-
женное обязательство надлежащим образом, что спра-
ведливо для каждой из сторон договора.
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Если обратиться к учению римского права, то увидим, 
что понимание сроков в тот период существенно отлича-
лось от понимания в наше время. Например, мы можем 
заметить, что само по себе обязательство могло не иметь 
определимого срока для его исполнения, а также самих 
условий для его определения. В римском праве действо-
вал следующий статут: если срок платежа не установлен, 
то он наступает незамедлительно. Анализируя настоя-
щий принцип, можно сказать, что сторона по договору 
имела право требовать незамедлительного исполнения 
обязательства только лишь по факту его возникновения, 
а должник в свою очередь обязан исполнить его.

Если мы обратимся к трудам учёных дореволюционного 
периода России, то увидим, что на тот период законода-
тельство Российской империи полагало следующее – на-
ступление срока по бессрочному обязательству происхо-
дит сразу после заключения договора, т. е. здесь мы можем 
наблюдать некоторую преемственность, истоки которой 
лежат в догмах, изложенных римскими мыслителями.

В своих трудах выдающийся правовед прошлого перио-
да Д. И. Мейер также отдавал дань римским учёным и пи-
сал, что при заключении договора с условием бессрочно-
го обязательства требования кредитора по нему должны 
выполняться по первому требованию. В связи с этим, если 
субъект обязан совершить какое-либо действие, но точные 
сроки не определены, это означает, что кредитор может 
потребовать выполнения этого действия в любой момент.

Какие существуют особенности сроков по догово-
ру страхования? Сами страховые отношения в рамках 
подобных договоров подразумевают, что сроки взаимо-
действия сторон поставлены под условие и часто такое, 
которое является неопределённым, а возможность их 
определения становится возможным лишь путём ука-
зания приблизительных координат, однако в некоторых 
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случаях у сторон нет возможности вообще установить, 
наступит ли страховое событие.

Любое обязательство составляют условия, которые 
должны быть сформулированы достаточно недвусмыс-
ленно, чтобы в дальнейшем не порождать разночтений 
и необходимости толкования в связи с неполной или 
недостаточной ясностью [14, с. 62]. В совокупности усло-
вий договора страхования выделяются те, что именуются 
существенными [2, с. 55] и без согласования сторонами 
которых договор не будет считаться заключенным. Со-
гласно ст. 942 ГК РФ, существенными условиями догово-
ра страхования являются:

■ имущественный интерес (при имущественном страхова-
нии) или застрахованное лицо (при личном страховании);

■ страховой случай;
■ размер страховой суммы;
■ срок действия договора.
Анализируя условия договора страхования, невоз-

можно, однако, не обратить внимание на условие, хотя 
и не существенное, но такое, без которого институт стра-
хования представляет собой феномен с наибольшей 
вероятностью развития недобросовестности в нем 
вследствие отсутствия регулирования наиважнейшего 
аспекта – срока страховой выплаты.

Между тем затягивание сроков страховых выплат явля-
ется важной проблемой в области страхования [6, с. 139]. 
Указанная проблема обусловливается реальностью, 
в которой страховщики, затягивающие выплату страхово-
го возмещения и нарушающие тем самым права потре-
бителей, осознают невысокую вероятность дальнейшего 
обращения страхователя в суд. Порой страхователь, опа-
саясь затягивания страховой выплаты, может быть даже 
согласен с выплатой, заниженной по сравнению с той, что 
положена ему в соответствии с условиями договора [1].
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Для успешного реагирования правового механизма 
на необходимость защиты прав и законных интере-
сов страхователя наличие нормы, регламентирующей 
сроки исполнения обязательства страховщиком, обла-
дает серьезной и достаточно весомой миссией. Совер-
шенно очевидно, что договор страхования обладает 
отличительной от иных обязательств чертой, где одна 
сторона при наступлении события, причинившего 
определенный вред страхователю или его имуществен-
ным интересам, остается в течение неопределенного 
количества времени в ожидании помощи, на которую 
рассчитывала при заключении договора.

Важность наличия установленного срока характери-
зуется и тем фактом, что, согласно п. 18 постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О не-
которых вопросах досудебного урегулирования споров, 
рассматриваемых в порядке гражданского и арбитраж-
ного судопроизводства», только по истечении установ-
ленного периода времени возможно принятие мер 
по досудебному урегулированию спора, в том числе 
обращение к финансовому уполномоченному, который 
рассматривает споры между потребителями и финан-
совыми организациями (за исключением требований 
о возмещении расходов на представителя), упущенную 
выгоду и моральный вред [3, с. 208].

