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Abstract. Based on the premise that justice must necessarily be fair, the article examines the problem of the in-
fluence of subjective factors that positively or negatively affect the fairness of judicial acts rendered by judges. 
The purpose of this study is to identify these factors, which are not taken into account in the lengthy procedures 
for the selection of candidates and their appointment to the posts of judges, but which, in principle, cannot but 
affect the quality of justice carried out by judges, first of all, its fairness. The objective of the study is to iden-
tify the possibilities of the psychophysiological characteristics of the judge, which are the basis of these factors 
and their fixation. The results of this study will allow, when they are introduced into law enforcement practice, 
to increase the effectiveness of justice in terms of issuing fair judicial acts. As a brief conclusion of this study, 
we should consider the proposal of the need to legislate the mandatory conduct of psychodiagnostic studies of 
candidates for judicial positions, allowing for a reliable “culling” of those who are not suitable for the imple-
mentation of fair justice, as well as the “culling” of current judges who are unsuitable for the implementation 
of fair justice.

Received 03.02.2022

Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow

E‑mail: mkleandrov@igpran.ru

© 2022    M.  I. Kleandrov

SUBJECTIVE FACTORS AFFECTING THE FAIRNESS
OF DECISIONS MADE BY JUDGES

DOI: 10.31857/S102694520019748-3

Цитирование: Клеандров М. И. Факторы субъективного свойства, влияющие на справедливость выно-
симых судьями решений // Государство и право. 2022. № 5. С. 7–19.

Ключевые слова: правосудие, судьи, справедливость, субъективные свойства судьи, черты характера судьи.

Аннотация. Основываясь на посылке, согласно которой правосудие обязательно должно быть спра-
ведливым, в статье рассматривается проблема влияния факторов субъективного свойства, положи-
тельно или отрицательно влияющих на справедливость выносимых судьями судебных актов. Цель 
данного исследования –  выявление названных факторов, которые в длительных процедурах отбора 
кандидатов и их назначения на должности судей не учитываются, но которые, в принципе, не могут 
не влиять на качество осуществляемого судьями правосудия, прежде всего на его справедливость. За-
дача исследования – выявление возможностей психофизиологических характеристик судьи, являю-
щихся основой названных факторов и их фиксации. Результаты данного исследования позволят при 
их внедрении в правоприменительную практику повысить эффективность правосудия в плане выне-
сения справедливых судебных актов. В качестве краткого вывода данного изыскания следует считать 
предложение необходимости законодательного закрепления обязательного проведения психодиагно-
стических исследований кандидатов на должности судей, позволяющих провести надежную «отбра-
ковку» тех из них, которые не пригодны к осуществлению справедливого правосудия, как и «отбра-
ковку» действующих судей, непригодных к осуществлению справедливого правосудия.

Поступила в редакцию 03.02.2022 г.

Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва

E‑mail: mkleandrov@igpran.ru

© 2022 г.    М.  И. Клеандров

ФАКТОРЫ СУБЪЕКТИВНОГО СВОЙСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ
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Можно считать исходной догмой утверждение, 
согласно которому правосудие обязано быть спра-
ведливым, иначе это  не правосудие. Но что такое 
справедливость вообще и справедливость правосу-
дия в особенности?

В опубликованной недавно монографии по дан-
ной проблеме 1 автор постарался эти вопросы рас-
смотреть всесторонне и пришел к однозначному 
выводу: справедливость –  это чувство, присущее 
исключительно человеку. При этом оно вариа-
тивно –  некоторые люди его лишены абсолютно, 
у некоторых оно развито чрезвычайно, у осталь-
ных оно –  между этими крайними позициями. Од-
новременно в каких-либо единицах его измерить 
невозможно, да и чувство это у каждого из людей 
изменяется, иногда ежечасно. Поэтому старания 
вывести определение понятия справедливости бес-
плодны изначально, но вместе с тем любой чело-
век, что называется, влёт, моментально, определя-
ет –  справедлив либо нет (и в какой мере) тот или 
иной поступок другого человека, то или иное ре-
шение органа государственной и муниципальной 
власти, тот или иной судебный акт и т. п.

Однако, несмотря на то что проблема справед-
ливости правосудия автором в названной рабо-
те была рассмотрена в широком диапазоне, ис-
ключительно важный ее сегмент –  факторы субъ-
ективных свойств, влияющие на справедливость 
выносимых судьями решений, – остался «за бор-
том» монографии. Причины этому разные, в чис-
ле определяющей –  временная: этот сегмент про-
блемы крайне сложный, его доработка требовала 
бы много времени, а время сдачи книги в печать 
«поджимало». Данный «огрех» автор постарает-
ся исправить в настоящей статье (и, может быть, 
в иных своих работах).

Итак. По мнению автора, обозначенные факто-
ры можно разбить на следующие группы: формаль-
но-анкетные, морально-нравственные и психо- 
социофизиологические.

Формально-анкетные факторы закрепле-
ны, естественно, в определенных правовых актах 
и считать их безукоризненно четкими, однознач-
ными не представляется возможным. Например, 
ст. 10 Основных принципов независимости судеб-
ных органов заведомо чрезмерно обща: «Лица, ото-
бранные на судебные должности, должны иметь 
высокие моральные качества и способности, а так-
же соответствующую подготовку и квалификацию 

1 См.: Клеандров М. И. Правосудие и справедливость. М., 2022.

в области права. Любой метод подбора судей дол-
жен гарантировать от назначения судей по непра-
вомерным мотивам» 2.

Казалось бы, эта общая формулировка между-
народного права должна конкретизироваться на-
циональным законодательством. Но  не получи-
лось: в нашей стране, в частности, примером та-
кого общего регулирования может служить абз. 1 
п. 2 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» 3 (да-
лее –  Закон о статусе судей), провозгласивший: 
«Судья при исполнении своих полномочий, а так-
же во внеслужебных отношениях должен избегать 
всего, что могло бы умалить авторитет судебной 
власти, достоинство судьи или вызвать сомнение 
в его объективности, справедливости и беспри-
страстности». Кстати, эта «расплывчатая» редак-
ция, принятая 30 лет назад, не претерпела ни од-
ной корректировки, несмотря на то что названный 
Закон о статусе судей менялся за это время более 
50 раз. Стоит подчеркнуть, что проблема «расплыв- 
чатости» данной формулировки усугубляется тем, 
что субъективное восприятие нарушения судьей со 
стороны соответствующих структур этого положе-
ния может повлечь, а зачастую и влечет соответ-
ствующее дисциплинарное наказание.

Нет нужды говорить, что обе формулировки: 
как международная, так и отечественная, несмо-
тря на их лаконичность (а может, именно поэтому), 
позволяют: а) разным людям по-разному, вплоть 
до диаметральной противоположности, оценить 
один и тот же поступок человека, решение власт-
ного органа и т. д.; б) одному человеку в силу раз-
ных причин, включая психофизиологические, так-
же диаметрально противоположно оценить посту-
пок человека, решение властного органа и т. п.

Можно, конечно, на конституционном уров-
не закрепить требование к судье (да и к кандида-
ту на должность судьи) быть справедливым и при 
осуществлении правосудия, и вообще «по жизни», 
но как обеспечить исполнение этого требования, 
какими прежде всего правовыми средствами?

2 См.: Основные принципы независимости судебных орга-
нов (приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, Милан 
(Италия), 26 августа – 6 сентября 1985 г., и одобрены Резолю-
циями Генеральной Ассамблеи ООН от 29.11.1985 г. № 40/32 
и от 13.12.1985 г. № 40/146). URL: https://base.garant.ru/1305352/

3 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30, ст. 1792.

For citation: Kleandrov, M.I. (2022). Subjective factors affecting the fairness of decisions made by judges // Gosu- 
darstvo i pravo=State and Law, No. 5, pp. 7–19.

Key words: justice, judges, justice, subjective properties of a judge, character traits of a judge.



 ФАКТОРЫ СУБЪЕКТИВНОГО СВОЙСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ  9

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 5     2022

К морально-нравственным факторам отно-
сятся нашедшие, в частности, закрепление в со-
ответствующем акте –  Кодексе судейской этики, 
утвержденном постановлением VIII Всероссий-
ского съезда судей от 19 декабря 2012 г. № 2 (с изм., 
внесенными IX Всероссийским съездом судей в де-
кабре 2016 г.). Здесь также регуляторные нормы 
не отличаются конкретностью, например, ч. 1 ст. 6 
этого Кодекса гласит: «Судья должен следовать вы-
соким стандартам морали и нравственности, быть 
честным, в любой ситуации сохранять личное до-
стоинство, дорожить своей честью, избегать все-
го, что могло бы умалить авторитет судебной вла-
сти и причинить ущерб репутации судьи». А в ч. 1 
ст. 14 этого Кодекса говорится: «Во внесудебной 
деятельности и во внеслужебных отношениях су-
дья должен избегать всего того, что могло бы ума-
лить авторитет судебной власти, вызвать сомнения 
в его беспристрастности и справедливости». Не-
безынтересно отметить, что, с одной стороны, на-
званные нормы, как и весь Кодекс судейской этики 
в целом, не содержат положений, предусматриваю- 
щих ответственность за их нарушение, а с дру-
гой –  априори считающих, что судья справедлив, 
по сути, в силу занимаемой им должности; во вся-
ком случае до тех пор, пока совершенное им нару-
шение норм Кодекса этики судьи (равно отступле-
ние от этих норм) не доказало обратное.

Подчеркнем, что такой чрезвычайно важный 
институт, относящийся к группе морально-нрав-
ственных факторов судьи, как присяга судьи, со-
вершенно не функционирует, он вообще не вос-
требован. В принципе он чрезвычайно лаконичен: 
ч.  1 ст.  8 Закона о статусе судей гласит: «Судья, 
впервые избранный на должность, приносит в тор-
жественной обстановке присягу следующего содер-
жания: “Торжественно клянусь честно и добросо-
вестно исполнять свои обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь только закону, быть бес-
пристрастным и справедливым, как велят мне долг 
судьи и моя совесть”». Внешне этот текст выглядит 
безупречно, но: а) он явно, заведомо чрезвычайно 
лаконичен, особенно если его сравнить с текстом 
воинской присяги; б)  подчинение судьи только 
закону означает, что судья в случаях (слава Богу, 
весьма редких) прямого несовпадения в его глазах 
требования закона и понимания им справедливо-
сти –  в конкретной ситуации –  должен следовать 
требованию дефектной норме закона, наступая 
на горло необходимости вершения в данном кон-
кретном случае своему пониманию справедливо-
сти. Особенно это противоречие проявляется при 
коллегиальном разрешении судебных дел; в) ни-
какой ответственности, ни уголовной, ни дисци-
плинарной, ни иной за нарушение судьей при-
сяги не предусмотрено, в правоприменительной 
практике она вообще не упоминается, что данный 

институт полностью обесценивает. А по большому 
счету здесь должна наступать конституционная от-
ветственность –  институт присяги судьи содержит 
в себе гигантский, полностью невостребованный 
потенциал. Совершенно верным является мнение 
Г. Т. Ермошина (к сожалению, ныне покойного), 
обосновавшего определение независимости судьи 
как статусной характеристики, согласно которому 
независимость –  это способность (положение, со-
стояние) личности, наделенной судейскими пол-
номочиями, соблюдать клятву судьи, способность 
судьи осуществлять исполнение обязанностей 
по замещаемой им государственной должности 
Российской Федерации, подчиняясь только Кон-
ституции РФ и федеральному закону. Она опреде-
ляется уровнем самосознания конкретного субъек-
та, проявляется как внутренне присущее ему свой-
ство, воспитываемое в процессе формирования 
человека как личности. Независимость судьи –  
главный элемент особого правового статуса судьи, 
основное условие деятельности самостоятельной 
и авторитетной судебной власти по защите прав 
и законных интересов личности 4.

Что касается третьей группы названных фак-
торов –  психосоциофизиологических, то их, по-
жалуй, следует подразделить, в свою очередь, еще 
на три подгруппы: закрепленных нормативно, 
не закрепленных нормативно, но долженствую-
щих быть закрепленными, и тех, которые норма-
тивно не закреплены и не могут быть закреплены 
в принципе.

Первая подгруппа факторов базируется прежде 
всего на положениях Закона о статусе судей. В п. 1 
ст. 4 этого Закона, в его п/п. 4–6 установлено, что 
кандидатом на должность судьи может быть граж-
данин Российской Федерации, не признанный су-
дом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным; не состоящий на учете в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяжных психических рас-
стройств; не имеющий иных заболеваний, препят-
ствующих осуществлению полномочий судьи.

А в п. 3 ст. 5 Закона о статусе судей закрепле-
но: любой гражданин, соответствующий предусмо-
тренным в данном Законе требованиям, в частно-
сти не имеющий заболеваний, препятствующих 
назначению на должность судьи, вправе сдать ква-
лификационный экзамен. В ст.  41 Закона пред-
усмотрено, что для подтверждения «отсутствия 
у претендента на должность судьи заболеваний, 
препятствующих назначению на должность су-
дьи, проводится его предварительное медицинское 

4 См.: Ермошин Г. Т. Статус судьи в Российской Федерации: 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 17.
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освидетельствование. Перечень заболеваний, пре-
пятствующих назначению на должность судьи, 
утверждается решением Совета судей Российской 
Федерации на основании представления федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере здра-
воохранения. Форма документа, свидетельствую-
щего об отсутствии заболеваний, препятствующих 
назначению на должность судьи, утверждается фе-
деральным органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения».

Буквальное прочтение перечисленных положе-
ний Закона о статусе судей позволяет сделать вы-
вод: судьей в нашей стране может быть как боль-
ной легкой либо средней формой одного или даже 
нескольких психических заболеваний, а также   
даже  имеющий хронические и затяжные психиче-
ские расстройства, если он не состоит на соответ-
ствующем учете.

Что касается названного Перечня заболеваний, 
то его проект, состоящий из 32 пунктов, в начале 
2002 г. Министерство здравоохранения РФ внес-
ло в Совет судей РФ. Минимум половина из ука-
занных в нем заболеваний человеку, не обладаю-
щему глубокими медицинскими познаниями, ни-
чего не говорила. Но главное, что этот Перечень 
не содержал ни одного психического заболевания. 
У членов Совета судей РФ, обсуждавших его в мае 
2002 г., были к нему и иные претензии (автор на-
стоящей работы тогда резко выступил против это-
го Перечня по причине того, что в него не были 
включены такие заболевания, как СПИД (ВИЧ) 
и проказа (лепра)). Тем не менее постановлением 
Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г. № 78 этот 
Перечень был утвержден.

Будучи глубоко тогда убежденным, что невклю-
чение в упомянутый Перечень таких болезней, как 
проказа (лепра) и СПИД (ВИЧ), что открывало, 
в принципе, дорогу в судейский корпус людям, боль-
ным этими болезнями (одной из двух), автор свои ар-
гументы опубликовал в профильном журнале 5.

Конечно, аргументация почти 20-летней давно-
сти относительно обеих болезней ныне «затушёвы-
вается» на фоне коронавирусной пандемии, но это 
не означает, что (в этом автор и сегодня убежден) 
больной ими (одной из них) может быть судьей. 
Тем не менее эта аргументация и ныне вполне за-
служивает внимания.

Так, относительно заболевания проказой (ле-
прой) она, если сжато, сводилась к следующему. 
В Расписании болезней –  требованиях к состоянию 
здоровья граждан, подлежащих первоначальной по-
становке на воинский учет, граждан, подлежащих 

5 См.: Клеандров М. И. Может ли прокаженный быть судь-
ей? // Росс. судья. 2003. № 10. С. 43–45; Его же. Может ли судьей 
быть больной СПИДом (ВИЧ)? // Росс. судья. 2005. № 4. С. 7–9.

призыву на военную службу (военные сборы); граж-
дан, поступающих на военную службу по контракту; 
граждан, поступающих в училища, военно-учебные 
заведения, военнослужащих; граждан, пребываю-
щих в запасе Вооруженных Сил РФ (приложение 
к Положению о военно-врачебной экспертизе, утв. 
постановлением Правительства РФ от 25.02.2003 г. 
№ 123 6), в ст. 4 значится лепра, и в графах I (граж-
дане при первоначальной постановке на воинский 
учет, призыве на военную службу), II (военнослужа-
щие, проходящие военную службу по призыву) и III 
(военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту, офицеры запаса, не проходившие во-
енную службу, при призыве их на военную службу 
и военные сборы) относительно больных этой бо-
лезнью однозначно указана категория «Д» годности 
к военной службе (эта категория императивно уста-
навливает: не годен к военной службе). Более того: 
«Граждане при первоначальной постановке на во-
инский учет и призыве на военную службу, воен-
нослужащие из семьи, в которой соответствующим 
органом здравоохранения зарегистрирован больной 
лепрой, признаются не годными к военной службе. 
Граждане, имеющие в анамнезе несемейный кон-
такт с больным лепрой, направляются на обследо-
вание и при отсутствии заражения признаются год-
ными к военной службе». Это положение в силу его 
п. 12 распространяется и на граждан, проходящих 
службу в Службе внешней разведки РФ, органах 
Федеральной службы безопасности, федеральных 
органах правительственной связи и информации, 
федеральных органах государственной охраны и др., 
а также на основании приказа Государственного та-
моженного комитета РФ от 4 июня 2003 г. № 620 7 
и на служащих таможенных органов Российской 
Федерации.

Таким образом, можно констатировать, что: 
а) проказа (лепра) –  болезнь серьезная, лечится 
долго (годами) и сложно и связана с поражениями 
кожи, а в тяжелых случаях и с обезображивани-
ем внешности; б) болезнь эта «имеет место быть» 
в России и сегодня, причем не факт, что в резко 
уменьшившихся по сравнению с временами су-
ществования лепрозориев масштабах (иначе СМИ 
во всю трубили бы над победой «нашей медицины» 
над таким страшным недугом; да и причины лик-
видации лепрозориев сродни причинам ликвида-
ции лечебно-трудовых профилакториев и вызваны 
отнюдь не поголовным выздоровлением прокажен-
ных); в) больным этой болезнью на любой ее ста-
дии (!) нельзя служить в армии, проходить службу 
в правоохранительных органах и т. д., но быть судь-
ей –  можно. Какими факторами можно объяснить 
такую «нестыковку»?

6 См.: Росс. газ. 2003. 13 марта.
7 См.: Росс. газ. 2003. 5 авг.
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Фактором «заразности» лепры объяснить это не-
возможно. Он действует в обоих случаях. Разумеет-
ся, возможности заразить окружающих у военно- 
служащего срочной службы, больного лепрой, тем 
более в острой форме, несравненно больше, чем 
у больного лепрой судьи. Но сама по себе опас-
ность заразиться у этой болезни столь исключи-
тельно велика, что разницу эту нивелируют: ведь 
в армию не призывают и в правоохранительные ор-
ганы не зачисляют (соответственно, из армии ко-
миссуют и из правоохранительных органов отчисля-
ют) не только больных лепрой, но и здоровых, если 
только в семье этого здорового кто-то болеет лепрой, 
в том случае также (это очевидно), если даже соответ-
ствующим медицинским освидетельствованием бу-
дет достоверно и однозначно установлено, что он сам 
не болеет лепрой. В этом плане ситуация с лепрой 
уникальна, ни в одной из 88 других статей названно-
го Расписания болезней (приложения к Положению 
о военно-врачебной экспертизе), многие из которых 
еще и подразделяются, ничего подобного нет. Значит, 
лепра –  исключительно страшная (в плане опасности 
заразиться ею) болезнь.

Фактором тяжести проявления этой болезни 
указанную разницу также объяснить невозможно. 
Да, безусловно, сильные, длительные и беспре-
рывные зуд кожи и боли в конечностях, сопровож- 
дающие болезнь, могут повлечь то, что называют 
в обиходе «поехала крыша», что крайне опасно для 
поведения человека, обладающего оружием,  –  во-
еннослужащего или работника правоохранитель-
ных органов. Но разве «поехавшая крыша» у судьи 
не опасна? Ожидать от такого судьи вынесения су-
дебного акта, адекватного обстоятельствам и мате-
риалам рассмотренного им дела, не стоит.

Фактором искаженности внешности больного 
лепрой объяснить разницу можно еще в меньшей 
мере. Солдат срочной службы в зеркало смотрит 
редко, а когда смотрит –  если он, предположим, 
болен лепрой в стадии искажения его внешно-
сти,  –  то хотя и ужасается, но свойственный мо-
лодости оптимизм позволяет надеяться на лучшее. 
Иное дело судья, находящийся в аналогичном по-
ложении: оптимизма у него поменьше, в зеркало 
он смотрит чаще, ужас глядящих на него со сторо-
ны людей, в т. ч. близких, он ощущает несравненно 
острее… Почему в средние века больных проказой 
вместе с домочадцами подвергали безусловному 
остракизму и немедленно изгоняли их из родной 
деревни, города? Почему еще сравнительно не-
давно, каких-нибудь 100–150 лет назад, больные 
проказой вправе были появляться среди здоро-
вых людей, лишь накрывшись с головой матери-
ей и с колокольчиком либо специальной трещот-
кой на шее? Не только для предупреждения о на-
личии опасности заразить, но и в первую, видимо, 
голову для того, чтобы здоровые люди не глядели 

на прокаженных: от их внешнего вида у детей воз-
никала истерика, у беременных женщин проис-
ходили выкидыши –  настолько лик прокаженных 
был страшен… Вряд ли подобный лик у судьи по-
высит авторитет судейского корпуса в глазах обще-
ства, наверняка, наоборот.

Таким образом, можно сделать вывод: больной 
проказой (лепрой) не может быть (и изначально 
становиться) судьей, а невключение этой болезни 
в Перечень заболеваний, препятствующих назна-
чению на должность судьи, было ошибкой, кото-
рая подлежит, хотя и с запозданием, исправлению.

Что касается больных СПИДом (ВИЧ), желаю-
щих стать судьями или уже являющихся судьями, 
то здесь картина сходная. Этой болезни также нет 
в названном Перечне заболеваний, препятствую-
щих назначению на должность судьи. В статье ав-
тора, указанной выше, задавался риторический во-
прос: в силу каких причин человек, больной ВИЧ, 
в армии служить не может, при всей известной тог-
да дефицитности солдат срочной службы (т. е. даже 
не больному ВИЧ-инфекцией, а лишь ВИЧ-ин-
фицированному нельзя доверять не только авто-
мат, но даже основное «оружие» стройбата –  кайло 
и лопату), а судьей быть может? ВИЧ, кстати, был 
включен в Перечень заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715). 
Дело не в том, что больные ВИЧ, будучи судьями, 
представляют «заражаемую» опасность для окру-
жающих –  в конце концов с применением соответ-
ствующих мер и средств защиты данную опасность 
можно минимизировать, хотя это и создаст нема-
лые неудобства для окружающих и повышению ка-
чества осуществляемого таким судьей правосудия 
не будет способствовать. И даже не в необходимо-
сти толерантного подхода к больным этой болез-
нью: их действительно негоже делать изгоями, хотя 
относительно обязательности удовлетворения их 
желания быть именно судьями можно поспорить, 
противопоставляя такой позиции интересы и пра-
ва тех, в отношении которых такой судья будет осу-
ществлять правосудие.

Дело в том, что во многих случаях (и это очевид-
но) у больных ВИЧ деформируется психика –  в той 
или иной мере. А не пропустить в судьи кандидата 
с деформированной психикой (не только от других 
причин, но и от ВИЧ-болезни) квалификационная 
коллегия судей попросту не в состоянии –  в справ-
ке, составленной в медучреждении, основываясь 
на упомянутом утвержденном Советом судей РФ 
Перечне болезней, лишь указывается, что препят-
ствий занять должность судьи по медицинским 
показаниям конкретному кандидату нет. Если бы 
справка носила характер объективной оценки со-
стояния здоровья конкретного кандидата, то в ней 
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указывалось бы, что он не болеет болезнями, пе-
речисленными в Перечне, но болеет ВИЧ и т. д., 
и это дало бы возможность квалификационной 
коллегии судей выбрать, к примеру, из двух кан-
дидатов, равных по всем иным параметрам, но не 
больного ВИЧ. Но сегодня ни экзаменационная 
комиссия по приему квалификационного экзаме-
на у кандидата в судьи не вправе в силу п. 3 ст. 5 
Закона о статусе судей отказать в приеме экзамена 
на должность судьи гражданину, предоставившему 
документы по ограниченному, четко определенно-
му списку, даже если ей заведомо известно о нали-
чии у экзаменующегося таких болезней, как ВИЧ, 
ни квалификационная коллегия судей в качестве 
конкурсной комиссии не может, во всяком слу-
чае –  явно, легально, с указанием об этом в про-
токоле в качестве основания предпочесть при про-
чих равных условиях не больного ВИЧ больному 
этой болезнью.

Считать же, что среди кандидатов в судьи, как 
и среди действующих судей, вряд ли можно встре-
тить ВИЧ-инфицированных, оснований в об-
щем-то нет. К настоящему времени в России 
ВИЧ-инфицированных около миллиона (но  эта 
опасность меркнет перед коронавирусными инфи-
цированными), значит, каждый 15-й таковой, и ос-
новная масса их успешно лечится.

Правда, современная ретровирусная терапия по-
зволяет ВИЧ-инфицированным вести сравнительно 
нормальный образ жизни, но сами лекарства име-
ют побочные эффекты. Разумеется, немало среди 
ВИЧ-инфицированных людей мужественных и во-
левых, которые смогли адаптироваться к нормаль-
ной –  относительно –  жизни, они создают (или с их 
помощью создаются) различные общественные ор-
ганизационные формы социальной реабилитации 
и адаптации, оказания помощи, в т. ч. правовой. 
В Тюмени, например, был создан Клуб знакомств 
для ВИЧ-инфицированных с конфиденциально-
стью членства в нем. Работают в этом направлении 
и госструктуры –  специалисты научно-методиче-
ского центра профилактики и борьбы со СПИДом 
Минздрава России организовали специальную шко-
лу с целью помощи ВИЧ-инфицированным адапти-
роваться в обществе, научиться общаться между 
собой, со своими родными и близкими и правиль-
но понимать реалии и развитие болезни (факт, что 
врач становится нередко душеприказчиком больно-
го СПИДом и единственным человеком, кому он 
по-настоящему верит).

И наконец, самое главное –  далеко не все ВИЧ-ин-
фицированные психологически способны справиться 
с осознанием неизбежности собственного трагическо-
го финала после получения достоверной информации 
о наличии этого смертельного недуга.

В немалом числе случаев взрослый, дееспособ-
ный, образованный человек, узнав (и  осознав), 
что он ВИЧ-инфицированный, впадает в черную 
меланхолию, кончает самоубийством и т. д. Похо-
же, что известие о зараженности ВИЧ-инфекцией 
у некоторых по степени психической нагрузки рав-
нозначно пребыванию в концентрационном лагере.

Далеко не все с такой нагрузкой успешно справ-
ляются, а из справляющихся отнюдь не все смогут 
это делать всю свою оставшуюся жизнь. А «сходят 
с катушек» здесь по-разному, в т. ч. иногда «проре-
зается» агрессия против здоровых людей, желание 
навредить им. В конце прошлого века в маленьком 
городке Сосновый Бор (пригород г. Санкт-Петер-
бурга) взбунтовались ВИЧ-инфицированные юные 
наркоманы: подбрасывали в детские песочницы, 
почтовые ящики, под двери квартир, на балконы, 
в места, где собирается молодежь, втыкали в сиде-
нье автобусов и т. п. зараженные собственной кро-
вью шприцы с иголками. Заразившись о такую иглу 
и узнав об этом, покончила с собой 20-летняя сту-
дентка юридического факультета, после чего там же, 
на месте, застрелился ее жених –  милиционер. До-
стоверность самого бунта и этих фактов проверила 
и подтвердила собкор «Литературной газеты» 8.

И дело не в малодушии, душевной слабости 
и других факторах, за наличие которых можно 
было бы при других обстоятельствах упрекнуть че-
ловека. Кандидат в судьи –  такой же человек; бо-
лее того, формула «судья не должен оказываться 
в состоянии необходимости совершения подвига 
при отправлении правосудия» верна для данного 
случая и в обратном прочтении: «ВИЧ-инфици-
рованный не должен беспрепятственно совершать 
подвиг, будучи назначенным судьей».

Это значит: необходим жесткий барьер перед 
ВИЧ-инфицированными (неважно, знают они 
об этом или нет), желающими стать судьями; необ-
ходима и жесткая отбраковка действующих судей –  
ВИЧ-инфицированных, удаление их в почетную от-
ставку, прекращение полномочий по болезни, при-
остановление полномочий до выздоровления (?) 
и т. д.   не суть важно. Главное –  ВИЧ-инфициро-
ванному, знающему об этом, ни в коей мере ни на 
какой угодно короткий срок нельзя доверить осу-
ществление правосудия –  слишком велик риск де-
формации психики такого судьи и вследствие это-
го –  деформации осуществляемого им правосудия.

В полной мере это относится и к больным про-
казой (лепрой), да и вообще весь Перечень заболе-
ваний, препятствующих назначению на должность 
судьи, в который эти болезни не включены, дефек-
тен. Его дефектность в принципе была дефект- 
ной изначально, прежде всего в глазах судейского 

8 Березина Е. Бунт спидоносцев // Лит. газ. 2004. 23–29 мая.
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корпуса, поэтому Президиум Совета судей РФ 
в постановлении от 15 апреля 2010 г. № 222 «О вне-
сении изменений и дополнений в Перечень забо-
леваний, препятствующих назначению на долж-
ность судьи, утвержденный постановлением Со-
вета судей Российской Федерацией от 26 декабря 
2002 г. № 78» отметил, в частности: Перечень за-
болеваний не соответствует используемой в ме-
дицинской практике Международной классифи-
кации болезней (МКБ-10) и не может являться 
руководящим документом для врачей в ходе ме-
дицинского освидетельствования претендентов 
на должность судьи; в нем отсутствуют заболева-
ния, которые, несомненно, могут быть приняты 
квалификационными коллегиями судей субъектов 
Российской Федерации как препятствующие на-
значению на должность судьи; необходимо уточне-
ние Перечня в части сердечно-сосудистых, онко-
логических, психических, инфекционных и других 
заболеваний, которые в первую очередь являются 
причиной невозможности доверить такому больно-
му осуществление правосудия.

Однако Перечень продолжает действовать в из-
начальной редакции. Настораживает и отсутствие 
гарантированной преграды от зачисления в судей-
ский корпус лиц, в той или иной мере страдающих 
психическими заболеваниями. А их у нас в стране 
немало: «К 2002 г. на учете в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях состояло более 4 млн психиче-
ски больных (почти 3% населения страны)» 9. Вряд 
ли сегодня, через 20 лет, положение здесь улучши-
лось. А сколько их на учете не состоит?

Ко второй подгруппе этой группы следует отне-
сти факторы –  в частности (явно не относящиеся 
к кричащей проблеме) соотносимости справед-
ливого правосудия и истово верующих судей, это 
правосудие вершащих. Вопрос достаточно дели-
катный, затрагивающий чувства, у по-настоящему 
верующего не выставляемые напоказ.

Правовой базой религиозности в нашей стране 
сегодня является Конституция РФ, ее ст. 28, в силу 
которой каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая право испове-
довать, индивидуально или совместно с другими, 
любую религию или не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать, иметь и распространять религи-
озные и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними; и ч. 2 ст. 29, в силу которой не допу-
скается пропаганда или агитация, возбуждающая 
религиозную ненависть и вражду; запрещается 
и пропаганда религиозного превосходства.

9 Новая российская энциклопедия / под ред. А. Д. Неки-
пелова, В. И. Данилова-Данильяна, В. М. Карева и др.: в 12 т. 
М., 2003. Т. 1. С. 174.

Это означает, что отношение к религии, точ-
нее –  к своим гражданам, исповедующим рели-
гию, у государства «равноудаленно». А если еще 
точнее –  «равноудаленно» по отношению к любой 
конфессии, равно к атеистам, а значит, любой су-
дья может быть (это его личное дело) как верую-
щим, исповедующим любую религию, так и ате-
истом. Это аксиома, сложившаяся в нашей стра-
не сразу в начале постсоветского исторического 
периода.

И вот что интересно: при Советской власти су-
дья не мог быть верующим, иначе его не приня-
ли бы в КПСС (а ее членами судьи должны были 
быть обязательно), а если бы уже действующий 
судья стал верующим (обнаружили бы, к приме-
ру, его посещение церкви или мечети), то он авто-
матически исключался из КПСС и сразу же (так-
же автоматически) изгонялся из судейского корпу-
са. А как сменился государственно-политический 
строй со своим отношением к религии, так и ока-
залось, что многие судьи из атеистов превратились 
в верующих. И параллельно члены КПСС, в т. ч. 
судьи, истово верующие в коммунизм, в массовом 
порядке стали избавляться от партбилетов, демон-
стрируя отказ от веры в коммунизм.

Одно это показывает, как не прост вопрос со-
относимости религиозности у судей. Сейчас он, 
безусловно, утратил остроту и злободневность, 
а острота его, как ни странно, тогда, после отме-
ны ст.  6 Конституции СССР, усилилась –  судьи 
(некоторые из них), изгнанные из судейских рядов 
за то, что оказались верующими, требовали их вос-
становления в должности. Но и ныне вопрос о ре-
лигиозности судьи, равно как кандидата на долж-
ность судьи, весьма значим, хотя никакой специ-
альной нормативной базы не имеет (а может быть, 
именно поэтому) 10.

Точнее, этот вопрос значим не относительно 
религиозности судей вообще, а в ситуациях край-
них проявлений религиозности, на грани религи-
озного фанатизма, что, безусловно, нетерпимо. Но 
ведь определить, когда истовое исполнение рели-
гиозных обрядов судьей перейдет черту, сложно, 
да и кто будет определять? И это  в рамках офи-
циальных конфессий… Что уж говорить о разного 
рода религиозных сектах и ситуации, когда судья 
попадал в ту или иную религиозную секту (напри-
мер, последователей Рона Хаббарда, основателя 
церкви сайентологов, равно сект мунитов, криш-
наитов, свидетелей Иеговы, мормонов, «Аум Син-
рикё» и др.), поглощающую своего адепта цели-
ком, где он попадает в полную психологическую 

10 В определенном плане этот вопрос автор рассмотрел поч-
ти 20 лет назад (см.: Клеандров М. И. Может ли судья быть верую- 
щим? // Правосудие в Западной Сибири. 2003. № 4 (12); 2004. 
№ 1 (13). С. 79, 80).
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зависимость от руководителя секты. Такого рода 
ситуации, к сожалению, встречаются. Для судей-
ского корпуса России (к слову) опасность сект 
крайней религиозности состоит прежде всего в ве-
роятности вовлечения в секту детей или иных 
близких родственников судей и в результате (либо 
с целью) –  обретения руководителем секты воз-
можности влияния на судью, на выносимое им ре-
шение по конкретным делам.

Но не это составляет главную проблему соот-
ношения: судья –  религия. Она –  главная проб- 
лема –  триедина:

будет ли истово (пусть не фанатично) верую-
щий судья при осуществлении непосредственного 
правосудия, в совещательной комнате, ориентиро-
ваться, образно говоря, в первую очередь на Кон-
ституцию РФ и федеральное кодифицированное 
законодательство, а лишь затем на свою главную 
религиозную книгу (Коран, Библию, Тору…) либо 
же, помолившись, поступит наоборот;

сможет ли тот же судья в ходе ведения публич-
ного процесса, а затем и в совещательной комнате 
сохранить психологическую внутреннюю «равно-
удаленность» по отношению ко всем (к каждому 
конкретно) участникам дела в ситуации, когда он 
знает (либо ему это сознательно демонстрируют), 
что тот или иной участник одного с ним вероиспо-
ведания, а противоположная сторона, например, 
ответчик (обвиняемый) –  полярно другого;

в состоянии ли тот же судья не поддаться на уго-
воры (указания?) своего духовного пастыря (ба-
тюшки, имама, раввина…) относительно конкрет-
ного, находящегося у него в рассмотрении дела 
либо конкретного участника этого дела?

При этом доводы о том, что главная религиозная 
книга любой конфессии не может противоречить 
законодательству; что любая религия изначально 
человеколюбива, а между конфессиями нет и не мо-
жет быть вражды; что любой духовный пастырь не 
станет «напрягать» судью ни прилюдно, ни один на 
один и вообще не способен внушать ему что-то не-
дозволенное; что верующий «в любого бога» чело-
век по определению надежнее атеиста, который «не 
веря ни в бога, ни в черта» не «имеет ничего свято-
го в душе», и т. д. и т. п., отнюдь не представляют-
ся сколь-нибудь серьезными. Да, обычно это так 
(во всяком случае хотелось бы на это надеяться), 
но иногда иначе. Сколько вынесено судебных ак-
тов истово верующими судьями с «креном» в ту или 
иную сторону, но в рамках судейского усмотрения, 
в изложенных выше условиях? Насколько отличался 
бы в каждом конкретном случае судебный акт, вы-
несенный в таких условиях истово верующим судь-
ей, от судебного акта, вынесенного по абсолютно 
идентичному делу в тех же условиях судьей-атеистом 
либо судьей-верующим другого вероисповедания? 

Это вопросы, на которые никакими социологиче-
скими исследованиями ответа не получить.

В принципе здесь уместна параллель, хотя и от-
даленная, с партийной принадлежностью (продол-
жение вышесказанного). Практически сразу после 
исключения известной ст. 6 из Конституции СССР 
верховная власть, по существу, запретила судьям 
состоять в какой-либо партии; позже этот импера-
тив получил соответствующее закрепление в рос-
сийском федеральном законодательстве. Цели та-
кого запрета очевидны –  необходимо было в пер-
вую очередь оградить судей от воздействия на них 
со стороны партруководителей «в порядке партий-
ной дисциплины». И вера в Бога, и вера в идеи, ко-
торые провозглашает конкретная партия (разуме-
ется, та, которая высокие идеи, за которые «ложат-
ся на амбразуру дзота», может предложить своим 
членам, и именно о таких партиях здесь идет речь, 
а их вообще-то в России сейчас считанные едини-
цы),  –  это одноплановые категории, суть их в том, 
что они способны задеть самые глубинные струны 
в душе человека, и даже, образно говоря, завладеть 
душой человека целиком. Как известно, вера есть 
свойство души, отнюдь не разума. Совсем еще не-
давно, чуть более 30–40 лет назад, лишившийся 
партбилета иногда стрелялся и отнюдь не по веле-
нию разума…

Но парадокс –  судьей может быть верующий, 
даже фанатично, человек, но состоять в партии 
любого толка, даже самой «внеклассовой» и в по-
литическом смысле полностью индифферентной, 
судья не вправе. Но если членство в партии –  ве-
ление души, то любой «партийный» кандидат в су-
дьи, прекративший свое членство в партии в связи 
с назначением судьей, а то и приостановивший это 
членство на время пребывания судьей, не может 
одномоментно изменить состояние своей души. 
Считать иначе –  фарисейство. И наоборот, фари-
сейством будет считаться, что верующий судья всю 
гамму чувств и свойств души истово верующего 
человека «выключает», войдя в судейской мантии 
в зал судебного заседания, а подписав судебный 
акт и тем самым завершив отправление правосудия 
по законченному делу, вновь их «включает».

Противопоставляя себя государству, поскольку 
интересы сект заведомо противопоставлены инте-
ресам государства, секты наибольшую опасность 
представляют именно для судебной ветви государ-
ственной власти, поскольку последняя в силу соб-
ственной компетенции в состоянии воздействовать 
на акты, решения и действия иных ветвей власти 
и их должностных лиц (как и на уровень местного 
самоуправления), а обратное воздействие во мно-
го раз менее эффективное, а главное –  свои реше-
ния судебная власть, не в пример другим, прини-
мает в подавляющем большинстве случаев одним 
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человеком, а на одного человека воздействовать 
прямо или косвенно намного проще, чем в случа-
ях принятия коллегиальных решений.

Очевидно, пора разработать и принять феде-
ральную целевую программу обеспечения неза-
висимости судебной власти в векторе, связанном 
с вероисповеданием. Ведь зависимость судьи (в ре-
лигиозном плане) –  очевидная утеря справедливо-
сти выносимых им судебных актов (в конкретных 
проявлениях).

Наконец, третью подгруппу этой группы состав-
ляют факторы, которые нормативного закрепления 
не имеют и не могут иметь по определению. Но ко-
торые, являющиеся чувствами, свойствами души, 
чертами характера, определенно влияют (не могут 
в той или иной мере не влиять!) на осуществление 
судьей или обладающим справедливого (именно!) 
правосудия. Это, разумеется, субъективная точка 
зрения автора, но автора, имеющего четверть века 
судейского стажа (в  трех юрисдикциях) и 20  лет 
членства в Совете судей РФ (из них 10 лет член-
ства в Президиуме Совета судей РФ). Вместе с тем 
не исключено, что у других судей, а также работни-
ков правоприменительных органов и профильных 
ученых могут быть иные подходы к рассматривае-
мому вопросу. Ведь речь идет и о морально-нрав-
ственных, этико-психологических и психофи-
зиологических характеристиках судьи (кандида-
та на должность судьи), к тому же не о сплошном 
и не исчерпывающем наборе этих характеристик, 
да и вдобавок у «оценивающего» его их субъектив-
ная оценка может варьироваться в широком, вклю-
чая темпоральный спектр, диапазоне. Итак.

Привлекательным для занятия (и пребывания) 
в должности судьи при прочих равных параметрах 
должен быть человек со следующим «набором» доб- 
родетелей: личная честность, верность слову, вы-
сокий интеллект и культурный уровень, облада-
ние человеческим достоинством и честью судьи, 
принципиальность, рациональность, вдумчивость, 
энергичность, целеустремленность, объектив-
ность, вежливость, доброта, беспристрастность, 
уравновешенность, невозмутимость, эмоциональ-
ная устойчивость, особенно стрессоустойчивость, 
такт, добросовестность, упорство, независимость, 
личная стойкость, организованность, неподкуп-
ность, гуманизм, старательность, трудолюбие, тер-
пеливость, добродушие, верность долгу и присяге 
судьи, выдержка, коммуникабельность, способ-
ность применять судебную власть разумно и т. д.

И наоборот, такой «набор» свойств души, черт 
характера, как личная трусость, высокомерие, 
чванство, злобность, мнительность, грубость, 
мстительность, ценностная ориентация на пре-
стижное положение, различные материальные 
и иные обусловленные занимаемой должностью 

блага, стремление к роскоши, выгоде, способность 
к измене, небрежность, несобранность, импуль-
сивность, некоммуникабельность, чрезмерная за-
стенчивость, как и, наоборот, развязность, низкий 
уровень интеллекта и культуры (включая прене-
брежение правовой культурой, правовой нигилизм 
и цинизм), неумеренный скептицизм, склонность 
к стереотипному мышлению, органичная неспо-
собность к ясному изложению устной речи и пись-
менных текстов, гипертрофированная уверенность 
в исключительности своей национальности («бого-
избранности своего народа»), тщеславность, хам-
ство, игровая зависимость (лудомания) независи-
мо от того, в какой игре судья способен «поставить 
на кон» судьбу дела, которое он рассматривает или 
будет рассматривать, заносчивость, личная кон-
фликтность, беспринципность, лживость, зависть, 
необязательность, моральная нечистоплотность 
и неустойчивость, чрезмерный карьеризм и т. п.  –  
вместе или в разбивку –  должен закрыть его обла-
дателю путь в судейский корпус.

Такие же черты, как отзывчивость, чувствитель-
ность, милосердие, украшающие «нормального» 
человека, вряд ли желательны для судьи, рассма-
тривающего уголовные дела: отзывчивость, чув-
ствительность, милосердие, проявляемые судьей 
к преступнику, объективно могут обернуться про-
тив потерпевшего, против интересов общества. 
В судах нужны люди с повышенным интеллектом, 
с нормальными, не гипертрофированными свой-
ствами души и чертами характера из первого (пере-
численного) «набора», отнюдь не фанатики любого 
толка, но крайне нежелательны люди, обладающие, 
пусть в незначительной мере, свойствами и черта-
ми из второго «набора». Не нужны и судьи –  фана-
тичные борцы с преступностью: объективно и не-
предвзято, а значит, объективно разрешать судеб-
ные дела они вряд ли смогут.

В принципе определенное, но явно не решаю- 
щее значение для справедливости выносимых 
судьей судебных актов имеют и такие чисто физио- 
логические факторы, как: а) судья курящий и не 
могущий преодолеть эту страсть: периодически, 
раз в час, примерно, стремление «перекурить» ста-
новится столь сильным (курящие, равно и бросив-
шие это дело, к числу которых относится и автор 
данных строк, это хорошо знают), что восприим-
чивость показаний участников процесса у них рез-
ко снижается; хорошо, если это –  арбитражный 
судья, там процессы краткие, обычно 30–40 мин., 
а если рассматривается уголовное дело, да вдо-
бавок с участием присяжных заседателей? Ведь 
нельзя же каждый час объявлять краткий пере-
рыв в процессе; б) судья с больными почками, ко-
торому остро необходимо раз в час посещать туа- 
лет –  ведь нельзя, также как в предыдущем вари-
анте, каждый час объявлять краткий перерыв либо 
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на процесс надевать памперсы для взрослых; в) су-
дья-«сова», который в 10 час. утра, когда и начина-
ются судейские процессы, еще, по существу, спит, 
точнее –  спят (условно) его органы чувств, воспри-
нимающие показания участников процесса; и т. д.

Само собой разумеется, судья (кандидат на долж-
ность судьи) лично не виноват в том, что у него до-
минируют черты характера, свойства души, пси-
хофизиологические и иные факторы из последних 
двух групп. Даже если они врожденного характера, 
а не результат имевшей в прошлом физической либо 
психологической травмы. Но ведь доминировать 
в этом случае должны интересы общества, а не это-
го судьи, т. е. интересы справедливого правосудия.

Отдельным проблемным фактором следует на-
звать то, что скромно именуется «профессиональ-
ным выгоранием» судьи. Оно, это «выгорание», 
возникает не у всех судей после продолжительной 
судейской работы, но у немалого числа (никакой 
статистики здесь нет) судей, работающих в запре-
дельном режиме, с чрезвычайной судейской на-
грузкой, когда у судей, как они сами выражаются, 
«кипят мозги». Ситуация эта отчетливо образо-
валась где-то лет 20 назад, многократно на самых 
различных площадках обсуждалась с разных сто-
рон, в т. ч. в научной литературе 11 несколько раз 
объявлялся тендер на научное обоснование опти-
мальной судейской нагрузки, принимались неод-
нократные решения о переводе части дел, рассма-
триваемых судами, в режим вне и досудебного их 
разрешения, и т. д.

Но с очевидностью следует, что если будут уста-
новлены жесткие нормативы судейской нагрузки, 
то потребуется значительное увеличение судейско-
го корпуса, что серьезно увеличит бюджетные рас-
ходы на правосудие. Между тем в России чуть бо-
лее 30 тыс. судей на 140 млн жителей, а например, 
в Испании –  100 тыс. судей на 46 млн жителей.