Учитывая указанные проблемы, возникающие 
на основании отсутствия формального закрепления 
максимального срока исполнения страховщиком 
его обязательства по выплате страхового возмеще-
ния, можно сделать вывод о том, что страхователь 
на сегодняшний день не обладает в должной степени 
защитой в самый уязвимый момент, когда он стеснен 
обстоятельствами, сложившимися вследствие насту-
пления страхового случая.
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Правовой механизм регулирования срока
осуществления страховой выплаты
по договорам страхования
Прежде чем отобразить в данной работе отличительные 

черты правового регулирования договора страхования, 
обратимся к особенностям самого понимания правового 
регулирования и механизмов правового регулирования.

Как справедливо указал Е. В. Вавилин, «понятие "меха-
низм правового регулирования" при всей его актуально-
сти и ценности для фундаментальной науки и правопри-
менительной деятельности в первую очередь акцентирует 
внимание на создании правовых конструкций (идеальных 
моделей правового регулирования) с точки зрения удоб-
ства законодателя (публичной власти)» [15, с. 67].

Правовой механизм в теории права является неким 
синонимичным понятием механизма правового регу-
лирования. Тут важно отметить, что понятия «механизм» 
и «правовое регулирование» имеют общие терминологи-
ческие связи.

Правовое регулирование – это специфический способ 
воздействия на определённый спектр общественных 
отношения посредством системы особых юридических 
инструментов. Это определение широко используется 
и считается основным в юридической литературе.

В свою очередь механизм правового регулирования 
в самом общем виде является комплексом единого 
систематизированного правового воздействия, которое 
обеспечивает достаточно эффективное правовое влия-
ние на общественные отношения.

В итоге мы можем сказать, что анализ вышеуказанных 
определений (механизм правого регулирования и право-
вой механизм) представляют собой понятие одного рода, 
имеют общий правовой смысл. Если мы обратимся к со-
временным авторам, то увидим, что в мире цивилисти-
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ческой науки таким понятиям придают разное значение 
лишь в зависимости от методологии подхода автора к той 
или иной проблеме.

В своих трудах выдающийся учёный С. С. Алексеев пи-
сал, что подход к пониманию правового механизма дол-
жен быть чётким и иметь самый широкий подход для его 
изучения и определения. Он предложил рассматривать 
правовой механизм как совокупность правоотношений 
между субъектами, задействованных в правовом влия-
нии, образующих динамическую и целостную систему, 
где элементы обретают новые качества благодаря взаи-
модействию друг с другом.

Возвращаясь к теме настоящей статьи, можно сказать, 
что в случае с обязательным страхованием регулирова-
ние сроков исполнения обязательства страховщиком 
формально определенное. Например, п. 21 ст. 12 Феде-
рального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» устанавливает, что по общему 
правилу в течение двадцати рабочих дней со дня приня-
тия к рассмотрению заявления о страховом возмещении 
или прямом возмещении убытков страховщик обязан 
произвести страховую выплату или выдать направление 
на ремонт транспортного средства, который будет опла-
чен страховщиком, либо направить мотивированный 
отказ в страховом возмещении.

Обратимся к зарубежному опыту. Раздел 14 немецкого 
Закона о договоре страхования регламентирует, что стра-
ховщик обязан выплатить денежное возмещение после 
завершения расследования, необходимого для установле-
ния наступления страхового случая и размера ответствен-
ности страховщика. Если эти запросы не были завершены 
через месяц после получения сообщения о наступле-
нии страхового случая, страхователь может потребовать 
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частичной выплаты в размере, который по крайней мере 
должен быть уплачен страховщиком (течение срока прио-
станавливается до тех пор, пока расследование не может 
быть завершено по вине страхователя); соглашение, в силу 
которого страховщик освобождается от обязанности 
по уплате процентов за просрочку, ничтожно.

В российской законодательной базе подобные нормы 
содержатся в отношении иных, отличных от страховых, пра-
воотношений. Согласно п. 1. ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан 
возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок 
и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 
Если в договоре не содержится условие о сроке возврата 
или содержится условие об определении срока возвра-
та моментом востребования, сумма займа должна быть 
возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления 
соответствующего требования об этом, если иное не пред-
усмотрено договором. Данная норма позволяет позиции 
судов приобрести более строгую направленность.

Разумным видится установить аналогичный макси-
мальный срок рассмотрения заявления страхователя 
и в отношении института страхования с указанием, 
что страховщик обязан выплатить страховое возмещение 
или страховую сумму после завершения рассмотрения 
заявления страхователя, необходимого для установления 
наступления страхового случая и размера, подлежащего 
возмещению по договору страхования вреда, либо на-
править страхователю мотивированный отказ в выпла-
те страхового возмещения или страховой суммы.