Отсюда и профессиональное выгорание у ча-
сти судейского корпуса, которое со стороны труд-
но обнаружить, да и сам такой судья вряд ли при-
знается (кроме как сам себе), что он уже не в силах 
со всей душой вершить справедливое правосудие, 
как это он делал прежде. Вообще-то оно в целом 
появилось издавна, как следствие чрезмерной 
и длительной нагрузки на психику человека. На-
пример, библейский пророк Моисей, чрезмерно 
устав от руководства непослушными израильтяна-
ми, взмолился Богу: «Я один не могу нести всего 

11 См., напр.: Большова А. К. Состояние и перспективы со-
кращения нагрузки на судей // Журнал росс. права. 2010. № 10; 
Федоров А. Ю. Оптимизация нагрузки судей арбитражных судов 
как одно из направлений обеспечения эффективности государ-
ственной политики противодействия рейдерству // Арбитраж-
ный и гражданский процесс. 2010. № 12.

народа сего, потому что он тяжел для меня» (Вет-
хий Завет, Числа, 11:14).

А для ряда наших судей высокая нагрузка, тре-
бующая 12-часового (и больше) рабочего дня, ча-
сто с одним выходным, в изматывающем высо-
кой интенсивностью и предельным напряжением 
внимания и умственных способностей режиме, 
и так длительное время без каких-либо перспек-
тив изменения этого режима, постепенно (а ино-
гда и «скачком») приводит к образованию равно-
душного отношения к рассматриваемым им делам 
и участникам процесса, пренебрежением процес-
суальными нормами и необходимыми судебными 
процедурами, у них заметно снижаются способ-
ности, необходимые для нормального осуществле-
ния судейской деятельности: эмпатия (способность 
сопереживать), тактичность, исчезает потребность 
учиться самому, расширяя свой профессиональ-
ный кругозор, падает способность к критическо-
му осмыслению доказательств в рассматриваемых 
им делах и проч. Соответственно, такой судья ста-
новится равнодушным (и в судопроизводственной 
сфере, и вообще в собственной жизнедеятельно-
сти), у него растет (не может не возрастать) число 
судейских ошибок.

Ни о какой справедливости осуществления 
таким судьей правосудия не может идти речи. 
Но ведь это  не проблема судьи, точнее –  далеко 
не только не его проблема. Несправедливое право-
судие дискредитирует в глазах общества судебную 
власть, даже всю государственную власть.

Как ни странно, к таким же последствиям при-
водит (точнее, может привести) гипнотическое 
воздействие на судью. Можно, конечно, сказать, 
что такой проблемы на практике нет, и автор за-
чем-то «сгущает краски». Но ведь гипнотическое 
воздействие на судью практически неуловимо, тем 
более не фиксируемо, во всяком случае в плане 
юридически значимой доказуемости.

Но одновременно специалисты-гипнологи утвер-
ждают: внушением можно вызвать гнев, ревность, 
любовь, отвращение, презрение и др.; в гипнозе мож-
но внушить любые мысли, убеждения, принципы, 
нравственные нормы, взгляды, установки, угрызения 
совести, раскаяние, повысить или понизить волевые 
качества, повлиять на мышление, память и др.; особо 
важно, что все названные феномены, которые вызы-
ваются в гипнозе, могут быть вызваны и в послегип-
нотическом периоде, т. е. можно внушить что угодно 
в гипнозе, а срабатывание внушения перенести на 
любое время после выхода из гипноза (на несколько 
минут, часов, дней, месяцев, лет) 12; гипнологи уве-
рены, что с помощью гипноза могут быть внушены 

12 См.: Кандыба В. М. Криминальный гипноз: что такое кри-
минальный гипноз и пр. СПб., 2001. С. 117–119.
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подлоги в документах, лжесвидетельства, причине-
ние имущественного ущерба и многие иные действия 
вплоть до запрограммированности на самоубийство, 
что гипноз представляет собой ситуацию своеобраз-
ной «переорганизации сознания», когда функциони-
рующий его центр перемещается в сознание другого 
человека и управляется усилиями последнего 13, и т. д.

Имеют ли место случаи гипнотического воз-
действия на судью в реальности? Официально они 
не зарегистрированы, такой задачи никто не ста-
вил и необходимой для этого методики никто не 
разрабатывал, не говоря уж о том, что никакой 
статистики здесь нет в принципе. Автору данного 
труда (работавшему в 1995–2003 гг. Председателем 
Арбитражного суда Тюменской области) в 1997 г. 
судьи, рассматривавшие коллегиально одно скан-
дальное дело с политической «окраской» с участи-
ем местного олигарха (одна из сторон с помощью 
СМИ обостряла классовую составляющую этого 
экономического спора), рассказывали вскоре по-
сле завершения каждого из процессов в первой 
и в апелляционной инстанциях, что они чувство-
вали как «вроде бы их пытались загипнотизировать 
двое из сидящих в первом ряду зала мужчин». Но 
зал в обоих заседаниях был полон (хотя зал и не-
большой), дело в обеих инстанциях рассматрива-
лось «тройкой» опытных судей, фабула спора была 
для профессионалов довольно бесхитростной, так 
что эффекта от данного гипнотического воздей-
ствия, если оно и было в действительности, не 
возникло.

Поэтому, кто знает, кто в состоянии опреде-
лить –  не причина ли вынесения «странного», абсо-
лютно неадекватного решения / приговора / опре-
деления судьей именно отсроченное гипнотическое 
на него воздействие: судья это сделал, в данном слу-
чае находясь под отсроченным гипнотическим вну-
шением? Судья после вынесения подобного судеб-
ного акта может себе удивляться, но не больше –  
пересмотреть и изменить его он не в состоянии по 
процессуальным причинам, а спросить его, почему 
он вдруг вынес такой «странный» вердикт, никто 
попросту не вправе, поскольку это запрещено за-
коном. Сам же судья, естественно, и не подозрева-
ет, что это не он фактически осуществил правосудие 
по данному делу. То есть, если бы его и спросили, 
правду он бы не сказал, осознать, что он был загип-
нотизирован, видимо, он не в силах.

В целом же за то, что случаи гипнотического 
воздействия на судей имеют место в нашей ре-
альной действительности (а не только в воображе-
нии автора данной статьи), свидетельствует эле-
ментарная логика: если такое возможно «техниче-
ски» и «стоить» будет не столь дорого, особенно 

13 См.: Гримак Л. П. Гипноз и преступность. М., 1997. С. 4, 58.

в сравнении с выгодой от «правильного» для ор-
ганизатора этого действа судебного акта, а иной 
путь решения «вопроса» вроде дачи взятки кон-
кретному судье невозможен по причине его не-
подкупности, то «такое» и будет организовано, да 
не один раз. Наряду с прямым подкупом судей, 
с «засылкой» в судейский корпус на должности 
судей «своих» людей и другими способами влия-
ние на правосудие по конкретным делам посред-
ством организации гипнотического воздействия 
на судей –  прекрасная возможность оргпреступ-
ных группировок и иных действующих «на грани 
фола» структур решать собственные проблемы 
в свою пользу.

В плане же рассматриваемой в настоящей ра-
боте проблемы важно следующее. Во-первых, су-
ществует категория гипервнушаемых людей, ко-
торых более или менее профессиональный гип-
нотизер может ввести в измененное состояние 
сознания чуть ли не мгновенно. Вообще же есть 
два вида гипнотического внушения –  энергетиче-
ский и вербальный, и от первого защиты практи-
чески нет, но им, слава Богу, владеют лишь едини-
цы высокоинтеллектуальных людей в мире. Поэто-
му речь идет о вербальном, более «примитивном», 
гипнотическом воздействии. Во-вторых, «назна-
ченная» гипнотизером «операция» может быть 
осуществлена и с отсрочкой исполнения –  пси-
хологи хорошо знают приемы т. н. отсроченного 
гипноза, когда жертве дается указание (установка) 
выполнить конкретное дело (совершить действие) 
завтра (например, по «вмонтированной» в музы-
ку команде) и забыть о нем, что жертва и сдела-
ет с удовольствием, а главное –  забудет об этом. 
В-третьих, психиатрам давно известна одна важная 
особенность даже легковнушаемого человека –  его 
нельзя заставить и под гипнозом сделать то, про-
тив чего у него есть внутренняя установка, напри-
мер, загипнотизированного с нормальными жиз-
ненными ценностями человека нельзя «заставить» 
ткнуть в человека даже бутафорский нож –  он бу-
дет корежиться, биться в судорогах, кричать и т. д. 
Но, с другой стороны, всем нам, в т. ч. и легковну-
шаемым, присущ позитивный императив –  доброе 
дело мы сделаем «с наслаждением», тем паче под 
влиянием гипноза, т. е., к примеру, находящийся 
под гипнотическим воздействием судья вынесет 
«добрый» приговор –  два года условно, когда этот 
же судья по этому делу без данного гипнотическо-
го воздействия справедливо присудил бы подсуди-
мому пять лет лишения свободы, да еще в колонии 
строгого режима.

Является ли гипервнушаемость человека, его 
способность быть мгновенно загипнотизирован-
ным, его повышенная восприимчивость к гип-
нотическому воздействию и т. п. болезнью психи-
ческой? Разумеется, и, безусловно, нет. Значит, 
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в перечень психических болезней, запрещающих 
человеку стать судьей (а такого перечня, как из-
вестно, нет), такая психологическая особенность 
кандидата в судьи не войдет (даже если этот пе-
речень будет разработан и утвержден) и препят-
ствием стать судьёй ему сама по себе как болезнь 
не станет. Представляет ли судья с такими особен-
ностями психики потенциальную опасность для 
объективного, справедливого правосудия? Не сам, 
а этими особенностями психики, используя кото-
рые мошенники (преступники?) смогут правосудие 
по конкретному делу деформировать, по сути, под-
меняя в процессе вынесения решения / пригово-
ра / определения собой судью? Видимо, ответ здесь 
должен быть утвердительным.

Является ли поставленная здесь проблема уже 
сегодня «кричащей» и требующей принятия не-
отложных и радикальных мер? Не факт, что она 
«кричаща», но что она латентна, а потому осо-
бенно опасна в силу отсутствия методики фикса-
ции случаев гипнотического воздействия на судью 
и, соответственно, вынесения (объявления) судеб-
ного акта судьей, находящимся под этим гипно-
тическим воздействием. Поэтому главное здесь –  
осознать наличие проблемы.

Решаться же она должна комплексно, на ос-
нове серьезных научных разработок, и не толь-
ко юристами, но и медиками, и учеными иных 
наук. Так, необходимо поставить перед психоло-
гами (и иными специалистами) задачу научить-
ся быстро, а главное –  безошибочно определять: 
не находился ли судья, вынесший «странный» 
судебный акт, под воздействием гипнотического 
внушения? Отдаленная аналогия: многих спор-
тсменов на международных соревнованиях после 
установления ими рекордов проверяют на нали-
чие у них последствий принятого перед началом 
соревнования допинга…

Нужны будут и организационные меры, которые 
следует разделить по видам: относящиеся к канди-
дату в судьи, относящиеся к действующему судье 
и относящиеся к руководству судебного органа. Но 
все меры этого возможны при следующих услови-
ях: а) создается и обеспечивается возможность по-
всеместно, например, под эгидой действующих 
квалификационных коллегий судей, организовы-
вать и проводить психодиагностирование кандида-
тов в судьи и действующих судей, включая руковод-
ство судебных органов, с целевым ориентиром –  на 
предмет определения подверженности (в динами-
ке) гипнотическому воздействию; б) осуществлять 
это исключительно с добровольного согласия ис-
пытуемых; в) сами испытания, как и их результаты, 
должны быть строго конфиденциальны, а в идеале 
секретны.

*  *  *
С учетом всего сказанного представляется на-

стоятельно необходимой научная проработка 
программного обеспечения механизмов обяза-
тельного психодиагностического исследования 
кандидатов на должности судей, позволяющего 
провести надежную отбраковку тех из них, кто 
не пригоден к осуществлению правосудия, а так-
же надежную отбраковку тех действующих судей, 
которые уже непригодны по объективным осно-
ваниям осуществлять справедливое (именно так!) 
правосудие.
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Аннотация. В статье проверено наличие у постмодерна и постправа как производного от него продук-
та социально-психологического основания. В связи с этим рассмотрена обоснованность использова-
ния состояния разочарованности как психологического феномена для критики модерна и объяснения 
происхождения постмодерна. То есть того фундирующего волнения, которое, по убеждению постмо-
дернистов, возникло вследствие тотального кризиса и запустило механизмы переоценки ценностей, 
ломки стереотипов, смены ролевого поведения и отказа от имплицитных представлений. По итогам 
выявлено, что разочарованность искусственно используется постклассиками для оправдания отстаи- 
ваемых концептов. Социально-психологическая дестабилизация наступила не в связи с обрушени-
ем идеалов модерна, а по причине погружения человечества в неизведанную виртуально-цифровую 
обстановку, познание которой изменит социум и одновременно вернет его в положение равновесия. 
Однако постмодерн игнорирует реальность, опровергает модерн, винит его в кризисе и низвергает 
действующее знание о праве, ангажировано конструирует постправо из антиценностей и проводит 
его в жизнь, образуя тем самым еще один центр турбулентности.
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Постмодерн и его психосоматика
Для обоснования и утверждения в правоведе-

нии постклассического дискурса его идеологи ис-
пользуют широкий спектр аргументов. К числу 
основных относят принадлежность постмодерна 
к общекультурным феноменам современности.

Отдельное и весьма существенное внимание 
постклассики уделяют поиску социально-психоло-
гической аргументации, объясняющей насущность 
и жизненную необходимость освоения закономер-
ностей постмодерного мышления для организации 
жизнедеятельности человека в соответствии с тре-
бованиями изменившегося мира. Интерес к дан-
ной стороне постмодерна понятен. Он обуслов-
лен широкой включенностью рассматриваемого 
аспекта в общественную среду. Через подтверж-
дение наличия в составе постмодерна психологи-
ческого элемента обозначается его укорененность 
в социальный организм и происхождение из него. 
Обеспечивается актуальность и реальность пост-
модерна как научно-практического дискурса.

Поскольку в предмет психологического фоку-
са входит «внутренний мир человека» 1, рефлекто-
ры его индивидуального и группового поведения, 
а также когнитивные, релятивные и регулятивные 
процессы, обусловливающие активность индиви-
да, то познание социально-психологического кон-
текста позволяет раскрыть глубинные (сознатель-
ные и подсознательные) побудители постмодерна. 
Ответить на ключевые вопросы о том, что и в ком 
произошло? Кем и почему запущены механизмы 
переоценки ценностей, ломки стереотипов, сме-
ны ролевого поведения, отказа от имплицитных 
представлений? Кто привел к кризису идентично-
сти, обострению маргинальных настроений и ра-
дикализации протестных реакций? Где и при каких 
обстоятельствах случилось искомое переживание 
либо их совокупность? В каком состоянии сейчас 
находится фундирующее постмодерн волнение?

Но социально-психологический аспект при-
мечателен еще тем, как его использует сам пост-
модерн. В исходном, первородном и самобытном 
или в трансформированном, интерпретирован-
ном виде? Постмодерн до сих пор интересует то, 
как реальность отображается в сознании человека 
при его взаимодействии с ней либо рассматривае-
мый концепт выстраивает некое иное, возможно, 
радикальное или ирреальное соотношение субъек-
тивного и объективного миров на уровне индиви-
дуальной и коллективной психики.

1 Мазилов В. А. Предмет психологической науки и фило-
софия психологии // Фундаментальные и прикладные иссле-
дования современной психологии: результаты и перспективы 
развития / отв. ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова. М., 2017. 
С. 108–115.

Она в результате использует и традиционные, 
и новаторские представления о психологическом. 
В рамках привычного формата постмодерн на во-
прос о социально-психологических причинах кри-
зиса права отвечает о тотальной разочарованно-
сти в идеях и идеалах модерна, в прежних полити-
ко-правовых институтах и укладах. Таким ответом 
реваншисты стараются закрыть вопрос перед клас-
сиками о побудителях постмодерна для поддержа-
ния высокого уровня обоснованности в их глазах 
отстаиваемого концепта. Хотя этот ответ и прежний 
формат размышления о психологических побуди-
телях радикализма постмодернистов не интересует, 
и более они к нему не возвращаются. Главным об-
разом используют соответствующий набор аргумен-
тации для опровержения состоятельности модерна.

Две группы обозначенных вопросов предопре-
деляют структуру данного исследования. С их уче-
том предлагается первоначально прояснить то, 
что есть в понимании постмодерна реальность 
и из чего он черпает представления о ее кризисе. 
Затем уделить внимание проверке обоснованности 
использования разочарованности как психологи-
ческого феномена для критики модерна и объясне-
ния происхождения постмодерна.

Симулякр как источник вымысла и реальности
В основу радикальной рефлексии сторонниками 

постмодернизма положена концепция Ж. Бодрий- 
яра, уделившего значительное внимание симулякру 
как продукту виртуальной реальности. Существен-
ное влияние на идеологов постклассики также ока-
зали взгляды Ф. Джеймисона 2, выделившего по-
нятие «пастиш» как верного признака прихода но-
вой реальности, где многое подчинено «имитации 
конкретного или уникального», а субъекты скрыты 
за стилистическими масками и речь ведут на мерт-
вом языке 3. В симуляционной среде, по мнению 
этих мыслителей, как в основном месте пребыва-
ния современного человека, происходит отмена 
принципа объективности, а жизнь индивида про-
текает под руководством знака. Места для реаль-
ности не оставляется. Доступная человеку соци-
альная действительность описывается в категориях 
ирреального и становится для него новым бытием. 
Последнее представляет собой мир симулякров, 
или подделок. В связи с этим возникает, как пишет 
А. Тоскано, «молчаливое удивление тому, что вещи 
вообще есть», поскольку современная постидео-
логия «дисквалифицировала любые рациональные 

2 См.: Jameson F. Postmodernism, or The Cultural Logic of Late 
Capitalism // New Left Review. I. No 146. July–August 1984.

3 См.: Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры / 
пер. с англ. М., Екатеринбург, 2014. C. 289.
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средства, пригодные для опровержения или избав-
ления от иррациональных убеждений» 4.

В подобном подходе к реальности нет ничего 
«новейшего», на что серьезно претендует постмо-
дерн, и вряд ли вышеприведенный набор тезисов 
может служить основанием для построения новой 
онтологии права.

Во‑первых, существование симулякров в соци-
альном мире зафиксировано и признано еще ан-
тичной философией. Но если с тех пор философия 
работала с симулякром как с химерой или фан-
томом, т. е. с образом, далеким от подобия вещам 
объективного мира и ведущим к заблуждениям, 
то теперь постмодерн решил оставить в прошлом 
это позиционирование и дискуссию о нем. Вклад 
в знание о симулякрах и одновременно о текущей 
современности постклассицизм сделал путем ниве-
лирования отрицательного значения химер и абсо-
лютизации их положительной роли.

Вместе с тем история отношения человечества 
к симуляциям доказывает, что путь симулякров 
избран не всем цивилизованным миром, а только 
представителями постмодерна. Несмотря на раз-
ность времен и культурных эпох, политических, 
экономических и эстетических предпочтений, со-
циум всегда выделял фантасмы, отличал их от дру-
гих подобий, с учетом культурных особенностей 
придавал им отрицательную коннотацию, с тем 
или иным успехом дистанцировался от них и про-
тивопоставлял себя им. А право традиционно оста-
валось и символом подлинного, и средством борь-
бы со лживым.

Во‑вторых, может, конечно, человечество по-
шло по пути симулякров, о чем заявляет постмо-
дерн. Тому имеется немало подтверждений. Но 
был ли этот поворот сделан на его жизненном тре-
ке осознанно и был ли симулякр избран смыслом 
жизни в ясном уме? Или он стал сиюминутным ув-
лечением, а возможно, легкомысленным заблуж- 
дением общества? Либо симуляционный трек на-
вязан социуму определенными эгоистическими 
силами, на присутствие которых в предпосылках 
постмодерна обратил внимание П. Андерсон, ког-
да указал на политические пристрастия его глав-
ных представителей (в  т.ч. анархистов, социа- 
листов и сталинистов) и на «большой кошелек», 
оказавший финансовую поддержку авангардному 
искусству для его целенаправленного приготовле-
ния и использования информационными агент-
ствами США в качестве средства ведения холодной 

4 Toscano A. Against Speculation, or, A Critique of the Critique of 
Critique: A Remark on Quentin Meillassoux’s After Finitude (After Col-
letti) // The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism / 
L. Bryant, N. Srnicek, G. Harman (end.) Melbourne, 2010. P. 87.

войны 5. Нужно ли при таких обстоятельствах 
из сомнительного и одиозного делать должное, чем 
активно занимаются последователи постмодерна?

Постклассиков все эти оттенки не смущают 
и не интересуют. Хотя только их проработка мо-
жет заверить в наличии у постмодерна как науч-
но-практического дискурса собственного и само-
достаточного социально-психологического основа-
ния. Если мировоззренческий поворот свершился, 
то правоведение, по их мнению, должно безмолвно 
и без оглядки на детерминирующие предпосылки 
познать закон симулякров и соответствовать ему 
как новой реальности. Однако и тут не объяснено, 
из чего следует заявленное долженствование? По-
чему право должно оставить человека и прекратить 
борьбу за него? Забыть об индивиде и отстраниться 
от перманентно происходящей в нем битвы чело-
веческого с нечеловеческим, поддаться симулякру 
и впредь не противопоставлять себя неправу и все-
му, что это неправо наполняет и образует –  фик-
тивное, притворное, мнимое и лживое, а в целом –  
симуляционное? То есть тому, что онтологически 
и исторически всегда являлось антиподом права.

В‑третьих, ссылки постклассиков на авторитет 
Р. Декарта, которого они часто относят к родоначаль-
никам радикального мышления и сюрреалистиче-
ского восприятия мира, представляются неуместны-
ми и ошибочными. Известно, что при всей критике 
сложившейся к тому времени философии мышле-
ние Декарта оставалось глубоко укорененным в тра-
диции. Отбрасывая одни аксиомы античного или 
средневекового мышления, он продолжал опираться 
на другие постулаты и авторитеты этих же эпох 6.

В подтверждение состоятельности постмодер-
на его инициаторы нередко цитируют слова фи-
лософа: «Я мыслю, следовательно, я есть, я суще-
ствую». Гипертрофированное и внеконтекстное 
толкование таких слов привело интерпретаторов 
к умозаключению о реальности, которой как та-
ковой не существует. Имеет место исключительно 
мыслимая данность, где построение картины мира 
с учетом специфики сознания производится на ос-
нове знаков, символов и образов. Эта реальность 
названа виртуальностью.

При этом не учитывается, что фраза была бро-
шена автором в адрес стагнирующего и в опреде-
ленной мере исчерпавшего себя средневекового 
мышления. Поскольку оно уже не приносило эв-
ристических плодов, а познавательные операции 
все больше стали походить на ритуалы, то само 

5 См.: Андерсон П. Истоки постмодерна / пер. с англ. А. Ап-
полонова, под ред. М. Маяцкого. М., 2011. С. 106, 107.

6 См.: Гайденко П. П. Становление новоевропейского есте-
ствознания: преодоление парадоксов актуально бесконечно-
го // Метафизика. 2011. № 1 (1). С. 65–87.
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мышление перестало рассматриваться его носите-
лями как активный и полезный вид человеческой 
деятельности. В связи с этим Р. Декарт постарался 
в то время обратить внимание упомянутым силло-
гизмом на недооцененный, преимущественно цер-
ковным сознанием, потенциал мысли и ее силу, 
а критерий сомнения ввел для реактивации мыс-
лительного процесса.

Далее постклассики ухватились за идею Р. Декар-
та о существовании всякой реальности через самосо-
знание. Это позволило им обосновать ценность субъ-
ективно-личного опыта и подтвердить достоверность 
их тезиса о локальности, отдельности, множествен-
ности, неопределенности и релятивности правового 
пространства, которое «здесь и сейчас» возделыва-
ется конкретными персонами для текущих нужд по-
вседневности. Однако постклассики намеренно оста-
вили за скобками трансцендентность самосознания 
Р. Декарта, принципиально отрицая ее во всем своем 
творчестве. Его основу составляет человеческий ра-
зум, или здравый смысл, который есть у всех людей 
и обеспечивает их единство, что отвергается постмо-
дернистами, выступающими против всякого идеа-
лизма и универсализма. Здравый смысл представляет 
собой «способность правильно оценивать и отличать 
истинное от ложного», против разграничения кото-
рых они выступают.

Самосознание у Р. Декарта не локализовано 
и не замкнуто на себя, а разомкнуто. Человеку 
в этом самосознании, как считал философ, при-
надлежат только смутные и ложные идеи. Они есть 
продукты его субъективности. Мыслитель был 
уверен, что самосознание не есть автономная ре-
альность. В этом качестве она не сможет гаран-
тировать истинность знания, поскольку человек, 
в его понимании, есть «вещь несовершенная, не-
полная.., беспрестанно домогающаяся и стремя-
щаяся к чему-то лучшему и большему…» 7. «Если… 
мы предположим, что обязаны существованием 
не всемогущему Богу, а либо самим себе, либо че-
му-нибудь другому, то чем менее могущественным 
признаем мы виновника нашего существования, 
тем более будет вероятно, что мы так несовершен-
ны, что постоянно ошибаемся» 8.

Вышеприведенные, мягко говоря, неточности 
изобличают постмодерн как научно-практический 
дискурс не только в методологической несостоя-
тельности, но и в предубежденности и заинтересо-
ванности, в ангажированном навязывании уничто-
жения действующего знания о праве, конструиро-
вания постправа из антиценностей и его внедрения 
в жизнь. Но продолжение исследования требует 

7 Декарт Рене. Избр. произв. / пер. с франц. и лат. М., 1950. 
С. 369.

8 Там же. С. 428.

от нас не ставить точку, а учесть выявленное здесь 
соперничество ретроспективного и «современно-
го» взглядов, отдав каждому из них должное и еще 
раз верифицировав состоятельность последнего. 
То есть в целях их проверки выделить и разделить 
понятия «мыслимого кризиса», принадлежащего 
миру постмодерна, и «осмысленного кризиса», от-
носящегося к модерну. Сам по себе кризис, нужно 
отметить, всегда мыслится, поскольку перед при-
знанием его наличия совокупность свидетельству-
ющих о нем событий проходит процедуры осмыс-
ления и оценки. Однако здесь речь идет не о самом 
факте мышления, а о качестве мысли, ее состоянии 
и роли в процессе познания. Поэтому важно отли-
чать «осмысленный кризис», когда сознание чело-
века стремится «без купюр» отобразить состояние 
окружающей реальности и найти в нем призна-
ки кризиса, от «мыслимого кризиса», своего рода 
продуцированного кризиса. Когда вывод о кризи-
се вытекает не из реальности, а из убеждения или 
воображения. Когда уместно констатировать, что 
в мысли о реальности больше домысла, чем самой 
реальности.

Эти два кризиса, несмотря на идентичность фи-
нального вывода, существенно расходятся в своих 
мнениях о реальности. Их разобщенное положение 
наиболее явно обнаруживается при постановке во-
проса о том, что есть реальность на текущем кон-
кретно-историческом этапе? «Осмысленный кризис» 
и «мыслимый кризис» отвечают на актуализирован-
ный вопрос по-разному. Если для первого взгляда 
реальность находится в состоянии транзитивности 
и неопределенности, еще ищет себя, свое «дно» или 
очередной «камень преткновения» для самоопре-
деления и установления новых точек опоры, про-
должает использовать классические стереотипы для 
поддержания своей действительности, то для второго 
взгляда реальность как будто уже самоидентифици-
ровала себя, нашла симулякр как искомый «камень» 
и занимается его художественным описанием.

«Осмысленный кризис», или психоз как источник 
кризиса

О поискόвом статусе реальности свидетель-
ствуют многие признаки. Прежде всего массовые 
суждения специалистов о наступлении времени 
тотальной неопределенности. Его возникнове-
ние обусловлено не только и не столько резким 
ростом технологических возможностей человече-
ства, сколько психологической реакцией на по-
явление новых потенциалов. Некоторые из них, 
как отмечает М. Шенэ, даже кошмарам позволяют 
стать реальностью 9. Индивид получил виртуальное 

9 См.: Шенэ М. Перманентный кризис. Рост финансовой 
аристократии и поражение демократии / пер. с франц. М. Маяц- 
кого, А. Шаргородского; под науч. ред. М. Маяцкого. М., 2017. 
С. 26.
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пространство, цифровые средства коммуникации, 
гиперзвуковые средства передвижения, компью-
терные технологии, т.е. дополнительные возмож-
ности и искусственные сферы жизнедеятельно-
сти. Погрузившись в неизвестную и пока еще не-
изведанную виртуально-цифровую обстановку, 
общество вышло из привычного и комфортного 
положения равновесия. В незнакомой ситуации, 
как указывает Э. Тоффлер, социум испытал «шок 
от столкновения с будущим» 10 и стал вести себя 
как маятник. Он то пробует и принимает, то ис-
пытывает и отвергает «генно-модифицированные 
блага» цивилизации, использует в разнообразных 
форматах и далее определяется с их и собственным 
будущим, взвешивая полезные и вредные свойства 
т.н. «нанопродуктов».

Иными словами, человек конца XX и начала 
XXI в. находится в состоянии испытания новых 
возможностей и конечного выбора. Он либо актив-
но инициирует, либо пассивно участвует или вы-
нужденно терпит на себе значительное число раз-
нородных, разномасштабных и противоречивых 
событий. С одной стороны, он эти события в рам-
ках эксперимента и стремления к прогрессу запу-
скает и пытается ими управлять. С другой –  они 
нередко выходят из-под его контроля и выбирают 
непредвиденную траекторию движения, вовлекая 
человека в свое течение и делая из него заложни-
ка непредсказуемого итога. Под воздействием этих 
же противотоков и разнотоков находится психи-
ка человека и человечества. Ее стабилизация на-
ступит, как полагала И. Л. Бачило, после «сме-
ны нескольких поколений» 11, прохождения соци- 
умом через череду кризисов и катаклизмов, разру-
шений и отравлений 12, в ходе которых произойдет 
идентификация подлинного состава и предназна-
чения «генно-модифицированных благ», их отбор 
и отсеивание.

Наглядно и ощутимо «шатающееся» передвиже-
ние человечества демонстрирует сфера экономики. 
В ней появились «перегретые рынки», «чрезмерно 
дешевые и горячие деньги», «финансовые пузы-
ри» и т. д. По этим пузырям определяют вероят-
ность наступления новых кризисов. То есть воз-
никли в некотором роде новые явления, ранее так 
не называвшиеся. В то же время в этих феноменах 

10 Тоффлер Э. Шок будущего / пер. с англ. М., 2002.
11 Бачило И. Л. Государство и право XXI в. Реальное и вир-

туальное. М., 2012. С. 7.
12 Взвешенный прогноз кризисных событий различного 

уровня и масштабов регулярно дается специалистами Инсти-
тута государства и права РАН (см.: Савенков А. Н. Государство 
и право в период кризиса современной цивилизации. М., 2020; 
Дамаскин О. В. Государство и право в условиях кризиса совре-
менной цивилизации // Гражданин. Выборы. Власть. 2020. 
№ 2 (16); и др.).

нет ничего нового. Поскольку все они являются 
закономерным следствием отвлечения экономи-
ки от реального производства и использования 
в гражданском обороте суррогатов, или, как гово-
рят постмодернисты, симулякров. Она увлеклась 
увеличением разнообразия, наращиванием и по-
треблением якобы новых компетенцией и потен-
ций, а на самом деле –  «чарующими безделушка-
ми», по определению Ф. Джеймисона. Экономи-
ка изобрела деривативы, фьючерсы, свопы, споты 
и опционы –  то, что не имеет собственной и само-
достаточной основы, или, как высказался ученый, 
«продуктами, лишенными всякой глубины», чье 
«пластиковое содержание не проводит физическую 
энергию» 13. Они являются спекулятивным подоби-
ем, которое ненадолго задерживается в хозяйстве 
и быстро лопается как мыльный пузырь.

Более осторожно, но таким же путем идет юри-
спруденция. Многие государства, в т. ч. Россий-
ская Федерация, находятся в недоумении от по-
явления в гражданском обороте неких цифровых 
объектов, например, криптовалюты. Юрисдикции 
не могут определиться по вопросам их признания 
и охраны. Центральный Банк России, в частности, 
уже длительное время проявляет настороженность 
к биткоинам и просит проявлять бдительность 14, 
поскольку по «виртуальным валютам» отсутствует 
обеспечение, а операции по ним совершаются ано-
нимно, имеют спекулятивный характер и несут вы-
сокий риск потери стоимости 15.

Одновременно с этими неопределенностями 
у человечества наступает понимание того, чтó есть 
Интернет. Мир избавляется от первичных идил-
лий о нем как сфере свободы, начинает осознавать 
и отличать его вредные и полезные свойства. В свя-
зи с этим идет регламентация и суверенизация сфе-
ры Интернета, установление ограничений, запретов 
и правил пребывания в нем для различных катего-
рий граждан, особенно детей. Определяются меры 
административной, гражданской и уголовной от-
ветственности за совершаемые на онлайн-просто-
рах правонарушения. Вырабатываются и принима-
ются международные правила поведения в сфере 
информационных технологий 16, т. е. идут процес-
сы адаптации современных технологий и в то же 

13 Jameson F. Marxism and Form. Princeton, 1971. P. 105.
14 См.: Информация Банка России от 04.09.2017 г. «Об исполь-

зовании частных “виртуальных валют” (криптовалют)» // Вест-
ник Банка России. 2017. № 80.

15 См.: Информация Банка России от 27.01.2014 г. «Об ис-
пользовании при совершении сделок “виртуальных валют”, 
в частности, биткойн» // Вестник Банка России. 2014. № 11.

16 См.: ООН приняла резолюцию России и США про-
тив преступного использования ИТ. URL: https://www.rbc.ru/ 
politics/07/12/2021/61ae9e609a79479108eef855 (дата обращения: 
25.10.2021).
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время стабилизация состояния общества при рабо-
те с ними.

Возникновение непредсказуемых проявле-
ний и разновекторное направление социальных 
движений ведет к пробуждению в человеке «бури 
чувств» –  сгустка отрицательных эмоций. Их по-
явление продиктовано рядом причин. Во-пер-
вых, недостижением запланированных значений 
и неполучением запрограммированного продук-
та. Во-вторых, разворотом эксперимента, когда 
человек превращается из субъекта в объект экспе-
риментирования. В-третьих, столкновение ожи-
даемого результата с неожиданным исходом ведет 
к появлению неизгладимого впечатления, изменяю- 
щего в итоге представления человека как о самом 
себе, так и об окружающем мире.

Подчеркивая важность и ключевую роль психо-
логического момента на текущем этапе развития, 
ученые неслучайно сравнивают современность 
с «невралгическим центром» (М. Шенэ) или прямо 
пишут о ней как об «Эпохе нервозности» (Й. Рад-
кау), «Эпохе нерешительности» (Ф. Пол) либо как 
о периоде «Разочарования» (А. Хиршман). Специа- 
листы фиксируют появление «ловушки уверенно-
сти», символизирующей собой повсеместное рас-
пространение уныния под личиной оптимизма, за-
рождение «истории пессимизма и страха», времени 
«интеллектуальной тревоги» (Д. Рансимен). Ука-
зывают на «Разрушение разума» (Д. Лукач) и не-
обходимость изучения «страстей в нашем разуме» 
(Р. Фрэнк), природы возникшего «страха перед ре-
альностью» и разработки «более комплексной кон-
цепции психологии» (И. Шапиро).

«Мыслимый кризис» как причина реального кри-
зиса права

Совершенно иную динамику и траекторию дви-
жения социального мира описывают представите-
ли «мыслимой реальности». Их не беспокоит не- 
определенность, или, как сказал П. Бурдье, «нега-
рантированность повсюду». Они убеждены в том, 
что в опережающем порядке ухватили суть време-
ни, дали ему название «постмодерн» и сейчас за-
нимаются подбором соответствующего описания. 
То есть реализовали и завершили процесс осмыс-
ления происходящего и стали проектировать пост- 
право, основанное на принципах релятивизма, 
плюрализма, контекстуализма и конструктивизма. 
Предписали этому праву заботу об индивидуали-
зированном, а не о социальном, которое у пост-
модернистов исчезло, превратившись в атомизи-
рованные группы. Общество трансформировалось 
из солидарного в массовое, из консолидирован-
ного в разобщенное собрание, где праву необхо-
димо обходиться без административного воздей-
ствия и нормативного регулирования. Ему надле-
жит соответствовать человеческому общежитию, 

которое отныне, по З. Бауману, представляет со-
бой «область самопроизвольных и слабоскоор-
динированных процессов», «связку шансов, явно 
еще недоопределившихся и никогда до конца 
недетерминированных» 17.

На самом деле обнаруживаем, что без огляд-
ки на реальность приверженцами идеи постмо-
дернизма запущен ряд процессов. Главный тренд 
состоит в переосмыслении средств восприятия 
и оценки реальности, где ключевым критерием 
выступает симулякр. Под его руководством новое 
фактически не отыскивается. С его помощью либо 
предлагается обновленное, либо переиначивается 
старое. Совершается, как справедливо отметила 
Е. В. Петровская, «переворачивание привычных –  
“модернистских” –  представлений» 18. В этом пла-
не постмодерн выступает не новейшим, а логиче-
ским и диалектическим продолжением модерна, 
его извращенным, очередным и, вполне возмож-
но, судя по основным «похоронным» коннотациям 
(смерть Бога, смерть Логоса и т. д.), завершающим 
этапом развития. Не случайно его еще называют 
естественным продуктом распада индустриаль-
ной цивилизации 19 или «поздним капитализмом» 
(П. Бурдье).

Сопутствующий процесс состоит в следовании 
моде, т. е. заданному постмодерном тренду. Здесь пе-
реиначивания не происходит. Выдерживается курс 
только на систематическую и безмотивационную 
постановку под сомнение уже достигнутого знания, 
что в целом отвечает требованиям повседневности 
или «нормальной науки» (Т. Кун). Но и такой, ка-
залось бы, безобидный результат постмодерн обра-
щает в свою пользу. Через процесс перманентного 
переосмысления, к которому он целенаправленно 
подстегивает, достигается дестабилизация созна-
ния и знания, его субъектов и институтов, моделей 
и приемов. Они регулярно либо низвергаются, либо 
беспочвенно объявляются новыми, оставаясь при 
этом в холостом и круговом движении 20.

Доказательством этому служит обзор современ-
ной юридической литературы. По ней можно су-
дить, что для правоведов наступила эпоха пере- 
осмысления. По поводу и без повода ими 

17 Бауман З. Спор о постмодернизме // Социологический 
журнал. 1994. № 4. С. 69–80.

18 Петровская Е. В. Постмодернизм // Новая философская 
энциклопедия: в 4 т. М., 2010. Т. 3. С. 297.

19 См.: Гречко П. К. Интеллектуальный импорт, или О пери-
ферийном постмодернизме // Общественные науки и совре-
менность. 2000. № 2. С. 166–177.

20 Подробнее о спекулятивных интерпретационных прак-
тиках см.: Горбань В. С. Квалифицированный читатель или ин-
терпретатор: об отношении исследователя к источникам по-
знания правовых и политических учений // Право и полити-
ка. 2021. № 9. С. 133–142.
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заявлено о «переосмыслении международного по-
рядка» 21 и «международных прав человека» 22, «пере- 
осмыслении иммиграционного законодатель-
ства» 23, «переосмыслении уголовной ответственно-
сти» 24, переосмыслении презумпции знания права 25 
и презумпции невиновности 26, переосмыслении 
структуры органов правосудия 27 и т. д.

В итоге реализуется два сценария. По первому –  
претензия на новое оказывается попыткой обнов-
ления или дополнения старого. Специалисты за-
нимаются либо доработкой, либо перестройкой 
построенного. Не возведением нового дома, а по-
иском для него нового художественного образа. 
По второму –  происходит отторжение, отрицание 
или поломка прежних и действующих смыслов. 
Поскольку любая перестройка связана с разруше-
нием и, как следствие, с уменьшением количества 
и качества строительного материала, то «вновь со-
зданное» у постмодернистов не отличается богат-
ством смыслов. Запущенные ими в сфере права 
процессы переосмысления фактически образуют 
собой еще один центр турбулентности. За беско-
нечным переосмыслением наступает обессмыс-
ливание процесса познания и объекта изучения. 
В этом плане постмодернизм нужно рассматри-
вать не как выход из кризиса, а как его причину, 
т. к. реализуемые им эпистемологические принци-
пы по децентрализации и локализации касаются 
не только окружающей реальности, но и самого 
мышления. Они не дают возможность сосредото-
читься и включиться сознанию, реализовать ему 
свои антропологические функции по обеспечению 
единства личности и сродства между человеком 

21 Kingsbury B. The International Legal Order. Oxford Uni-
versity Press, 2003. URL: https://ssrn.com/abstract=692626 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.692626

22 Bilder R. Rethinking International Human Rights: What 
Have We Learned, Where are We Going? (Summer 1999). URL: 
https://ssrn.com/abstract=909208 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.909208

23 Kalhan A. Rethinking Immigration Detention / Columbia 
Law Review Sidebar. Vol. 110. P. 42. July 2010 // Drexel Univer-
sity Earle Mack School of Law Research Paper No. 1556867. URL: 
https://ssrn.com/abstract=1556867

24 Weissmann А. Rethinking Criminal Corporate Liability / In-
diana Law Journal. Vol. 82. No. 2. Spring 2007. URL: https://ssrn.
com/abstract=979055

25 См.: Cottone M. Rethinking Presumed Knowledge of the Law 
in the Regulatory Age // Tennessee Law Review. Vol. 82. No. 137. 
Winter 2015. URL: https://ssrn.com/abstract=2584034

26 См.: Garrett B. The Myth of the Presumption of Inno-
cence / Texas Law Review. Vol. 94. No. 178. April 29. 2016. URL: 
https://ssrn.com/abstract=2772661

27 См.: Scott‑Hayward C. Rethinking Federal Diversion: 
The Rise of Specialized Criminal Courts // Berkeley Journal of 
Criminal Law. 22(2). 47. April 28, 2017. URL: https://ssrn.com/
abstract=2956021

и миром, «объединенных своей общей укоренен-
ностью в единой почве –  в почве реальности» 28.

Разочарованность постправа
Очередной довод постклассиков в деле защиты 

идеи постмодерна связан с тем, что она олицетво-
ряет его образ. «Если модернизм,  –  писал Ж. Дер-
рида,  –  отличается стремлением к абсолютной 
власти, то постмодернизм –  это опыт конечности, 
опыт, в котором находит свое отражение обречен-
ность всех завоевательных планов» 29. В подтверж-
дение уверенности о возникновении тотальной 
разочарованности ссылаются на «конец истории» 
(Ф. Фукуяма), «кризис европейской культуры» 
(Р. Паннвиц), «кризис индустриальной культу-
ры» (Б. Вышеславцев), «закат Европы» (О. Шпен-
глер), «смерть Запада» (П. Бьюкенен), «расколотый 
и разделенный мир» (А. Тойнби), Первую и Вто-
рую мировые войны (П. Андерсон), нацистскую 
диктатуру Рейха (А. В. Стовба), утопичность со-
циализма и аморальность капитализма (Й. Шум-
петер), а также на обилие других социальных ка-
таклизмов, наводящих печаль от «Кризиса совре-
менного мира» (Р. Генон).

Каждое из отмеченных событий и тем более все 
вместе, по мнению постклассиков, опровергают 
лежащие в основе модерна представления о про-
грессе как социальном идеале и о разуме как един-
ственно верном жизненном ориентире. Однако вы-
ясняется, что на самом деле постклассики не стали 
разбираться в причинах разочарованности и де-
терминантах указанных событий, обременять себя 
поиском существующих между ними связей. Огра-
ничились лишь поверхностным наблюдением того, 
что современность постоянно находится в состоя-
нии динамической турбулентности и выдает только 
тотальную неопределенность, не способную удов-
летворить ни одну надежду, ни одно ожидание, т. е. 
то, что позволило бы выйти из состояния разоча-
рованности. Не обратили они внимание и на то, 
что в названных происшествиях нет ничего нового 
для человека и человечества, для их истории и ге-
незиса права в частности. А также совсем проиг-
норировали, что далеко не каждое из них связано 
с разочарованностью, прямо или опосредованно 
ведет к нему.

Со времен Гераклита Эфесского известно, что, 
например, война не есть продукт какой-либо куль-
туры. «Война –  отец всех, царь всех: одних она объ-
являет богами, других –  людьми, одних творит ра-
бами, других –  свободными». В понимании этого 

28 Франк С. Л. Реальность и человек. Метафизика человече-
ского бытия. Париж, 1956. С. 378.

29 Архитектура и философия. Интервью с Жаком Дерри-
дой. Ленинград –  Париж // Беседа. Религиозно-филос. ж-л. 
1986. № 4. С. 136.
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философа, как писал Уильям Гатри, война являет-
ся всеобщей творческой и управляющей силой 30. 
Не менее примечателен для правоведения личный 
опыт голландского юриста, ученого Гуго Гроция. 
Нахождение мыслителя в гуще бедственных со-
бытий Тридцатилетней войны, охватившей своей 
трагедией практически все государства Европы, 
не разочаровало его, а вдохновило на написание 
в ответ на вызовы времени сочинения «О праве вой- 
ны и мира». В войне и мире он увидел два осно-
вополагающих, взаимопредполагающих и в то же 
время исключающих феномена. Они, по его мне-
нию, пронизывают все стороны бытия. Ни в есте-
ственном праве, ни в истории философ не нашел 
доказательств, отвергающих войну 31. Побуждения 
природы благоприятствуют ей, поскольку главная 
«цель войны –  сохранение в неприкосновенности 
жизни и членов тела, сохранение и приобретение 
вещей, полезных для жизни…» 32.

Схожей позиции придерживался Ф. М. Досто-
евский, отмечавший, что «война не всегда бич, 
иногда она и спасение» 33. Он писал о войне и о ее 
включенности в онтологию общественного созна-
ния, т. е. фактически закреплял за природой чело-
века и исключал из возможности быть отнесенной 
к какому-либо культурному контексту, каждый 
из которых может только в большей или меньшей 
мере предрасполагать к войне. Тем более война, 
по мысли Ф. М. Достоевского, не ведет к разоча-
рованности. Она способствует зарождению и вос-
питанию великодушия, поскольку «гибнет в перио- 
ды долгого мира, а вместо него являются цинизм, 
равнодушие, скука… <…>. Война развивает брато-
любие и соединяет народы… Заставляя их взаимно 
уважать друг друга… Война освежает людей. Война 
поднимает дух народа и его сознание собственно-
го достоинства. Война равняет всех во время боя 
и мирит господина и раба в самом высшем прояв-
лении человеческого достоинства –  в жертве жиз-
нию за общее дело, за всех, за отечество. <…>. Без 
войны провалился бы мир или, по крайней мере, 
обратился бы в какую-то слизь, в какую-то подлую 
слякоть, зараженную гнилыми ранами…» 34.

Достоверность слов писателя подтверждает-
ся жизненной практикой. Именно послевоенное 
время всегда обостряло взор человечества на право 

30 См.: Гатри У. К.Ч. История греческой философии: в 6 т. 
Т. I: Ранние досократики и пифагорейцы / пер. с англ. под ред. 
и с прим. Л. Я. Жмудя. СПб., 2015. С. 727.