На сегодняшний день регулирование условия о сро-
ке страховой выплаты находится в компетенции участ-
ников гражданских правоотношений: стороны приходят 
к соглашению о сроке осуществления страховой выплаты 
и устанавливают согласованное условие в договоре, либо 
срок осуществления страховой выплаты устанавливает-
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ся в правилах страхования, ознакомление страховате-
ля с которыми производится до заключения договора. 
Установление максимального срока страховой выплаты 
не нарушает существующий баланс, а лишь служит целью 
обеспечения защиты страхователю на случай, если стра-
ховщиком срок определен как, например, «разумный», 
что в цивилистике характерно для сроков исполнения 
гражданско- правовых обязательств [5, с. 142].

Особенно актуальной проблема современного регули-
рования исполнения обязательства становится в части 
изменения срока такого исполнения [11, с. 61]. Поэтому 
справедливо отметить, что ограничение права страхов-
щика изменять сроки выплаты без необходимой мотива-
ционной основы также необходимо страховому законо-
дательству по аналогии с обязательным страхованием.

Таким образом, если рассмотрение заявления страхо-
вателя не было завершено через тридцать дней после 
получения страховщиком уведомления о наступле-
нии страхового случая, страхователь может потребовать 
осуществить часть страховой выплаты, соответствующую 
фактически определенной части указанного вреда.

Более того, при неисполнении страховщиком своего обя-
зательства по выплате страхового возмещения, страхователь 
имеет право потребовать выплаты страховщиком не толь-
ко страхового возмещения, но и процентов за пользование 
чужими денежными средствами [13, с. 80], и срок для предъ-
явления указанного требования напрямую зависит от окон-
чания срока исполнения обязательства страховщиком.

Неустойка как способ правовой защиты страхователей
Неустойка как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств между сторонами естественным образом не мо-
жет не подвергаться нормативно- правовому закрепле-
нию в законодательстве. Однако, как известно, стороны 
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по договору могут предусматривать свои видения и осо-
бенности порядка исчисления, определения, размеров 
и условий для начисления неустойки.

Гражданский кодекс Российской Федерации в гл. 48 за-
крепляет основы правового регулирования данного спосо-
ба обеспечения. Однако применительно к договору стра-
хования мы руководствуемся специальным законом, 
а именно Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015–1 «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации». 
Здесь мы можем отметить, что положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации не отражают специфику 
ответственности сторон отличительно от иных договорных 
институтов гражданского права, особенно в контексте от-
ветственности страховщика при нарушении возложенных 
на него обязательств. В свою очередь, аналогично в фе-
деральном законе РФ «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» отсутствуют нормы регулирую-
щие ответственность сторон по договору страхования.

Стороны по договору страхования представляют собой 
субъектов права, которые заинтересованы в получении 
выгоды, а соответственно наступление обстоятельств, при 
которых их права нарушаются, к примеру неисполнени-
ем или ненадлежащем исполнением обязательств, вы-
зывают необходимость применения к нарушителю мер 
гражданско- правовой ответственности.

Существуют следующие общепризнанные меры от-
ветственности, применяемые в рамках гражданско- 
правового взаимодействия – это собственно сама неу-
стойка, проценты за пользование чужими денежными 
средствами, компенсация морального вреда и иные пои-
менованные способы привлечения к ответственности.

Неисполнение обязательств порождает необходимость 
применения к правонарушителю правового принуждения 
имущественного характера [9, с. 190]. Законом или согла-
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шением может быть предусмотрена возможность исполь-
зования различных способов обеспечения исполнения 
и правовых последствий неисполнения обязательства 1.

Одним из способов, позволяющих обеспечить испол-
нение обязательства, является неустойка, основная идея 
которой заключается в определенных санкциях в отно-
шении сторон сделки [10, с. 181]. Вопрос в данном случае, 
прежде всего в методике исчисления неустойки, допусти-
мой в отношении страхования.

Учеными выделяются следующие способы исчисления 
неустойки в целом: штраф, пеня и собственно неустойка 
[8, с. 79]. Упомянутое ранее обязательное страхование 
содержит требования, согласно которым в случае невы-
платы страховщиком в срок возмещения, он обязан упла-
чивать за каждый день просрочки неустойку в виде пени. 
Отметим, что главное отличие пени от штрафа в том, что 
последний – это фиксированная в соглашении сумма, 
которая не позволяет применить санкцию относительно 
количеству дней, просроченных в части исполнения обя-
зательства, в связи с чем очевидно применения неустой-
ки именно в виде пени.