31 См.: Гроций Г. О праве войны и мира: репринт, с изд. 1956 г. 
М., 1994. С. 67.

32 Там же. С. 84.
33 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 9 т. Т. 9: в 2 кн. Кн. 2: 

Дневник писателя. М., 2007. С. 107.
34 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876. Апрель. Гл. ΙΙ. 

Л., 1994.

и порождало усилия по изобретению на его основе 
механизмов, ограждающих мир от агрессий и кон-
фликтов. После Первой мировой войны сообще-
ство государств попыталось учредить Лигу Наций, 
но инициатива не увенчалась успехом. После Вто-
рой мировой войны человечество повторило по-
пытку и учредило Организацию Объединенных 
Наций как основной источник международного 
правопорядка. В 1950 г. разработана и принята Ев-
ропейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод.

Таким образом, проводники постмодернистских 
представлений о праве ошиблись в причинах разо-
чарованности и остались на поверхностном уровне 
понимания возможных факторов возникновения 
этого ощущения. С ними можно согласиться толь-
ко в том, что феномен разочарованности присут-
ствует и ощущается. Но эта разочарованность про-
диктована настоящим, а не прошлым, из которо-
го они стараются смонтировать обосновывающие 
предпосылки постмодерна. Если следовать мысли 
Ф. М. Достоевского, то можно убедиться, что как 
раз в прошлом, после войн –  честь, человеколю-
бие, самопожертвование еще уважались и цени-
лись. Совсем другое дело в спокойном настоящем, 
когда продолжается мир, и чем дольше он продол-
жается –  «все эти прекрасные великодушные вещи 
бледнеют, засыхают, мертвеют…». То же самое, от-
мечал Ф. М. Достоевский, происходит в науке и ис-
кусстве, когда в условиях долгого мира они глохнут, 
срываются в погоню «за эффектом, за какой-нибудь 
утонченностью», а «простые, ясные, великодушные 
и здоровые идеи» объявляются не модными 35.

Именно эти процессы происходят в современ-
ном обществе и правоведении, в частности, под 
благообразным видом постмодерна. Как подчер-
кнул С. С. Алексеев, «на пороге ΧΧΙ в. идеи прав 
человека, еще недавно столь престижные и вели-
чественные, почитаемые в качестве знамени сво-
боды, именно в наше время, в последние годы все 
более утрачивают свой престиж и влияние на умы 
и дела людей» 36. О вине текущего, а не прошлого 
дня также говорили Э. Тоффлер и Д. Гарднер, ког-
да вели речь о замученном изменениями индиви-
дууме, нуждающемся в новых службах поддерж-
ки, в построении очагов постоянства и буферов 
«на пути изменений во внезапно появляющейся 
цивилизации завтрашнего дня» 37. Этого человека 
не оставляют в покое и ныне навязывают ему с по-
мощью искусствоведческого инструментария что-
то радикально изменить в науке о праве, что-то 

35 См.: там же.
36 Алексеев С. С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Имману-

ил Кант и проблемы права в современную эпоху. М., 1998. С. 254.
37 Тоффлер Э. Футурошок / пер. с англ. СПб., 1997. С. 320–323.
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отменить или вовсе умертвить. Ради кого или чего? 
Человека? Общества? Природы? Нет. Ради самой 
по себе отмены устаревшего и доказательства через 
эту отмену новизны постмодернистской идеи. Ради 
того, как рассуждал Ж. Деррида, чтобы племя, 
чье имя –  это «имя», создало себе имя. Они бегут 
за новизной, ибо, как вещал Мефистофель у Гёте, 
только «новизна… может увлечь человека» 38.

Отдельно следует обратить внимание на него-
товность обличителей модерна принимать меры 
по выводу общества из разочарованности как отри-
цательно эмоционального состояния. Такой подход 
указывает на то, что цели сторонников постклас-
сики не ограничены познавательным азартом. Для 
отстаивания своих концептов они стремились осу-
ществить подборку похожих друг на друга фактов, 
с их помощью убедить в крахе лежащих в основе 
модерна надежд и неоправданность связанных 
с ним ожиданий. Конечная цель постмодернистов 
просматривается в их желании оставить социум 
в состоянии разочарованности. Не избавить от не-
го, а примирить с ним. Что на деле означает не ос-
вободить человечество от узды порожденного мо-
дерном «общества потребления», а сохранить его 
и привить к нему терпимость. То есть закрепить 
положение социума в кругообразной динамике 
ложного роста и фальшивого изобилия, при кото-
рых выживание системы осуществляется путем ее 
бесконечного самовоспроизводства, о чем спра-
ведливо писал Ж. Бодрийяр 39.

С этой точки зрения известные слова Ж.-Ф. Лио- 
тара о предназначении постсовременного знания 
лишаются метафорической образности и отвлечен-
ности, обретая практический, конечный и подлин-
ный смысл. Когда мыслитель утверждал, что пост- 
современное знание призвано производить не зна-
ние, а оттачивать чувствительность к различиям 
и усиливать способность выносить взаимонесо-
размерность 40, он фактически признал наличие 
у постмодерна вышеописанной меркантильной 
цели –  оставить «общество потребления» в состоя- 
нии «общества потребления» и продлить его жиз-
неспособность через выработку терпимости или 
безразличия ко всем его невзгодам и «разочаро-
ванностям». Не случайно у постмодернистов вслед 
за исчезновением знания исчезло общество, а со-
временность, как подчеркнул А. Г. Щелкин, пре-
вратилась «всего лишь в “текучую современность”, 

38 Гёте И. Фауст / пер. Б. Пастернака, вступ. ст. и комм. 
Н. Вильмонт. М., 1960.

39 См.: Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы 
и структуры / пер. с франц., послесл. и прим. Е. А. Самарской. 
М., 2006. С. 64.

40 См.: Лиотар Ж.‑Ф. Состояние постмодерна / пер. 
с франц. Н. А. Шматко. М., 1998. С. 12.

не обладающую силой, структурой и волей изме-
нить малоприглядную ситуацию» 41.

Чтобы не заниматься выводом общества, в том 
числе его научно-образовательной и обучающей-
ся части, из депрессии, последователи реваншизма 
предложили провозгласить разочарованность «ду-
хом века» и смириться с ним как с доминантой со-
временности, отражающей, по К. Клотцу, особен-
ность конкретной эпохи. Сегодня эта особенность 
состоит в разочарованности и является продуктом 
массовой культуры, воспринимаемой ими в каче-
стве высшей силы и неоспоримой данности. За эту 
данность как за «пределы жизни» В. Дильтея чело-
веку и его сознанию выйти нельзя. «Нельзя найти 
непосредственный доступ к реальности вне конти-
нуума жизнеосуществления, в котором реальность 
всегда уже предстает оформленной, истолкованной 
и сопряженной с субъектом жизни» 42. По причине 
артикулированности жизни человека он обреме-
нен «непостижимостью» мира, неразрешимой «за-
гадочностью» жизни и «трагичностью» познания, 
безуспешно стремящегося постичь жизнь в целом 43.

«Дух безвременья» как цель постмодерна
Помимо оставления общества в состоянии уны-

ния, прослеживаются четкие усилия посткласси-
ков по продвижению «духа века» К. Клотца в науку 
и его преобразованию в «дух времени». У И. Гёте 
этот дух описывается как социальный перевес, 
как господство или гегемонистские отношения. 
В этом плане у постмодернистов многое происхо-
дит по описанному немецким мыслителем сцена-
рию, когда одна сторона сейчас особенно выделя-
ется, за счет этого старается захватить толпу и под 
лозунгом обладания «духом времени» победить до 
такой степени, что противоположная сторона вы-
нуждена отступить в угол и на мгновение спрятать-
ся в тишине. Такой перевес он и называл «духом 
времени». Но по факту этот дух «есть дух профес-
соров и их понятий, который эти господа некстати 
за истинную древность выдают» 44.

Представители радикального движения сами 
не отрицают и фактически изобличают себя в том, 
что постмодернизм, над культивацией и адап-
тацией которого в праве они активно работа-
ют, во многом эпатажен 45, т. е. представляет собой 

41 Щелкин А. Г. Постмодернизм –  законченный проект. Воз-
можен ли ренессанс классики? // «Русская мысль» –  Истори-
ко-методологический семинар в РРХГА. 18 января 2013 г.

42 Дильтей В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. Введение в науки о духе / 
под ред. А. В. Михайлова и Н. С. Плотникова; пер. с нем. под 
ред. B. C. Малахова. М., 2000. С. 114.

43 Там же. С. 147, 148.
44 Гёте И. Указ. соч.
45 См., напр.: Честнов И. Л. Правопонимание в эпоху пост-

модерна // Правоведение. 2002. № 2 (241). С. 4.
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провокационную выходку и действует через скандал 
как способ воздействия на других, привлечения их 
внимания к себе и убеждения в своей правоте. На-
пример, И. Хассан, говоря о себе и об американ-
ском литературном критике Л. Фидлере, отмечал, 
что при апробации термина «постмодернизм» они 
руководствовались чувством бравады. «Фидлер вос-
пользовался им, чтобы бросить вызов элитарности 
высокой модернистской традиции во имя популяр-
ной культуры. Я же хотел исследовать импульс са-
моразрушения, являющийся частью литературной 
традиции молчания» 46. Для каждого из них разговор 
о постмодерне и в стиле постмодерна был и остался, 
как говорил сам И. Хассан, «нахальной и подрост-
ковой выходкой». При таких наблюдениях и откро-
вениях имеются все основания для вывода о том, 
что постмодерн выступает и точкой сбора сочув-
ствующих ему сторонников, и способом самовыра-
жения ими своего авангардного характера.

Однако увлекшись «духом века» К. Клотца, «об-
житостью языка» Ж. Дерриды, у которого он все вре-
мя находится в ловушке того или иного жизненного 
лабиринта, и дискурсивностью Г. Лотце, считавшего, 
что «мы не только мыслим дискурсивно, мы живем 
дискурсивно» 47, постклассики совершенно проиг-
норировали существование «духа времени» И. Гер-
дера, очень близкого им по взглядам мыслителя. Он 
в свое время выступал против абсолютизации рацио- 
нализма и догматизма. Кроме этого философ отме-
чал, что в истории наряду с «духом времени» еще су-
ществуют «дух народа», «дух чувства» и «дух языка», 
а выше всех этих духов стоит «своя драма», которую 
народ создает «согласно своей истории, духу време-
ни, нравам, мнениям, языку, национальным пред-
рассудкам, традициям и пристрастиям…» 48. Отстаи-
вая национальное своеобразие, И. Гердер при этом 
не отрывал его от универсального, «человеческого». 
Воспринимал национальные культуры качественно 
самостоятельными ступенями в широкой перспекти-
ве мировой истории.

Постмодернисты игнорируют И. Гердера и не при-
знают существование «человеческого духа», помогаю-
щего найти «каждому лицу, каждому возрасту, каждо-
му характеру, даже самым незначительным, их место 
в общей картине» 49. Они выступают против како-
го-либо фундаментализма и абсолютно отрицают лю-
бые общности. Не замечают они и появления в исто-
рии «мудрых и понимающих людей, которые ведут 
за собой массы», игнорируя и наличие доказательств 
того, что даже «рассудительные или своекорыстные 

46 Хассан И. К концепции постмодернизма // Хассан И. Пост- 
модернистский поворот. 1987.

47 Цит. по: Misch G. Vorbericht. In: V, LXII.
48 Гердер И. Г. Избр. соч. / пер. с нем. М.; Л., 1959. С. 10.
49 Там же. С. 13.

князья в конце концов сами примыкали к ним» 50. 
В истории Англии таким предводителем был и оста-
ется У. Шекспир. На примере великого писателя фи-
лософ показал, что только такого рода личностям под 
силу в простонародье рассмотреть народ и из «слож-
ного сочетания разных сословий, убеждений, народов, 
различных образов жизни, различной речи…» создать 
«одно великолепное целое…» 51. Важно отметить, что 
об этих же фигурах вел речь Ж. Деррида, когда сре-
ди множества прочих выделял «архитектора как того, 
кто знает причины вещей», «как теоретика, могуще-
го обучать», как предводителя, под руководством ко-
торого «находятся ремесленники, не думающие сами 
и не знающие причин вещей» 52. «Архитектор,  –  как 
писал мыслитель,  –  это тот, кто находится ближе все-
го к принципу “архе”, то есть к началу. Он руководит 
всей работой и дает пример …» 53.

Однако постмодернистам не нужно целое. По сви- 
детельству И. Хассана, «эпистема деконструкции 
как основного методологического сценария пост-
модерна категорически не принимает тиранию це-
лого» 54. Всякие попытки мышления в целокупном 
формате объявляются движением к тоталитарному 
обществу. Постклассики убеждены в том, что при-
менительно к социальной материи целое не суще-
ствует. Наличествует только дефрагментированное 
единичное и как максимум их некое собрание, не-
пременно временное и референтно отобранное. 
Постмодернистской идеологии перечат даже такие 
представления об обществе, которые, как у Н. В. Го-
голя, слагаются из единиц, поскольку у него каждая 
единица должна исполнять свою должность. Здесь 
нет места для разочарованности и «горечи утрачен-
ных иллюзий» (П. С. Гуревич). У писателя каждый 
человек должен помнить, «что он вовсе не матери-
альная скотина, но высокий гражданин высокого 
небесного гражданства» 55.

В итоге получается, что ни Шекспиры, ни Гоголи 
с их способностями мыслить, познавать и говорить 
на языке людей всех возрастов и характеров, пере-
водить со всех языков, на которых изъясняется при-
рода, постмодернистам не нужны. В них не возни-
кает необходимость, успокаивают себя реваншисты, 
так как само время в силу своей неустойчивости 
препятствует погружению в бездну бытия. Высо-
чайшие познавательные и художественные возмож-
ности мастеров, способных «охватить рукой сотню 
сцен одного мирового события, взглядом своим 

50 Там же. С. 302.
51 Там же. С. 11.
52 Архитектура и философия. Интервью с Жаком Дерридой. 

Ленинград; Париж. С. 120.
53 Там же. С. 121.
54 Хассан И. Указ. соч.
55 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. Л., 1952. Т. 13. С. 435–446.
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внести в них порядок, наполнить их единым живи-
тельным дыханием души…», предстают затратным 
и нерациональным делом. А главное –  пример и ре-
зультат их мысли, глубина погружения в социальное 
не служит для постклассиков доказательством суще-
ствования в социальной природе нечто большего, 
чем референтные группы.

Постправо и его протест против науки
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 

что правоведы, выступающие против модерна, вос-
приняли разочарованность в качестве исходного 
и одновременно конечного, т. е. базового состояния 
текущей социальности, ее новой онтологией. Одна-
ко на этом юристы не остановились и не стали огра-
ничиваться восприятием разочарованности в ка-
честве объекта научного наблюдения. После того 
как депрессия была определена источником права, 
специалисты решили сами ей подчиниться, войти 
в ее образ и разделить депривационное настроение, 
видимо, для наилучшего понимания специфики т.н. 
«новой онтологии».

Результаты погружения в нирвану как в состоя- 
ние полного умирания не заставили себя долго 
ждать. Под его руководством знатоки современно-
сти объявили всеобщие похороны («смерть разу-
ма», «смерть субъекта», «смерть ценностей» и т. д.). 
По этой же причине они теперь не ищут, например, 
истины и активно агитируют ее не устанавливать. 
Правоведы, вероятно, устали от ее вечно усколь-
зающего вида и изнуряющего спора о ее содержа-
нии. Не имея желания возвращаться к изматываю- 
щим гносеологическим процессам, предложили 
верить в то или иное событие и руководствоваться 
этой верой до наступления разочарования и обре-
тения новой надежды. То есть ограничиться мало-
затратными и во многом бытовыми познаватель-
ными процедурами. Как уточнял П. Шенк: «Здесь 
не может быть такой вещи, как знание реальности; 
то, что мы считаем знанием, всегда является верой 
и может применяться только к контексту, в котором 
оно утверждается» 56. Схожую роль у Ж.-Ф. Лиотара 
выполняет «постсовременное знание», на деле вы-
рабатывающее не знание, а чувствительность 57.

Из всего изложенного следует, что выработан-
ный кем-то и где-то в культуре отказ от разума 
в целом и науки в частности, в том числе юриди-
ческой, как особого и ценного вида человеческой 
деятельности, не произошел, а происходит. Он со-
знательно и целенаправленно вырабатывается юри-
стами-постмодернистами из-за собственной разо-
чарованности и продиктованного этой эмоцией не-
желания применять к объекту и субъекту изучения 

56 Schanck P. Understanding Postmodern Thought and Its Im-
plications, 65 S. CAL. L. REV. 2505, 2508 (1992).

57 См.: Лиотар Ж.‑Ф. Указ. соч. С. 12.

апробированные наукой алгоритмы познания, «де-
лать операции над собой…», при необходимости 
«преодолеть в себе раба», как отмечал В. В. Биби-
хин 58. Вместо этого они предлагают принять разо-
чарованность как конкретное чувство и источник 
представлений о праве, в т. ч. как конечный резуль-
тат функционирования права в жизни человека 
и человечества.

В итоге ничего, кроме своего антигносеологиче-
ского выбора и отказа от признания наличия у нау-
ки свойственного только ей предназначения, пост-
классики не приводят в доказательство того, что 
смерть «прежней науки» является свершившимся 
для культуры фактом и впредь она ничем не отлича-
ется от других видов познания. С последователями 
постклассики можно согласиться только в том, что 
смерть науки наступила в них и для них. И сегод-
ня они в науке выдают «свою смерть» за чужую или 
всеобщую смерть, а постмодернизм в целом, выра-
жаясь словами В. Д. Зорькина, «цинично стремится 
использовать “хрупкость бытия” в своих целях» 59.
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Конституционная модернизация 2020  года –  
катализатор преобразований  

в российской системе публичной власти: 
постановка проблемы

Одной из весьма заметных новелл, появив-
шихся в Конституции РФ в результате внесения 
в нее в 2020 г. обширных поправок, несомнен-
но, выступает провозглашение конституционно-
го принципа единства системы публичной власти, 
подкрепленное рядом детализирующих его поло-
жений –  прежде всего об инкорпорации в эту еди-
ную систему публичной власти органов местного 
самоуправления.

Эта новелла, на наш взгляд, не только призва-
на придать оформление в конституционном тексте 
уже давно развивающейся в нашей стране тенден-
ции, но и в т. ч. наметить вектор дальнейшего со-
пряжения различных элементов системы публич-
ной власти: таковыми в буквальном истолковании 
обновленной редакции ч. 3 ст. 132 Конституции РФ 
выступают органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления.

С одной стороны, такое решение конституци-
онного законодателя следует оценивать положи-
тельно: с той точки зрения, что конституционная 
инкорпорация и органов государственной власти, 
и органов местного самоуправления в единую си-
стему публичной власти предполагает окончатель-
ное и притом вполне однозначное разрешение 
дискуссии об организационной обособленности 
местного самоуправления от системы органов го-
сударственной власти при решении различного 
рода публичных дел, отнесенных к ведению муни-
ципального уровня публичной власти. Если фор-
мулировать точнее, то подобное разрешение су-
ществовавших ранее неопределенностей в рам-
ках конституционного текста, по сути, основано 

на признании гомогенности природы и методов 
отправления в обществе любых форм публич-
ной власти, основанных на применении (по не-
обходимости) юридически легализованных мер 
принуждения.

Однако, с другой стороны, при всей принципи-
альной верности такого посыла практические эф-
фекты ее реализации в конституционном тексте 
могут быть различны: в зависимости от применяе- 
мых в тексте Основного Закона формулировок, 
их истолкования и последующего развития в ак-
тах текущего (подконституционного) правотвор-
чества «гомогенизация» различных подсистем, зве-
ньев в рамках единой системы публичной власти 
может обеспечиваться различными средствами 
и облекаться в разные формы. Диапазон вариаций 
здесь весьма широк, но полярными разновидно-
стями, на наш взгляд, в данном случае выступа-
ют достижение единства системы публичной вла-
сти посредством универсализации целеполагания 
и обеспечения функционального единства подси-
стем (т. е. в основном их координация и коопера-
ция), с одной стороны, и установление субордина-
ционных форм взаимодействия звеньев (т. е. некая 
«вертикаль») –  с другой.

В конечном счете выбор конкретных форм и ме-
тодов обеспечения единства системы публичной 
власти становится вопросом федерализации либо 
дефедерализации государственного устройства –  
если, конечно, саму федеративную идею рассма-
тривать в достаточной мере широко, не ограничи-
ваясь лишь формальными и наличными призна-
ками территориальной организации публичной 
власти (т. е. рассматривать федерализацию и, как 
следствие, федерализм как некий системообразую- 
щий принцип демократизации публичной власти 
применительно к различным территориальным 
уровням ее осуществления).

For citation: Dobrynin, N.M. (2022). Constitutional principle of the integrity of public power and further 
evolution of the municipal governance in Russia: on the way from subsidiarity towards “democratic 
centralism”? // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 5, pp. 33–46.

Key words: local self-government, constitutionalism, Constitution, federalism, federative idea, subsidiarity, 
democratic centralism, bureaucratization, public power, constitutional values.

Abstract. The paper represents an analysis of the amendments, which were included to the Constitution of 
the Russian Federation in 2020, considering of the provisions that provide for the principle of integrity of 
the system of public power, and of the consequences of their adoption in the context of further evolution of 
local self-government in Russia. It is noted that last years a “vertical” of power was re-created throughout the 
entire chain-line of public administration, and that these processes were constitutionally legitimated by the 
constitutional amendments of 2020. It is argued the conclusion that further evolution of local self-government 
in Russia, regardless to its trends to the side of “verticalization” or to the side of spreading autonomy, should 
be based on the human-focused fundamentals of the Russian constitutional model and on the ground of moral 
basics of the Russian people which are able to become a source of achieving of the social solidarity, revival of 
a trust between people and government, maintain a firm basis for a complete implementation of the “eternal” 
constitutional ideals and values.
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При этом в нашей стране принцип федерализма 
по-прежнему остается одной из ключевых конститу-
ционных ценностей, что в целом предопределяет об-
щий вектор любых преобразований по части терри-
ториальной организации публичной власти в рамках 
российской модели конституционализма. Да и ст. 12 
Конституции РФ, входящая в число основ конститу-
ционного строя, как известно, не подвергалась ка-
ким-либо изменениям ни в 2020 г., ни когда-либо 
еще со времени принятия Конституции РФ 1993 г.

Вместе с тем в отношении сферы местного са-
моуправления многие коллеги-конституциона-
листы уже достаточно давно выражают обосно-
ванную тревогу и озабоченность, утверждая, что 
с течением времени данный институт всё больше 
превращается в конституционно зафиксирован-
ную декорацию, которая, в сущности, имеет мало 
общего с действительно складывающимися про-
цессами и формами отправления публичной вла-
сти на местах –  в городских и сельских поселени-
ях, городских округах, муниципальных районах, 
внутригородских территориях городов федераль-
ного значения и других муниципальных образова-
ниях страны.

Так, например, проф. А. Н. Костюков справед-
ливо пишет: «Местное самоуправление –  наиболее 
простая и эффективная форма самоорганизации 
населения для самостоятельного решения вопро-
сов местного значения. Местное самоуправление 
призвано оживить гражданскую активность населе-
ния, в том числе с целью принятия публично зна-
чимых решений» 1. И далее, опираясь на материа-
лы социологических наблюдений, применительно 
к текущей ситуации в России он отмечает: «Му-
ниципальная демократия развивается в настоя- 
щее время так, что с позицией населения в про-
цессе управления на местном уровне практически 
не считаются. Непродуманные подходы к рефор-
мированию местного самоуправления обуслови-
ли отстраненность населения от осуществления 
муниципальной власти (как напрямую, так и опо-
средованно). Социологические исследования сви-
детельствуют о пассивности населения в реализа-
ции права на местный референдум и муниципаль-
ные выборы. Значительная часть граждан убеждена 
в том, что местный референдум и принятые на его 
основе решения малоэффективны, и их голоса 
не принимаются во внимание. Основными причи-
нами неявки граждан на муниципальные выборы, 
по данным социологических опросов, являются: 
“убежденность в неспособности влиять на муни-
ципальную власть посредством выборов”; “отсут-
ствие среди кандидатов на статус депутата предста-
вительного органа муниципального образования, 

1 Костюков А. Н. Исчезающее народовластие… // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2017. № 8. С. 61.

главы муниципального образования человека, ко-
торый бы им импонировал, которому бы они дове-
ряли”, и “недоверие власти”» 2.

О «перегибах» регулятивного законодательного 
воздействия на сферу местного самоуправления 
в России пишет, к примеру, и проф. Н. Л. Пешин, 
который указывает: «Существует… глобальная проб- 
лема, связанная с организацией муниципальной 
власти. Определение данного понятия, то есть 
определение того, что такое “общие принципы ор-
ганизации местного самоуправления”, не содер-
жится ни в Конституции РФ, ни в нормах Зако-
на № 131-ФЗ. И поэтому давно возникла и вплоть 
до сегодняшнего дня подтверждается практика, 
в рамках которой любые положения, которые за-
конодатель сочтет необходимым или возможным 
включить в нормы названного Федерального зако-
на, автоматически становятся “общими принципа-
ми организации местного самоуправления”. Фак-
тически же, если исходить из классического опре-
деления теории права, заключающегося в том, что 
принципы права –  это основные, исходные цели, 
начала, выражающие сущность права как специ-
фического социального регулятора, в которых вы-
ражаются и конкретизируются его сущность и со-
циальное назначение, можно очень четко увидеть, 
что в нормах Закона № 131-ФЗ вопросам общих 
принципов посвящена только преамбула (выделено 
мною.  –  Н.Д.). Все остальные его положения со-
держат исчерпывающее, детальное регулирование 
тех или иных сфер организации местного само- 
управления. Например, вопросы местного значе-
ния определены в главе 3 таким образом, что у ор-
ганов местного самоуправления не остается ни 
малейшей возможности расширить их перечень. 
Закреплен исчерпывающий перечень видов муни-
ципальных образований, детально прописана их 
компетенция, жестко закреплен перечень органов 
местного самоуправления, которые обязано иметь 
каждое муниципальное образование, и т. п.» 3.

Далее он делает вывод: «муниципальная власть 
должна существовать как особый публично-пра-
вовой феномен… [К]ак и государственная власть, 
она обеспечивает подчинение себе субъектов му-
ниципально-правовых отношений, но при этом 
муниципальная власть обладает качественно от-
личающими ее от государственной власти призна-
ками. Но вся та реформа, которая шла в послед-
ние годы.., направлена, по нашему мнению, имен-
но на то, чтобы муниципальная власть перестала 

2 Там же. С. 61, 62.
3 Пешин Н. Л. Конституционная реформа местного само- 

управления: новая (старая) модель соотношения государ-
ственной и муниципальной формы публичной власти // Кон-
ституционное и муниципальное право. 2020. № 6. С. 12. DOI: 
10.18572/1812-3767-2020-6-10-15
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существовать в обрисованном выше виде. Муни-
ципальная власть должна слиться с властью госу-
дарственной, органы местного самоуправления 
должны превратиться в местные органы государ-
ственной власти. Вероятность развития именно та-
кого сценария была давно показана и исследована, 
в том числе и автором этих строк…» 4.

Не углубляясь в детальный анализ приведенных 
выше и схожих с ними точек зрения ученых-экс-
пертов в области муниципального права, отметим, 
что с учетом изложенного выше вопрос о превали-
рующем тренде эволюции местного самоуправле-
ния в стране (в т. ч. и в контексте реализации при-
нятых в 2020 г. конституционных поправок) от-
нюдь не праздный.

Будучи одной из форм народовластия, местное са‑
моуправление как особый публично‑правовой и обще‑
ственно‑политический институт формирует (и, воз‑
можно, даже в более критически значимом отно‑
шении, чем нам может казаться на первый взгляд) 
общий климат социально‑экономических и полити‑
ко‑правовых процессов в государстве.

Думается, с нами согласятся –  ведь от того, как 
«чувствует» себя местное самоуправление, какова 
реальная конфигурация решения на местах наи-
более приближенных к каждому жителю вопросов 
и проблем, зависит широчайший спектр элемен-
тов устойчивости и прогрессивного развития любо-
го общества: в ряду этих элементов даже в первом 
приближении можно назвать доверие (и недоверие) 
населения к власти, удовлетворенность качеством 
жизни (а значит, и стремление к воспроизводству 
популяции), сопричастность к решению публично 
(или даже государственно) значимых задач, которая 
непосредственно влияет на процессы солидариза-
ции и поляризации в обществе; всё в сумме –  это 
уже, по сути, вопрос национальной безопасности 
и стратегии национального развития.

Вот почему представляется важным предпри-
нять попытку дополнительной оценки тенденций, 
давно уже ставших явными применительно к мест-
ному самоуправлению в стране. Однако дабы эта 
попытка не стала тривиальной, автор считает не-
обходимым дать релевантные оценки происходя-
щих процессов –  прежде всего с учетом наметив-
шихся векторов имплементации конституционных 
поправок, принятых в 2020 г.,  –  с точки зрения 
проблематики субсидиарности (и в целом федера-
тивной идеи) во взаимоотношениях органов пу-
бличной власти различных уровней, а также в кон-
тексте весьма вероятной (или даже актуальной) 
дальнейшей бюрократизации власти в случае вы-
бора в России политического курса на построение 
de facto нового «демократического централизма».

4 Пешин Н. Л. Указ. соч. С. 14.

Федеративная идея и концепция 
субсидиарности как отправные точки 
территориального разделения властей 

в демократическом правовом государстве
Хорошо известно и, по сути, в настоящее время 

общепризнанно утверждение о том, что для нашей 
страны с ее гигантскими пространствами, суще-
ственными различиями в климатическом и ресурс-
ном потенциале территорий, их этническом соста-
ве и культурологической составляющей, вероятно, 
какой-либо иной вариант территориальной орга-
низации публичной власти, кроме федеративного, 
попросту нерационален.

Но считаем, многие согласятся с тем, что между 
федерализмом как образом государственного правле-
ния и федеративным принципом государственно-
го устройства может существовать довольно ощу-
тимая разница. Ведь реальное соотношение идей 
федерализма с другими конституционными прин-
ципами и ценностями во многом определяет как 
практическую состоятельность последних, так 
и в целом цивилизационный облик России на ру-
беже тысячелетий.

При этом, по нашему убеждению, стержневым 
элементом в интерпретации характерных черт фе-
деративной идеи в современных условиях должен 
являться закрепленный в числе основополагающих 
конституционных ценностей многих государств 
(в т. ч. и унитарных по форме своего государствен-
ного устройства) принцип народовластия (прин-
цип демократии). Именно этот принцип –  фундамен‑
тальная мировоззренческая парадигма формирования 
и отправления публичной власти на всём суверенном 
пространстве правового государства на основе всеоб‑
щего гражданского соучастия в этих процессах.

Почему? Прежде всего потому, что федерализм 
(если говорить о нем как о реально имплементи-
рованном в конституционные практики принципе 
территориальной организации публичной власти 
безотносительно к тому, является ли рассматривае- 
мое государство унитарным или федеративным 
по своей форме) служит институциональной и од-
новременно идеологической (аксиологической) 
основой реализации демократической идеи в про-
странственном (территориальном) аспекте жизни 
общества и функционирования государства.

Стало быть, конституционная идея народов-
ластия, из которой естественным образом про-
истекают в т. ч. ценности разделения властей 
и эффективного государственного управления, 
вполне закономерно представляется осевым, си-
стемообразующим фактором не только понима-
ния и интерпретации, но и поступательного раз-
вития, модернизации всей национальной модели 
конституционализма.
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И это крайне важное, полагаем, понимание: 
именно такой подход позволяет рельефно воспри-
нимать органическую взаимосвязь федеративной 
идеи с другими значимыми конституционными 
ценностями –  например, с различными аспекта-
ми суверенитета, с проблематикой пределов, форм 
и гарантий реальности самоорганизации населе-
ния на местах (а значит, и местного самоуправле-
ния), с вопросом о допустимых границах вмеша-
тельства государства в жизнь отдельных граждан 
и их коллективов.

Если же более предметно говорить о соотноше-
нии современной российской модели федерализ-
ма с конституционными ценностями демократии, 
разделения властей и эффективного государствен-
ного управления с практических и даже праксио- 
логических позиций, то, на наш взгляд, следу-
ет обратить внимание в первую очередь на прин-
цип субсидиарности и связанную с ним концеп-
цию. Он выступает прежде всего как способ сба-
лансированной соорганизации разных элементных 
уровней в пределах многоуровневой управляющей 
системы, но в последнее время по не вполне по-
нятным причинам приобретает трактовку главным 
образом в качестве принципа, обеспечивающего 
бóльшую приближенность и, как следствие, во- 
влеченность народа в решение публично значимых 
дел – государственных или местных.

Хотя, как можно обоснованно полагать (ведь 
этому есть масса практических подтверждений), 
само по себе «перекладывание» на более «прибли‑
женный» к народу уровень публичной власти дел 
и вопросов, не представляющих «интереса» для 
более высокого уровня, на деле вовсе не означает 
упрочения и развития реальной вовлеченности на-
рода в управление делами общества и государства. 
Особенно, если принять во внимание современные 
«стандарты» отношения к людям со стороны мно-
гих власть предержащих: когда из уст главы госу-
дарства слышишь прямые воззвания не допускать 
чванства и хамства по отношению к людям, оста-
ется лишь сокрушенно поражаться нашим нынеш-
ним реалиям 5.

Между тем в классическом понимании принцип 
субсидиарности вовсе не о приближении публич-
ной власти к населению (народу); хотя некоторые 
внешние аспекты реализации данного принципа, 
безусловно, создают такое впечатление. Однако 
оно является ошибочным.

Как верно отмечает М. В. Глигич-Золотаре-
ва, ссылаясь на европейских коллег-экспертов 

5 См.: Астафурова К. Путин потребовал от властей исклю-
чить чванство и хамство к гражданам. URL: https://www.rbc.ru/
politics/19/07/2019/5d31c6cc9a7947fd7d60e3f3 (дата обращения: 
01.03.2022).

(а концепция субсидиарности была разработана 
и развита именно в ходе продолжающейся «феде-
рализации» Европейского континента), «постули-
руя данный принцип, часто забывают о том, что 
идеология субсидиарности построена на проти-
востоянии и взаимодействии двух принципов осу-
ществления полномочий:

• принципа низшего уровня;
• принципа лучшего уровня.
А принцип лучшего уровня –  “отдай другим то, 

что не можешь сделать сам” –  подразумевает осу-
ществление полномочий на уровне, где это может 
быть сделано лучшим и наиболее эффективным 
образом. В противном случае, никакая субсидиар-
ность не работает. И очень часто, особенно в Рос-
сии, низший уровень и лучший уровень –  совер-
шенно разные уровни публичной власти» 6.

Отсюда самым естественным образом вытека-
ет ключевая проблема реализации федеративной 
идеи в современных условиях: это проблема поис-
ка баланса между централизацией и децентрализа-
цией власти. Очевидно, что многовекторные про-
цессы централизации и децентрализации власти 
характеры для всех без исключения государств; они 
протекают постоянно –  так, что порой практиче-
ски в режиме реального времени можно наблюдать 
за трансформациями, происходящими в этом кон-
тексте и в поле деятельности публичной власти, 
и в жизни общества в целом.

Для России, с её многовековой историей уни-
таризма, самодержавия и имперского правления 
территориями, а также с учетом, в сущности, уко-
ренившейся сегодня «вертикали» власти обозна-
ченная выше проблема централизации и децен-
трализации власти, особенно с учетом формаль-
ного сохранения в Конституции РФ федеративной 
идеи (на фоне трансформаций, происходящих как 
в подсистеме муниципального управления, так 
и на уровне субъектов Российской Федерации), 
приобретает особую значимость: до сих пор оста-
ется не до конца выясненным, является ли федера-
лизм (в его широком, онтологическом понимании) 
единственной приемлемой формой эволюционно-
го развития конституционной модели Российского 
государства или же более приемлема всё же уни-
тарная идея.

Ростки этих сомнений, колебаний во мнениях 
и ценностях, безусловно, произрастают из того 
обстоятельства, что Россия на протяжении пода-
вляющей части своей истории всё же была унитар-
ным государством, а первый опыт федерализации 
явился лишь некоторым ответом (притом, весьма 

6 Глигич‑Золотарева М. В. Пределы децентрализации // Фе-
дерализм. 2015. № 4 (80). С. 91.
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ущербным ответом) большевиков на нерешенность 
национального вопроса и статуса имперских окра-
ин в позднюю эпоху российского царизма.

Добавить к этому следует и крайне негативный 
опыт внедрения в России методом «шоковой тера‑
пии» идей федерализма в 1990-е годы (по западным 
образцам), что в условиях резкой смены социаль-
ных парадигм под лозунгами свободы, равенства 
и «братства» лишь усиливало разбалансировку 
и демонтаж остатков системы государственного 
управления страной (вплоть до открыто сепара-
тистских выступлений и сопровождавшихся воен-
ными действиями кампаний по провозглашению 
независимости отдельных составных частей Рос-
сийской Федерации).

Полагаем, что имеет смысл дополнительно про-
анализировать, так ли уж плоха федеративная идея 
для России и действительно ли нам так необходима 
именно «вертикаль».

Почему федерализм?
В силу отмеченных нами выше причин (кото-

рые условно можно назвать «тяжелым наследием» 
1990-х годов) период истории современной России 
в начале 2000-х годов был в значительной степени 
ознаменован необходимостью преодоления наи-
более острых кризисных явлений. В этих услови-
ях естественным образом возник вопрос о выборе 
курса дальнейшего развития страны, укрепления 
и совершенствования основ российской государ-
ственности, которые получили свое закрепление 
в Конституции РФ 1993 г. В данном контексте од-
ним из наиболее ярких ориентиров, который, как 
представляется, во многом обусловил выбор руко-
водством страны политического и идеологического 
векторов, стало научное и творческое наследие вид-
ного русского философа И. А. Ильина 7, отвергнутое 
советской властью и преданное ею забвению.

Однако то, что политико-социальный курс Рос- 
сии в те годы был сориентирован на идеи 
И. А. Ильина, само по себе не было обусловле-
но лишь отрицанием советской модели государ-
ственного и общественного строительства на ос-
нове обращения к консервативным воззрени-
ям дореволюционного периода: произведения 
И. А. Ильина, будучи созданными в первой поло-
вине XX столетия, по нашему убеждению, с не-
обыкновенной точностью отражают те события, 
с которыми столкнулось государство на историче-
ском рубеже перехода от советского строя к новому 

7 См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 25 апреля 2005 г. // Росс. газ. 2005. 26 апр.; Послание Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию от 10 мая 2006 г. // Росс. 
газ. 2006. 11 мая; Послание Президента РФ Федеральному Со-
бранию от 4 декабря 2014 г. // Росс. газ. 2014. 5 дек.

конституционному строю. Выводы же, сделанные 
этим ученым, не опровергаются, а напротив, нахо-
дят подтверждение и в наши дни, когда научное со-
общество располагает значительно более широким 
методологическим инструментарием.

При этом ценность идей И. А. Ильина примени-
тельно к обсуждаемой в настоящей работе пробле-
ме дальнейшей эволюции местного самоуправления 
в нашей стране (как одной из ипостасей федератив-
ной идеи) в фокусе различных аспектов демокра-
тии, разделения властей и эффективности публич-
ного управления состоит в том, что государство 
в целом, а также внутригосударственные и межго-
сударственные отношения ученый ставил на рацио- 
нальную основу, опираясь на правосознание кон-
кретного индивида, групп индивидов, общества.

Правосознание, в свою очередь, выражает вос-
приятие и понимание индивидами естествен-
но-правовых начал, справедливости, общей цели, 
объединяющей их в различные сообщества. В пре-
ломлении сквозь призму современных реалий эта 
методология представляется по-прежнему крайне 
перспективной в качестве теоретико-правового 
и идеологического базиса для эффективной модер-
низации российской государственности.

Раскрывая концептуальные подходы к восприя-
тию и оценке федеративной идеи, первое, что кон-
статирует И. А. Ильин, это неудовлетворительное 
состояние учения о федерализме, особенно той его 
части, которая лежит в «зоне ответственности» оте- 
чественных мыслителей: «Большинство наших до-
морощенных федералистов имеет лишь смутное по-
нятие о предмете своих мечтаний: они не понима-
ют –  ни юридической формы федерации, ни условий 
возникновения здорового федерализма, ни истории 
федеративной государственности. Видят во всем 
этом некую завершительную форму “политической 
свободы”, которая якобы должна всех удовлетворить 
и примирить; и по старой русской привычке решают: 
“чем больше свободы, тем лучше!”» 8.

Обозначенная мысль И. А. Ильина созвучна по-
зиции, высказанной его коллегой по Московско-
му университету А. С. Ященко еще в 1912 г.9: «Мы 
не знаем ни одной русской попытки дать хотя бы 
приблизительно самостоятельное построение фе-
деративной теории» 10.

И. А. Ильин, анализируя юридическую приро-
ду федерации, отмечает: «В науке государственно-
го права федерацией называется союз государств, 

8 Ильин И. А. Что такое федерация? // Ильин И. А. Наши задачи: 
статьи 1948–1954 гг. М., 2008. Т. 1. С. 228 (далее –  Наши задачи…).

9 Работы И. А. Ильина, содержащие рассматриваемые раз-
мышления о федерализме, датированы 1949–1951 гг.

10 Ященко А. С. Теория федерализма. Опыт синтетической 
теории права и государства. Юрьев, 1912. С. 77.
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основанный на договоре и учреждающий их за-
конное, упорядоченное единение. Значит, феде-
рация возможна только там, где имеется налицо 
несколько самостоятельных государств, стремя-
щихся к объединению. Федерация отправляется 
от множества и идет к единению и единству. Это 
есть процесс отнюдь не центробежный, а центро-
стремительный. Федерация не расчленяет (не диф-
ференцирует, не разделяет, не дробит), а сочленя-
ет (интегрирует, единит, сращивает) (выделено 
мною.  –  Н.Д.)» 11.

Исторически федерация всегда образовыва-
лась из союза малых государств –  таково, полагал 
И. А. Ильин, типичное возникновение классиче-
ского федеративного государства: снизу – вверх, 
от малого – к большому, от множества – к един-
ству. Федеральные конституции устанавлива-
ют меру самостоятельности членов федера-
ции – обычно во всем, что касается их местных дел 
и что не опасно для единства. Возможности союз-
ного государства по превышению своей компетен-
ции и вмешательству в местные дела строго огра-
ничены. Отсюда идея федерализма, по Ильину, 
получает помимо своего главного, объединяющего 
и центростремительного значения еще и обратный 
оттенок: «неугасшей самобытности частей, их са-
мостоятельности в законных пределах, их органи-
ческой самодеятельности в недрах большого сою-
за» 12; это, по нашему убеждению, явственнее всего 
обнаруживает, маркирует имманентную связь фе-
деративной идеи с демократическим принципом ор-
ганизации и отправления публичной власти.

Классическая федерация, по мнению И. А. Ильина, 
есть пример государства‑корпорации, соединяющей 
(в т. ч. посредством самоорганизации) разрозненные 
части государства в единое целое.

И. А. Ильин, подводя итог своему исследованию 
вопроса о федерализме, делал вывод о наличии у фе-
деративного строя «необходимых государственных 
и духовных предпосылок (курсив мой.  –  Н.Д.)».

Если же в соответствующем государстве этих 
жизненных предпосылок не сложилось, там, 
по Ильину, введение федерации неминуемо вы-
зовет «вечные беспорядки, нелепую провинциальную 
вражду, гражданские войны, государственную сла‑
бость и культурную отсталость народа (курсив 
мой.  –  Н.Д.)» 13.

11 Ильин И. А. Указ. соч. Т. 1. С. 228.
12 Там же. С. 229, 230.
13 Ильин И. А. О псевдофедерациях // Ильин И. А. Наши за-

дачи… Т. 1. С. 235.

И. А. Ильин в числе жизненных предпосылок 
или, иными словами, «основ» федерации называл 
следующие 14.

Во-первых, наличие у истоков федерации не-
скольких самостоятельно оформленных госу-
дарств, каждое из которых является более или ме-
нее самостоятельным и готовым отстаивать свою 
независимость: «Политические амебы, кочевые 
пустыни, фиктивные “якобы-государства”, веч-
но мятущиеся и политически взрывающиеся об-
щины…  –  не могут федерироваться… Заключать 
с ними договор было бы нелепым делом: они под-
лежат не федерации, а культурной оккупации и го-
сударственному упорядочению».

Во-вторых, стоящие у истоков федерации го-
сударства должны быть сравнительно невелики, 
настолько, чтобы единое из них вновь возникаю-
щее государство «имело жизненно-политический 
смысл»: «Чем больше территория, чем многочис-
леннее население, чем разнообразнее составляю-
щие его народы, чем сложнее и крупнее держав-
ные задачи –  тем труднее осуществить федератив-
ную форму государства… И потому есть условия, 
при которых требование федерации равносильно 
началу… расчленения».

В-третьих, договаривающиеся государства 
должны реально нуждаться друг в друге –  и стра-
тегически, и хозяйственно, и политически, при-
чем важен именно факт осознания протосубъек-
тами федерации этой нужды: «Там, где центробеж-
ные силы превышают центростремительные и где 
малые государства неспособны к объединению, 
там ищут спасения не в федеративной, а в унитар-
ной форме».

В-четвертых, наличие высокого уровня пра-
восознания: «Есть государственные формы, осу-
ществимые при примитивном, наивном и шатком 
правосознании. Так, унитарное государство го-
раздо меньше зависит от уровня народного право-
сознания, чем федеративное; авторитарное госу-
дарство гораздо меньше вовлекает граждан в свое 
строительство, чем демократическое. Но именно 
поэтому федерация и демократия возможны толь-
ко там, где в народе воспитано чувство долга, где 
ему присущи свободная лояльность, верность обя-
зательствам и договорам, чувство собственно-
го достоинства и чести и способность к общинно-
му и государственному самоуправлению (выделено 
мною.  –  Н.Д.)».

В-пятых, федерация возможна только там, где 
народу присущи искусство соглашения и дар по-
литического компромисса: «Нет их и все будет 

14 См.: Ильин И. А. Жизненные основы федерации // Там 
же. С. 240–243.
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завершаться “драками новгородского веча”… (или 
же, соответственно,  –  гражданскими войнами)».

Наконец, в-шестых, амбициозность и мас-
штабность задач, стоящих перед федеративной 
формой государственного устройства, неизбежно 
требует сильной власти в федеративном государ-
стве. «Корпоративное» начало, заложенное в ос-
нову создания добровольного (по  Ильину, – не 
иначе!) федеративного союза, усложняет миссию 
власти за счет необходимости отыскания разум-
ного баланса между решением общефедеральных 
вопросов в центре и сохранением на местах са-
мобытности образовавших федерацию субъектов, 
поскольку достойное несение этой миссии и есть 
залог сохранения федерации.

Как видно из вышеизложенного, контекст фи-
лософских и научных взглядов И. А. Ильина оче-
видным образом коррелирует с современными 
реалиями российской государственности, иска-
ниями того оптимального соотношения права, 
государственной власти и самоуправления на ме-
стах, которые не прекращаются в нашем обществе 
на протяжении уже без малого 30 лет.