Неустойка может быть установлена законом или дого-
вором. В отличие от предыдущей версии законодатель-
ства, нынешнее законодательство в сфере страхования 
не предусматривает законную неустойку, поэтому тре-
бование страхователя о выплате неустойки может быть 
основано только на условии о неустойке, прописанном 
непосредственно в договоре (правилах страхования), 
что происходит довольно редко.

Обязательство уплатить денежные средства, возникаю-
щее из договора, включая обязательство по выплате стра-
хового возмещения, составляет суть денежного обязатель-
ства. Поэтому потерпевшая сторона, т. е. страхователь при 

1 Дерхо Д. С. Исполнение обязательств // СПС КонсультантПлюс.
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задержке выплаты страхового возмещения имеет право 
требовать от страховщика проценты за использование 
чужими денежными средствами. Этот вид ответственности 
за неисполнение денежных обязательств определён ст. 395 
ГК РФ, согласно которой за использование чужих денежных 
средств вследствие их неправомерного удержания, укло-
нения от их возврата, другой просрочки в их уплате или не-
обоснованного получения или сбережения за счёт другого 
лица начисляются проценты на сумму этих средств.

Возможность легитимного взыскания процентов 
по ст. 395 ГК РФ возникает в случае нарушения опре-
делённых условий по договору страхования, что может 
выражаться в необоснованном отказе стороны от обяза-
тельств по оплате, но помимо этого взыскателю необходи-
мо достоверно установить факт использования должни-
ком чужих денежных средств в результате их незаконного 
удержания. Анализируя положения настоящей статьи, 
мы можем увидеть, что она является диспозитивной и мо-
жет применяться только в том случае, если законом или 
договором не установлен иной размер процентов.

Соответственно можно указать на довольно интерес-
ную особенность сложившуюся в законодательной среде 
касательно защиты прав страхователей: нормы ГК РФ, 
а именно гл. 48 закрепляющая основные положения 
касающиеся страхования, устанавливая права и обязан-
ности сторон, требования к форме договора страхования, 
порядок его заключения и прекращения, не содержит 
специальных норм, касающихся ответственности страхов-
щика при нарушении договорных обязательств.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что норма 

о сроке исполнения страховщиком его обязательств не-
обходима для эффективного гражданско- правового регу-
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лирования страхования в России и должна приобрести 
формально определенный характер. Также отметим, что 
специальная норма о сроке выплаты страхового возмеще-
ния должна логическим образом располагаться перед ос-
нованиями освобождения страховщика от выплаты стра-
хового возмещения и страховой суммы (ст. 964 ГК РФ), 
в соответствии с чем предлагается ввести в ГК РФ ст. 963.1, 
содержащую изложенные в данной статье положения.

Данная новелла в законе необходима не только для уста-
новления баланса в страховых правоотношениях, где сдел-
ка уже специфична своим рисковым характером, но и для 
того, чтобы, когда закончился срок для выплаты страхового 
возмещения, страхователь при неосуществлении выпла-
ты страхового возмещения узнал о нарушении своих прав, 
ведь именно с этого момента начинает течь срок исковой 
давности. Финансовая санкция в свою очередь должна ис-
числяться со дня, следующего за днем, установленным для 
принятия решения о выплате страхового возмещения.

В заключение полагаем возможным отметить, что ре-
зультаты, полученные в ходе настоящего исследования, 
могут также послужить предметом дальнейших научных 
изысканий в сфере страхования.
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В первом абзаце «Введение» (рекомендуемый объем 1–2 предложения) кратко обосно-
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ния и формулируется современное состояние проблемы.

 ■ Результаты 
В тексте основного исследования необходимо сделать 3–5 тематических рубрик в зави-
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1. Дискуссионность положений доказательственного права; 
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3. Этапы юридической квалификации; 
4. Стандарт доказывания. 
Слово "Результаты" в теле статьи набирается в том случае, если автор не имеет возмож-
ности использовать тематические рубрики.

 ■ Заключение. Рекомендуемый объем 2–3 абзаца. Подводятся итоги и намечаются пер-
спективы исследования.

 ■ Список литературы. Содержит не менее 20 источников по теме исследования. ВСЕ 
источники должны быть процитированы в тексте. NB! НЕ допускается помещение в спи-
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номера на следующей строке. Если таблица одна, то после слова «Таблица» номер не ставится.

Особенности написания сокращения «г.» (город) в тексте статьи и в сведениях об авторе
 ■ Сокращение «г.» не указывается при упоминании трёх городов федерального значения: 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.
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ция, Париж, Берлин, Астана, Ташкент, Минск.
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Редакция оставляет за собой право проверки поступающих материалов средствами про-
граммной среды «Антиплагиат» для выявления неправомерных заимствований. Процент ори-
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