Ряд важнейших принципов и идей, которые 
могут быть почерпнуты из научно-философско-
го наследия И. А. Ильина, по сути, образуют столь 
необходимый ныне фундамент мировоззренче-
ской, духовно-ценностной парадигмы российско-
го федерализма как образа государственного правле-
ния, который не только должен, но и может разви‑
ваться единственно лишь в органичном соединении 
с ценностями народовластия (демократии), разде‑
ления властей и поступательного роста эффектив‑
ности публичного управления.

При этом особо отметим, что идея народовла-
стия (демократии), имманентно включаемая либе-
ральными идеологами в основание любых процес-
сов децентрализации, в действительности не име-
ет ничего общего с мыслью о том, что федерализм 
жизнеспособен лишь при условии предоставле-
ния максимальной политической самостоятельно-
сти составным частям федерации и, далее (ниже), 
местным сообществам.

В действительности федерализм как образ госу-
дарственного правления жизнеспособен тогда и по‑
стольку, когда и поскольку в распределении публич‑
ной власти между федеральным центром, субъек‑
тами федерации и муниципальными сообществами 
имеется необходимый –  конституционно взвешен‑
ный –  баланс, и достигнутое тем самым равновесие 
поддерживается и разделяется таким количеством 
участников общественно-политического процесса, 
при котором доля «несогласных» является социаль-
но незначимой и стремится к нулю.

Несколько тезисов о «вертикали», 
бюрократизации власти и последствиях 

«ручного управления»
Следует признать, соглашаясь с мнениями кол-

лег-экспертов в области муниципального права, 
приведенными в начале данной работы, невозмож-
но отрицать, что в нашей стране в сфере правово-
го регулирования местного самоуправления (если, 
в сущности, еще допустимо оперировать именно 
этим понятием в контексте складывающихся реа- 
лий) еще и до принятия в 2020 г. обсуждаемых 
здесь конституционных поправок отчетливой стала 
тенденция по встраиванию муниципального уров-
ня управления в единую вертикаль власти.

Профессор В. Д. Зорькин незадолго до обна-
родования Президентом РФ В. В. Путиным ини-
циативы по внесению широкого блока поправок 
в Конституцию РФ, писал в одной из своих работ: 
«Разумеется, у нашей Конституции есть недостат-
ки… Конструкция ст. 12 Конституции дает повод 
к противопоставлению органов местного само- 
управления органам государственной власти (в том 
числе представительным органам государствен-
ной власти), в то время как органы местного само- 
управления по своей природе являются лишь ниж-
ним, локальным звеном публичной власти в Рос-
сийской Федерации. <…>. Недостатки существуют 
и в разграничении предметов ведения и полномо-
чий между Федерацией и ее субъектами» 15.

Президент РФ, в свою очередь, в октябре 2019 г. 
на одном из обсуждений, освещавшихся в прес-
се, выразил следующую точку зрения на пробле-
мы координации между органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления: 
«Нужно как-то скоординировать деятельность всех 
уровней власти: муниципальную и государствен-
ную. Нужно, чтобы все-таки хоть в чем-то была 
какая-то вертикаль, чтобы все это эффективно 
функционировало…» 16.

Таким образом, закономерно, что с приняти-
ем в 2020 г. поправок в Конституцию РФ отме-
ченная выше тенденция не только получила кон-
ституционное оформление и легитимацию, но 
и была подкреплена «заделом» для ее дальнейше-
го усиления посредством подконституционного 
нормотворчества.

Озабоченности, вызываемые данным обстоя-
тельством, по большей части очевидны и извест-
ны. Ключевой из них, на наш взгляд, выступает 

15 Зорькин В. Д. Буква и дух Конституции // Росс. газ. 2018. 
10 окт.

16 Путин: вертикаль между местной и госвластью долж-
на быть, но в рамках Конституции // Официальный Интер-
нет-портал ТАСС // https://tass.ru/politika/7027947 (дата обра-
щения: 01.03.2022).
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проблема бюрократизации власти и дальнейшее 
упрочение практик т. н. «ручного управления».

Полагаем, размышляя над обозначенной выше 
проблемой, будет уместным привести ряд сужде-
ний проф. С. А. Авакьяна: «Любой ветви власти –  
законодательной, исполнительной, судебной –  
неизбежно грозит со временем бюрократизация. 
Ее проявления заключаются в следующем: забо-
та о себе и расширение своих льгот; увеличение 
круга своих прав, с одной стороны, и стремление 
сбросить “трудные” полномочия на чужие плечи –  
с другой; попытка уйти от ответственности перед 
другими органами и тем более народом… В итоге, 
какие бы прекрасные ни были идеи конституции, 
пришедшие к власти депутаты и чиновники созда-
дут свой “конституционализм”. Его основные про-
явления будут состоять в том, чтобы законодатель-
ный орган власти наполнить депутатами, которых 
быстро могут сделать послушными, “карманны-
ми”, чтобы аппарат исполнительных органов по-
полнялся себе подобными, претендент на долж-
ность уже на стадии приема на работу был готов 
стать частью корпоративного сообщества, чьи ин-
тересы выше чаяний простых людей.., для двух 
этих категорий будет совсем неплохо, если в судьи 
придут слабые профессионально люди…» 17.

От себя добавим, что, безусловно, хотя колле-
га-ученый рассуждает в данном случае с позиций 
«классического» подхода к разделению властей (упо-
минает три ветви власти), все сформулированные 
им тезисы, по нашему мнению, вполне примени-
мы и к т. н. разделению властей по вертикали (ког-
да речь идет о распределении властных функций 
и полномочий между центром и местами).

Значимым в понимании феномена и негатив-
ных аспектов бюрократизации власти при выстраи- 
вании и укреплении управленческой вертикали яв-
ляется тезис о том, что, в сущности, бюрократиза-
ция проявляется и усиливается тем больше, чем бо-
лее явно и остро в обществе присутствует проблема 
доверия –  в ее широком измерении, включая и во-
просы доверия народа (населения) к власти.

В сущности, этот тезис и объясняет, почему 
проф. А. Н. Костюков, чьи наблюдения были при-
ведены в начале данной работы, также апеллирует 
к результатам социологических опросов по поводу 
оценки гражданами собственной вовлеченности 
в решение местных дел, в которых одними из наи-
более частых ответов респондентов являются ссыл-
ки на недоверие (в том или ином виде) к действу-
ющей власти 18.

17 Авакьян С. А. Конституционализм и бюрократизация пуб- 
личной власти // Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. 
2014. № 1. С. 64.

18 См.: Костюков А. Н. Указ. соч. С. 61, 62.

Но чем острее в обществе кризис доверия, 
тем более сложные процедуры функционирова-
ния публичной власти требуются в попытке пре-
дотвратить возможный рост личностного начала 
в осуществлении властных полномочий, миними-
зировать, а то и вовсе устранить проявление субъ-
ективного при осуществлении государственных 
функций. При этом всем давно известно, что по-
добная ситуация –  тупиковая по своей сути: ведь 
одним из механизмов, гарантирующих надлежа-
щее отправление публичной власти, является кон-
троль, но при этом очевидно, что за «первым» кон-
тролёром можно тоже устанавливать контроль, 
как и за «вторым» контролёром, и за «третьим». 
Всё это в конечном счете превращает механизм 
осуществления публичной власти в бег по замкну-
тому кругу, выхолащивает саму суть реализации 
властных полномочий –  с позиций их взаимосвя-
зи с правовыми ценностями, а в крайнем прояв-
лении –  и вовсе приводит к параличу публичного 
управления.

В этой связи в области государственно-правовых 
наук давно уже доказана и стала аксиомой истина 
о том, что устроение государства в целях наилучше-
го обеспечения общего блага должно быть таким, 
чтобы оно эффективно исключало излишнюю бю-
рократизацию публичной власти; ведь очевидным 
является то, что бюрократизация публичной вла-
сти не только сама по себе имеет больше «минусов», 
нежели «плюсов», но и в крайнем своем проявле-
нии открывает путь вообще к узурпации власти од-
ним лицом (или немногими) –  как показано выше, 
власть объективно не может осуществлять эффек-
тивный контроль в отношении себя самой.

Самостоятельными проблемами для анализа 
в данном контексте выступают такие явления, как 
сращивание власти с крупным капиталом (что неиз-
бежно ведет к олигархизации публичного управ-
ления), а также т. н. «приватизация государства» 
(о ней говорят, когда имеют в виду ситуацию моне-
тизации властных полномочий должностным ли-
цом в собственных корыстных интересах или в ин-
тересах своего окружения).

В этой связи весьма актуальным выглядит мне-
ние проф. Г. Г. Арутюняна: «“Корпоративная демо-
кратия” (олигархизация всех ветвей власти) более 
опасна для общественной системы, чем тотали-
тарная система, которая имеет свои определенные 
правила, несмотря на то что по своей сути также 
носит иррациональный характер. Однако послед-
няя не построена на искаженных в общественной 
практике конституционных ценностях. Основная 
угроза корпоративной демократии заключается 
именно в том, что демократические ценности по-
следовательно деформируются и впоследствии му-
тируют, теряют значение, становятся для общества 
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не только неприемлемыми, но и опасными» 19. 
В таких условиях индивид выступает не как «дого-
ворной субъект со своими естественными права-
ми, а как зависящее от воли и подаяния работода-
теля средство производства» 20. Далее ученый спра-
ведливо подчеркивает: «Это качество, характерное 
для феодальных общественных отношений, приоб-
ретает новую форму и окраску в демократической 
упаковке в условиях квазиконституционализма (вы-
делено мною. – Н.Д.)» 21.

Одной из наибольших опасностей «корпора‑
тивной демократии» является также то, что цен-
ности, попавшие под воздействие мутации, ста-
новятся воспроизводимыми и по мере постепен-
ного прогрессирования этой ситуации исключают 
восстановление жизнеспособности системы есте-
ственным путем, а истинные ценности становят-
ся невостребованными. «Тотальная олигархиза-
ция властей приводит к тотальной криминализа-
ции социальной системы, особенно в тех случаях, 
когда самыми богатыми людьми в государстве ста-
новятся высшие государственные чины и поли-
тическая элита посредством теневых отношений 
с бизнес-средой» 22.

Представляется, что недопущение олигархиза-
ции легче, чем ее преодоление. Последнее требует 
огромных усилий, времени и серьезной реставра-
ции деградировавших реалий. Для недопущения 
олигархизации необходима последовательность 
в конституционализации общественных отноше-
ний, в т. ч. и путем преодоления коллизий меж-
ду конституцией страны и правореализационной 
практикой в целом.

Уверены, что основной путь здесь один, и он, 
в сущности, известен: обеспечение реального разделе-
ния властей, одним из значимых факторов и условий 
которого как раз выступают верификация истинно-
сти и последовательная имплементация федератив-
ной идеи –  в ее широком, экзистенциальном зна-
чении, когда, по сути, второстепенным становится 
то, каким государство является по форме –  уни-
тарным или федеративным, а во главу угла ставится 
федерализм как метод (и как философия) государ-
ственного правления. Это в т. ч. означает необхо‑
димость (и онтологически обусловленный детерми‑
низм) синонимичного восприятия федеративной идеи, 
с одной стороны, и принципа субсидиарности как 

19 Арутюнян Г. Г. Современный конституционализм: пара-
дигмы реальности и вызовы // Современный конституцио- 
нализм: вызовы и перспективы: материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф., посвященной 20-летию Конституции Рос-
сийской Федерации (Санкт-Петербург, 14–15 ноября 2013 г.) / 
отв. ред. В. Д. Зорькин. М., 2014. С. 33.

20 Там же.
21 Там же.
22 Там же.

главенствующего условия рационального распределе‑
ния власти между центром и местами –  с другой.

Разумеется, при условии корректной трактов-
ки этого принципа в его двуедином прочтении: 
в качестве критерия «низшего» (наиболее близко-
го к населению) и одновременно лучшего уровня 
управления.

Заключение: апологетика местного 
самоуправления в перекрестье «вечных» 
конституционных идеалов и ценностей

Обсуждение перспектив института местного са-
моуправления в современной России на фоне при-
нятия в 2020 г. конституционных поправок и в кон-
тексте по-прежнему провозглашенной в Кон-
ституции РФ федеративной идеи, предстающей 
в качестве прежде всего концентрированного вы-
ражения принципа субсидиарности в отправлении 
публичной власти на разных уровнях управления, 
неизбежно побуждает к рассмотрению проблема-
тики местного самоуправления в нерасторжимой 
связи с другими фундаментальными конституци-
онными ценностями –  «вечными» конституцион-
ными идеалами, если обратиться к фигуральному 
выражению проф. Н. С. Бондаря 23.

Такой подход не только оправдан, но и объяс-
ним по меньшей мере с точки зрения формальной 
логики: ст. 12 Конституции РФ, устанавливающая 
базовые параметры функционирования местного 
самоуправления в стране, включена в число ос-
нов конституционного строя России, в связи с чем 
местное самоуправление уже само по себе надлежит 
рассматривать в качестве конституционной цен‑
ности того же порядка, что и демократия, высшая 
ценность человека, достоинство личности, правовое 
государство, федерализм, разделение властей, незыб‑ 
лемость суверенитета страны и ряд других.

В силу включения базовой нормы о местном 
самоуправлении (и  его критически значимых 
признаках) в главу об основах конституционного 
строя России данные конституционные положе-
ния не только по-прежнему находятся в составе 
конституционного текста, не только не претерпели 
никаких изменений со времени принятия Консти-
туции в 1993 г., но и имеют приоритетный характер 
по отношению к нормам, включенным в гл. 3–8 
Конституции РФ.

Восприятие института местного самоуправле-
ния в качестве интегральной, неотъемлемой со-
ставляющей общей парадигмы российского кон-
ституционализма вполне естественным образом 

23 См.: Бондарь Н. С. «Вечные» конституционные идеалы: 
насколько они неизменны в меняющемся мире? // Государство 
и право. 2020. № 6. С. 20–34.
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приводит к выводу о том, что в сфере местно-
го самоуправления (подобно тому, как в капле 
воды отражается всё то, что отражается и в целом 
на водной глади) мы можем наблюдать абсолютно 
те же сильные и слабые стороны, которые свой-
ственны отечественной модели конституционализ-
ма в ее общем, всеобъемлющем масштабе.

Соответственно, и существующие сегодня 
острейшие проблемы российского конституциона-
лизма, порожденные сохранением онтологического 
разрыва между сущим и должным, закономерным 
образом оказывают непосредственное влияние на 
то, каким мы должны были бы видеть местное са-
моуправление в стране и каким мы его видим на са-
мом деле.

Выше нами уже формулировалась мысль о том, 
что последние конституционные поправки не толь-
ко фиксируют накопленный в последние два деся-
тилетия опыт конституционного развития, но и на-
мечают контуры, тенденции дальнейших обще-
ственно-политических преобразований в России.

Какими будут в конечном счете эти преобразо-
вания? Насколько они укрепят «вечные» консти-
туционные идеалы и ценности или, напротив, их 
трансформируют? Поиск ответов на подобные не-
тривиальные вопросы, на наш взгляд, составляет 
одну из приоритетных задач отечественной науки 
конституционного права на современном этапе.

Многие, в т. ч. и авторитетные коллеги-конститу-
ционалисты, подчеркивают, что последние внесен-
ные в Конституцию РФ поправки усиливают кон-
ституционные гарантии личности в аспекте провоз-
глашения особой заботы государства о детях, семье, 
традиционных ценностях, о развитии сферы соци-
ального обеспечения граждан и т. д. Но не меньшее 
(а возможно, и большее) число сограждан задают-
ся вопросом: а прежний текст Конституции раз-
ве не позволял проводить соответствующую госу-
дарственную политику, закреплять и обеспечивать 
требуемые гарантии личности, развивать социаль-
ную сферу и повышать уровень социального обе-
спечения нуждающихся? Или иначе: не являются 
ли все эти поправки только камуфляжем лишь для 
одной из них –  той, о которой официальные власти 
не очень стремятся говорить вслух?

Бесспорно, что для исследований сугубо юри-
дического профиля прямая оценка подобных те-
зисов и аргументов представляется неприемлемой, 
ведь с формальной точки зрения всё в этом вопро-
се, имея в виду смысл последних конституционных 
поправок и процедуру их внесения, в целом выгля-
дит отвечающим букве российских законов (да и 

Конституционный Суд РФ авторитетно подтвердил 
данное соответствие в своем Заключении № 1-З 24).

Но справедливо и другое: современное правове-
дение вбирает в себя и такое направление, как юри-
дическая социология. Это означает, что скепсис, 
сомнения сограждан, сходные с обозначенными 
выше риторическими вопросами, в нашем обще-
стве имеют под собой вполне очевидные основания 
как в общесоциальном, так и в правовом контекстах 
(если отталкиваться от давно уже дискутируемых 
в отечественной юридической науке отличий между 
правовым и неправовым законами); причем данные 
основания очевидны именно с обывательской, об-
щегражданской точки зрения, а не с позиций стро-
гих юридических догм и канонов.

Все сомнения подобного толка коренятся в кол-
лективном травматичном опыте российского об-
щества, который (в  ретроспективе по меньшей 
мере последних трех десятилетий) всегда был свя-
зан с несбывшимися ожиданиями людей, завуали-
рованным, а подчас и неприкрытым невыполне-
нием обещаний со стороны властей, вопиющими 
фактами незаконного обогащения отдельных лиц, 
попрания базовых правовых принципов и откро-
венными нарушениями основных прав личности.

Весьма неприглядная картина сохраняющегося 
по сей день онтологического разрыва между консти-
туционным должным и реалиями общественно-по-
литической жизни даёт поводы вполне резонно 
утверждать: все существующие в России социаль-
ные проблемы, как, впрочем, и отдельные людские 
беды, проистекают вовсе не из текста Конституции 
и чаще всего не из текста российских законов, а ко-
ренятся в ответе на вопрос о том, кто, во имя чего 
и каким образом отправляет публичную власть –  реа- 
лизует Конституцию страны и законы, формируя 
тем самым подлинную картину социального бытия.

Считаем, что нельзя в этом контексте не обра-
титься вновь к уже приводившемуся выше весьма 
глубокому замечанию проф. С. А. Авакьяна: «какие 
бы прекрасные ни были идеи конституции, пришед‑
шие к власти депутаты и чиновники создадут свой 
“конституционализм” (курсив мой.  –  Н.Д.)» 25.

24 См.: Заключение Конституционного Суда РФ 
от 16.03.2020 г. № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 
Конституции Российской Федерации не вступивших в силу по-
ложений Закона Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации “О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти”, а также о соответствии Конституции 
Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 
данного Закона в связи с запросом Президента Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 12, ст. 1855.

25 Авакьян С. А. Конституционализм и бюрократизация пуб- 
личной власти. С. 64.
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Узкое понимание конституции страны (в каче-
стве основного закона государства, т. е. именно в ка-
честве формально выраженного акта конституцион-
ного законотворчества), конечно, даёт массу пово-
дов как для критики внесенных в нее поправок, так 
и для громогласного «ликования» по поводу различ-
ных идей и «духовных скреп», наконец (!) нашедших 
своё закрепление в тексте Конституции РФ.

Давайте согласимся, что не в тексте дело. Широ-
кий, если уместно так выразиться, государственни-
ческий взгляд на конституцию страны, ориентиру-
ющий на экзистенциально-онтологическое пони-
мание в качестве таковой именно всего наличного 
государственного устроения 26, побуждает к оценке 
последних внесенных в российскую Конституцию по-
правок и соответствующих конституционных но-
велл не в частностях (по отдельности), а в их сово-
купном значении и соотношении, с позиций влияния 
их на целостную картину реального конституцио‑ 
нализма в современной России.

По справедливому утверждению проф. Н. С. Бон-
даря, «господствующие в общественном сознании 
оценки конституции, уровень конституционной 
культуры в обществе и государстве, действенность 
идей конституционализма определяются в своей 
основе не самим по себе фактом наличия или от-
сутствия в государстве юридической конституции 
(основного закона) и даже не ее “возрастом” –  есть 
значительно более важные, глубинные –  социокуль-
турные –  истоки конституционализма» 27.

Стало быть, если сейчас в нашей стране по-преж-
нему (спустя почти три десятилетия после принятия 
действующей Конституции и несмотря на внесенные 
в 2020 г. значимые поправки) определенные консти-
туционные положения так и остаются нереализо-
ванными, то главные причины подобной ситуации 
следует искать, подчеркнем, отнюдь не в тексте Ос-
новного Закона государства, а смотреть на данную 
проблему намного более широко –  прежде всего с по-
зиций дискурса реальной имплементации «вечных» кон-
ституционных идеалов, т. е. с позиций вопроса о кон-
ституционных ценностях и их реальном претворении 
в жизнь: «сама постановка вопроса о “вечных”, неиз-
менных конституционных идеалах, ценностях подра-
зумевает прежде всего уяснение глубинных философ-
ско-правовых, мировоззренческих начал современ-
ного конституционализма <…> специфическое, не 
только формально-юридическое, но и социально-по-
литическое, социокультурное значение приобретает 
учет контекста реализации, охраны и, в особенности, 

26 Понятие о конституции, как известно, тесно связано 
своей семантикой с латинским словом “constitutio”, которое 
в основном своем значении переводится на русский язык как 
«устроение», «уклад».

27 Бондарь Н. С. Судебный конституционализм: доктрина 
и практика. 2-е изд., перераб. М., 2016. С. 44.

развития фундаментальных конституционных иде-
алов, причем как на законодательном уровне, так 
и в практике конституционного судопроизводства» 28.

Думается, что сегодня, как и три десятилетия 
назад, наша главная задача по-прежнему состоит 
в том, чтобы глубоко и продуманно, с учетом исто-
рической судьбы и культурно-цивилизационных 
особенностей российского общества в достаточ-
ной степени развить те базовые ценности, нашедшие 
закрепление в Конституции РФ, которые образуют 
прочный и неприкосновенный фундамент обществен-
ного согласия и социальной солидаризации.

При этом важно обратить внимание на то, что 
ст. 2 Конституции РФ содержит ключевое сужде-
ние о правовых ценностях современной России: 
имеющими высшее значение ценностями при-
знаны человек, его права и свободы; и это обстоя- 
тельство решительно предопределяет человекоцен-
тричную идею, лежащую как в основании право-
вой системы страны, так и вообще парадигмы лю-
бых прямых и обратных взаимодействий по линии 
«государство – общество – личность».

В этом смысле комплексная оценка феноме-
нологических характеристик конституционализ-
ма – в любой стране и в любой исторический про-
межуток времени – не может состояться в отрыве 
от взаимосвязанных аспектов философии совре-
менного права: проблематики нравственных ос-
нований правовой жизни, общих гуманистиче-
ских представлений о правах и свободах лично-
сти, ее обязанностях и долге, оценки правовой 
культуры общества и бытующего в нем массового 
правосознания.

Собственно, все эти непростые моменты 
и формируют в целом структуру и соотношение 
реальных общественных практик, предопреде-
ляют актуальные векторы правовой модерни-
зации нашей страны на текущем этапе ее госу-
дарственно-правовой эволюции: «вне зависимо-
сти от тех или иных подходов все мы знаем, что 
означают отсутствие в обществе и государстве 
конституционализма и, соответственно, кон-
ституционной законности, конституционного 
правопорядка… И это не случайно: слишком вы‑
сок в понятии конституционализма удельный вес 
того, что проявляется не столько на уровне юри‑
дических знаний, сколько на уровне веры, убежде‑
ний, обычаев, традиций, нравственных и этических 
представлений о справедливости и правде (курсив 
мой.  –  Н.Д.)» 29.

28 Бондарь Н. С. «Вечные» конституционные идеалы: на-
сколько они неизменны в меняющемся мире? С. 21, 23.

29 Бондарь Н. С. Судебный конституционализм: доктрина 
и практика. С. 25.
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*  *  *
По нашему глубокому убеждению, именно та-

кой методологический подход должен быть поло-
жен в основу выбора дальнейшей реальной траекто-
рии развития местного самоуправления в России.

И с этих позиций не столь уж и принципиаль-
но, будет ли оно основано на идеях субсидиарно-
сти (в их трактовке, принятой в Западной Европе) 
или станет прообразом нового «демократического 
централизма»: текст Конституции РФ, как было 
показано выше, довольно гибок в плане допусти-
мых интерпретаций заложенных в нем смыслов.

Важно другое: чтобы самоуправление по-преж-
нему оставалось именно самоуправлением (не до-
пускало отчужденности от людей, различных соци-
альных групп и общественных структур), а формы, 
способы и результаты функционирования этого 
института были изначально и всецело нацелены 
во благо человека и страны.

И это уже вопрос не интерпретации смыслов 
конституционного текста, отличающихся подвиж-
ностью и гибкостью, а уяснения и претворения 
в жизнь подлинного содержания неизмеримо более 
устойчивых и отличающихся «гранитной» твердо-
стью конституционных ценностей, «вечных» кон-
ституционных идеалов.

Ведь, в сущности, полноценная реализация пра-
вового потенциала Конституции РФ 1993 г.  – «это 
вопрос о разумных и эффективных пределах, формах 
и способах адаптации высоких образцов современного 
конституционализма к очень сложным реалиям на-
шей российской жизни (выделено мною.  –  Н.Д.)» 30.
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Выход в свет монографии проф. Ю. И. Скурато-
ва «Евразийская парадигма России и современные 
проблемы ее конституционно-правового разви-
тия» –  заметное научное событие, значимость ко-
торого объясняется оригинальностью темы, к ко-
торой он обратился. Появлению книги сопутство-
вало несколько обстоятельств, на которых следует 
остановиться подробнее.

Вспоминаю давний разговор с Юрием Ильи-
чем, в ходе которого он с некоторой долей едва 
уловимой досады констатировал, что государствен-
но-правовая теория, воплощенная в разные перио- 
ды в практику государственного строительства, 
имеет сплошь иностранное происхождение. Будь 
то марксизм –  «всесильное» и оттого единственно 
«верное учение». Или либерализм, политические, 
социально-экономические, ментальные и про-
чие ценности которого старательно прививались 
на российскую почву все последние годы с обя-
зательной ссылкой на то, что по ним живет весь 
цивилизованный мир. То, что в этом мире стре-
мительно нарастают проблемы самого разного по-
рядка, в общем, замалчивалось. И лишь геополи-
тическое соперничество России и государств Запа-
да, и последовавшие за ним «санкционные войны» 
побудили нас заговорить об этом.

По понятным причинам в эпоху марксизма у ев-
разийской доктрины не было шансов на то, чтобы 
стать хотя бы частью теоретической основы совет-
ского государствоведения. Но почему она не ста-
ла таковой для российского конституционализма, 
когда, как пишет Ю. И. Скуратов, появились рабо-
ты «с более широким, чем прежде, взглядом на мир, 
на природу государства и роль Конституции в об-
ществе», понять и принять трудно. Существенно 
расширившаяся источниковая база юридической 
науки, обогатившаяся методология теоретико-пра-
вовых исследований, казалось, должны были при-
влечь к евразийству широкое научное внимание, 

но, увы, этого не случилось. Обращавшаяся к дан-
ной теме 20 лет назад С. П. Овчинникова конста-
тировала отсутствие целостного политико-право-
вого анализа евразийской концепции российской 
государственности, ее невостребованность совре-
менными программами правовой трансформации 
и модернизации Российской Федерации 1. Прихо-
дится признать, что в этом направлении прорывов 
до сих пор нет, а потому евразийство по-прежнему 
остается учением небольшой группы интеллектуа-
лов прошлого. И хотя попытки оживить евразий-
ский вопрос и подогреть к нему научный и практи-
ческий интерес все еще предпринимаются, но пока 
с незначительной долей успеха.

Поэтому книга Ю. И. Скуратова –  заявка на но-
вое осмысление евразийской концепции, причем, 
в неожиданном для нее конституционно-правовом 
ракурсе, ранее малоизученном. Это главный посыл 
и ключевой мотив обращения ученого к евразий-
ской теме как таковой: «Не удалось обнаружить 
ни одной специальной работы, где бы многогран-
ное и фундаментальное правовое наследие евра-
зийцев, –  поясняет он читателям, –  изучалось бы 
с позиции науки конституционного права, в кото-
рой обобщался и анализировался вклад евразийцев 
в теорию и практику отечественного и зарубежно-
го конституционализма». А между тем основатели 
данного учения оперировали многими конститу-
ционно-правовыми категориями (среди них, на-
пример, «гарантийное государство», «государство 
правды», «многонародная нация»), ставшими про-
тотипами современной конституционно-правовой 
терминологии и феноменов, их обозначающих: 
«социальное государство», «правовое государ-
ство», «многонациональный народ». Их сужде-
ния о суверенитете и самоуправлении народа, его 

1 См.: Овчинникова С. П. Российская правовая государ-
ственность: евразийский проект Н. Н. Алексеева: дис. … канд. 
юрид. наук. Ростов н/Д., 2001. С. 3.

For citation: Vydrin, I.V. (2022). Eurasianism as a constitutional and legal project for the development of Rus-
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Yu.  I. Skuratov’s monograph for the science of Constitutional Law, which it significantly enriches.



 ЕВРАЗИЙСТВО КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ РОССИИ 49

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 5     2022

государственном устройстве, федерализме были 
и остаются конституционно-правовыми по фор-
ме и содержанию. Желание осмыслить и по-ново-
му раскрыть их стало для проф. Ю. И. Скуратова 
движущим мотивом, побудившим его обратиться 
к евразийству.

Другим, не менее важным обстоятельством, вы-
звавшим авторский интерес к евразийской темати-
ке, стала, как представляется, настойчивая потреб-
ность Ю. И. Скуратова подчеркнуть или, как сейчас 
принято говорить, маркировать научную состоя-
тельность и достоверность евразийского учения, его 
самобытность, новизну и пригодность для разработ-
ки конституционно-правовых концепций.

В России существует необъяснимое пренебре-
жение собственным прошлым, в т. ч. научным. Оно 
проистекает, вероятно, от неуверенности в соб-
ственных силах, недооценки самих себя, кроется 
в самобичевании, саморазоблачении и самоуни- 
чижении, явно присущих российскому менталите-
ту. В то время как другие народы изыскивают все 
новые способы собственного возвеличивания, рос-
сияне страдают каким-то маниакальным желанием 
принизить свое историческое значение, в чем не-
мало преуспели сами или с помощью своих «пар-
тнеров». Февральская революция 1917 г. отказа-
лась от надстроечной части прежней жизни, в пер-
вую очередь от самодержавия и сопутствующих ему 
явлений. Едва был опубликован манифест об от-
речении Государя Императора Николая Алексан-
дровича, самодержавие стали клеймить как «пре-
ступный и насквозь прогнивший режим», причем 
говорили и писали об этом те, кто буквально на-
кануне возносили его до небес. Последовавшая 
за ней Октябрьская революция отвергла не толь-
ко надстроечные институты прошлого, но и его 
базисную часть в виде прежнего мировоззрения, 
экономики, веры, летоисчисления, брака, словом, 
всего того, что лежало в основе жизни предше-
ствующих поколений. Новый формат государства 
и общества, а с ним и образ жизни, воцарившие-
ся в России начала 1990-х годов, отринули все то, 
чем гордился советский строй, уничтожив многие 
его достижения и преимущества. Словом, каждый 
раз предшествующий социальный опыт отвергался 
последующим, который провозглашался намного 
лучшим и многообещающим, но спустя определен-
ное время также безжалостно низвергался.

Профессор Ю. И. Скуратов осуждает эту со-
мнительную национальную черту и в присущей 
ему тактичной манере характеризует ее как «осо-
бенность, связанную со значительным преобла-
данием отрицания политического и государствен-
но-правового опыта предшествующих поколений 
над элементами преемственности». Для автора 
евразийство тем и привлекательно, что образует 

«устойчивый и имманентно присущий отечествен-
ной истории вектор ее государственного и право-
вого развития» 2. Именно в этом его притягатель-
ность, перспективность.

Нельзя обойти молчанием третью причину, по 
которой проф. Ю. И. Скуратов обратился к евра-
зийскому наследию. Это его личное уважительное 
отношение к людям, создавшим евразийскую тео- 
рию –  уникальную, глубоко и всесторонне прора-
ботанную (именно такими эпитетами наделяет ее 
автор). Сделанное Н. С. Трубецким, П. Н. Савиц-
ким, Г. В. Вернадским и их единомышленниками 
Ю. И. Скуратов приравнивает к научному подви-
гу. Все они были белоэмигрантами, по воле судьбы 
оказавшимися в разных европейских государствах. 
Видные евразийцы выбрали местом своего житель-
ства только что появившуюся на политической 
и географической картах мира суверенную Че-
хословакию, тогдашние президент и премьер-ми-
нистр которой Томаш Масарик и Карел Крамарж 
с большой симпатией относились к России и рус-
ским. Главный идеолог движения князь Трубецкой 
жил и работал в Австрии. Часть сторонников уче-
ния оказались во Франции и Германии.

Все они принадлежали к научной среде, но к ее 
разным отраслям. Евразийцев, безусловно, усили-
ло то, что к ним примкнул Н. Н. Алексеев –  про-
фессор юридического факультета Московского 
университета, придавший евразийской доктрине 
правовое звучание, заковавший ее основные идеи 
в броню юридических терминов. Евразийцев кри-
тиковали, как когда-то осмеивали славянофилов, 
отказывали обоим учениям в оригинальности, ру-
гали за противопоставление Западу, называли сек-
той 3 и в конце концов не принимали их взгляды 
в качестве руководства к действию. Поразительное 
недоверие к отечественной научной мысли, неве-
рие в собственные силы и неуважение самих себя!

Наконец, следует остановиться еще на одном 
обстоятельстве, вызвавшем неподдельный интерес 
Ю. И. Скуратова к евразийству. Это его собствен-
ная биография, жизненный путь, разные этапы 
которого пришлись на азиатскую и европейскую 
части нашей огромной державы. Детство и юность 

2 Ю. И. Скуратов в обоснование собственных выводов при-
водит слова одного из основоположников евразийской концеп-
ции Н. Н. Алексеева: «Мы считаем себя преемниками всего 
нашего прошлого, всей нашей долгой истории, всех ее духов-
ных, политических и экономических традиций» (см.: Скура‑
тов Ю. И. Евразийская природа России и некоторые современ-
ные проблемы развития государственно-правовых институтов. 
Улан-Удэ, 2012. С. 6, 7).

3 Такую характеристику славянофилам давал выдающий-
ся русский государствовед Б. Н. Чичерин за то, что, по его сло-
вам, это «весьма определенное учение» разделяли все его сто-
ронники, в то время как у западников никакого общего учения 
не было (см.: Чичерин Б. Н. Воспоминания. М., 2001. С. 254, 255).
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Юрия Ильича прошли в Бурятии –  в центре того 
месторазвития, которое он называет Северной Ев-
разией. Большую часть зрелой жизни автор провел 
в Москве, работая на высоких партийных и государ-
ственных должностях. А вот профессиональную из-
вестность как ученый-государствовед он приобрел 
еще в Свердловске (ныне –  Екатеринбург), распо-
ложенном в месте географической границы Евро-
пы и Азии. В этой связи ему не надо было убеждать 
самого себя в полезности и органичности евразий-
ского проекта развития России, он подсознательно 
впитал эту мысль с юности, а теперь поделился ею 
с другими посредством своей книги.

Таким образом, комбинация научных пристра-
стий вкупе с жизненными обстоятельствами ав-
тора, причудливым ходом развития страны, вре-
мя от времени кардинально меняющей курс госу-
дарственно-правового движения, подвигли проф. 
Ю. И. Скуратова к написанию капитального науч-
ного труда: монографического по жанру, консти-
туционно-правового по содержанию, примеча-
тельного по структуре и удачного по исполнению. 
Эта книга –  закономерный итог личных размыш-
лений большого ученого-правоведа, результат его 
осмысления евразийских идей, заслуживающая 
пристального внимания научной общественности.

Собственно, предметный анализ монографии 
Ю. И. Скуратова целесообразно предварить оцен-
кой предложенной им методологии исследования, 
и не столько потому, что так обычно принято в ре-
цензиях, сколько в силу ее удачного выбора, а точ-
нее –  авторской находки. Потому что «скуратов-
ский» метод исследования, связавший в единую 
логическую и гносеологическую цепь категории 
«преемственность государственно-правового раз-
вития» и «государственно-правовая традиция», 
представляет собой перспективную научную на-
ходку, которой рецензент предрекает большое бу-
дущее. С высокой долей вероятности можно пред-
положить, что этот исследовательский подход ока-
жется востребованным в качестве познавательного 
инструментария многих конституционно-правовых 
явлений.

В методологической конструкции проф. Ю. И. Ску- 
ратова категории «преемственность государствен-
но-правового развития» и «государственно-правовая 
традиция», как представляется, играют роль исходно-
го и конечного познавательного пункта в исследова-
тельском процессе. Если преемственность в развитии 
государственно –  или конституционно-правовых 
идей и институтов существует на протяжении дли-
тельного исторического периода, значит, есть шансы 
на обретение ею качества государственно- или кон-
ституционно-правовой традиции. Если преемствен-
ности нет и в помине, более того, предыдущий соци-
альный и государственно-правовой опыт отвергается 

как ничтожный, ошибочный или порочный, ни о ка-
кой традиции не может быть и речи. Рассуждая в та-
ком ключе, можно прийти к выводу, что у евразий-
ства, связанного с Россией, как пишет автор, «кор-
невой системой», было значительно больше шансов 
найти здесь плодотворное применение, чем у прив-
несенных к нам издалека идей.

Преемственность в понимании Ю. И. Скура-
това представляет собой направление развития, 
его «вектор», который должен быть одновременно 
долговременным и устойчивым, что гарантирует 
трансформацию преемственности в государствен-
но-правовую традицию, которую он рассматрива-
ет предельно широко, в т. ч. как часть мировоззре-
ния и культуры народа, институционально-норма-
тивную систему государства, научную концепцию 
и политико-правовую доктрину. Анализ ключе-
вых постулатов евразийского учения позволил 
Ю. И. Скуратову прийти к выводу о том, что оно 
обладает всеми качествами отечественной госу-
дарственно-правовой традиции, с полным набо-
ром компонентов, обусловливающих его жизне-
способность, уникальность и состоятельность.

Для конституционно-правовой науки значи-
мыми окажутся авторские выводы о конституци-
онно-правовой преемственности, которая, по его 
мнению, представляет собой диалектическую связь 
старого и нового, основанную на базе философ-
ских законов единства и борьбы противоположно-
стей, перехода количества в качество и отрицания 
отрицания. Одновременно конституционно-пра-
вовая преемственность имеет широкую социо-
культурную основу, существующую в виде народ-
ной психологии, массового правового менталитета, 
исторической памяти и т. п. Общий дефицит отече-
ственной правовой преемственности закономерно 
сказался на нехватке и ограниченности ее консти-
туционно-правового сегмента, подверженного пер-
воочередным изменениям при радикальных соци-
ально-экономических и политических переменах.

Конституционно-правовая направленность обу- 
словила структурную специфику монографии 
Ю. И. Скуратова, основные главы которой посвяще-
ны характеристике различных граней (сторон) рос-
сийской государственности: социальной, правовой, 
национальной и т. п. Помимо государства, в центре 
авторского внимания находится другой важнейший 
субъект конституционных отношений, которым яв-
ляется народ и его права на самоопределение, са-
моуправление и суверенитет. Естественно, что эти 
оба субъекта отрасли конституционного права рас-
сматриваются в преломлении евразийского учения, 
сквозь его призму, с использованием научного ап-
парата евразийцев. Таким способом исследова-
тель решает, пожалуй, главную задачу своей книги, 
определяемую им как «возрождение классической 
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евразийской правовой традиции в науке конститу-
ционного права России».

В представлении евразийцев народ являет собой 
общность людей, объединенных родовыми призна-
ками вроде присущих им душевных качеств, обра-
за мыслей, поведенческих стереотипов, отноше-
ния к власти и праву. Словом, всем тем, что ныне 
обычно именуют менталитетом 4. Поскольку для 
евразийцев народ представлялся «коллективным 
индивидом», «симфонической личностью», не сво-
димой к совокупности составляющих ее граждан, 
они нарочито, в традициях русской философской 
и религиозной мысли, подчеркивали принадлеж-
ность индивидов к «социальному целому». К тако-
му пониманию народа ближе всего была советская 
власть, что касается дня сегодняшнего, то ни одна 
из конституционных норм, кроме той, что провоз-
глашает народ единственным источником власти 
в Российской Федерации (ч. 1 ст. 3 Конституции 
РФ), не вызывает столько скепсиса и откровенного 
недоверия. Аналогичную реакцию вызывает разви-
вающая ее норма о непосредственном осуществле-
нии народом «своей власти», высшим выражением 
которой являются референдум и свободные выбо-
ры (ч. 2, 3 ст. 3 Конституции РФ). В конструкции 
«народ осуществляет свою власть непосредствен-
но, а также через органы государственной власти 
и местного самоуправления» (ч.  2 ст.  3 Консти-
туции РФ) безотказно работает только вторая ее 
часть, предусматривающая опосредованную фор-
му реализации народной власти государственными 
и муниципальными органами.

С непосредственной (собственно народной) де-
мократией все гораздо сложней. Идея проведения 
референдума (всенародного голосования) в подав- 
ляющем большинстве случаев имеет стопроцент-
ную перспективу, если за ней стоит власть. Что ка-
сается периодически проводимых выборов, то их, 
во-первых, стало меньше, о чем свидетельствует 
отмена прямых выборов руководителей муници-
палитетов, а во-вторых, они по ряду причин поте-
ряли былую привлекательность в качестве закон-
ного способа избрания действительно достойных 
кандидатов, изменения общественно-политиче-
ской жизни к лучшему. Означает ли это, что рос-
сияне утратили всякое доверие к конституционно-
му принципу принадлежности всей власти народу? 
Вовсе нет. Можно сказать, что они желали бы его 
скорейшего практического воплощения, долго-
жданной реализации. Граждане Российской Феде-
рации, по убеждению В. Д. Зорькина, по-прежнему 

4 На необходимости учета политико-юридического ментали-
тета народа, склада его политико-юридического поведения на-
стаивал проф. Л. С. Мамут, что, по его мнению, крайне важно 
при изучении проблем правовой государственности (см.: Ма‑
мут Л. С. Народ в правовом государстве. М., 1995. С. 7).

хотят демократии, правового государства, частной 
инициативы, мировоззренческого и культурного 
плюрализма. Но они, подчеркивает он, не хотят, 
чтобы разговоры обо всем этом прикрывали нечто 
иное, а то и прямо противоположное 5. Нет смысла 
не доверять словам Председателя Конституцион-
ного Суда РФ, весьма осведомленного состоянием 
дел в стране.

Помимо практической стороны дела, связан-
ной с осуществлением народовластия, существует 
проблема его правовой необеспеченности норма-
ми действующего российского законодательства. 
К примеру, почему ст. 212 ГК РФ, устанавливаю-
щая, что имущество находится в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, не может 
быть сформулирована иначе: имущество находит-
ся в собственности народа Российской Федерации, 
населения субъекта Российской Федерации и насе-
ления муниципального образования. Почему нель-
зя изменить редакцию ст. 214 и 215 ГК РФ, согласно 
которым государственное имущество принадлежит 
Российской Федерации и субъектам Российской 
Федерации, а муниципальное имущество –  город-
ским и сельским поселениям. Публично-правовые 
образования, коими являются Российская Федера-
ция, субъекты Российской Федерации и муници-
пальные образования, конечно же,  –  важнейшие 
субъекты конституционно-правовых отношений, 
но они в отличие от социальных общностей (наро-
да, нации, населения) лишены эмоционально-во-
левого начала –  ключевого элемента в их правовой 
и политической правосубъектности. Именно эмо-
ционально-волевой компонент диктует отношение 
народа к происходящему в стране, формирует его 
правовой менталитет, отношение к власти, закону, 
политике правительства и т. п. Очевидно ведь, что 
публично-правовые образования лишены этого.

Другой пример касается странности юридиче-
ской конструкции, в которой нанимателем муни-
ципального служащего является муниципальное 
образование, а в роли его представителя высту-
пает глава муниципалитета или руководитель ор-
гана местного самоуправления (ст.  2 Федераль-
ного закона от 07.02.2007 г. «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 6). Совсем не-
понятно, почему нанимателем лица, замещающе-
го должность муниципальной службы или выбор-
ную муниципальную должность, является не на-
селение, а муниципалитет –  публично-правовое 
образование, в сущности, территория, простран-
ство, лишенное волевого начала. Закономерно, 
что нанимателями федеральных и региональных 

5 См.: Зорькин В. Д. Конституционно-правовое развитие 
России. М., 2011. С. 13.

6 См.: СЗ РФ. 2007. № 10, ст. 1152; 2021. № 22, ст. 3687.
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государственных служащих, лиц, замещающих вы-
борные государственные должности, должны быть 
социальные общности (народ, нации, население), 
а не государственно-территориальное и публич-
но-правовые образования (Российская Федера-
ция, субъекты Российской Федерации). Думается, 
что такие юридические установки будут организо-
вывать государственных и муниципальных служа-
щих, возможно, сделают их ответственными и эф-
фективными перед гражданами, по меньшей мере, 
осторожными в публичных высказываниях, в ко-
торых все чаще звучит неуважение и высокомерие 
к людям, чему общественность уже неоднократно 
становилась свидетелем.

Уместно в этой связи вернуться к законодательной 
конструкции императивного депутатского мандата, 
прочно связывающего народного избранника с граж-
данами нормативными требованиями об обязатель-
ности наказов избирателей, депутатских отчетов 
и отзыва народных избранников. Ныне невозможно 
отозвать депутатов в случае их избрания по пропор-
циональной или смешанной избирательной систе-
ме (ч. 21 ст. 24 Федерального закона от 16.09.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 7).

В чем смысл этих и иных предложений? В реаль-
ном наполнении юридическим содержанием пол-
новластия народа, усилении его политико-право-
вой миссии в качестве единственно главного источ-
ника власти в Российской Федерации. А именно это 
и предлагали евразийцы, настаивая на внедрении 
принципа демотии в строительство т. н. гарантий-
ного государства, служащего общенародному благу. 
Раскрывая его природу, Н. Н. Алексеев писал: «Госу-
дарство наше построено на глубоких народных ос-
новах и соответствует “народной воле”» 8.

Анализируя евразийскую концепцию гарантий-
ного государства, Ю. И. Скуратов ищет способы ее 
актуализации, в первую очередь посредством деталь-
ного обсуждения проблематики самоуправления на-
рода. Это автор делает со знанием мельчайших дета-
лей самоуправленческой тематики, одним из осно-
воположников которой он является. Речь идет о его 
докторской диссертации и изданной на ее основе 
в 1987 г. монографии «Система социалистического 
самоуправления советского народа (проблемы кон-
ституционно-правовой теории и практики)» 9.

И пусть читателя не смущают слова «социали-
стический» и «советский», поскольку именно в этот 
исторический отрезок времени полновластие народа 

7 См.: СЗ РФ. 2003. № 40, ст. 3822; 2021. № 47, ст. 7745.
8 Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. М., 2003. С. 178.
9 Скуратов Ю. И. Система социалистического самоуправле-

ния советского народа (проблемы конституционно-правовой 
теории и практики). Свердловск, 1987.

нашло конституционное закрепление и что самое 
главное –  практическое воплощение. Чувствитель-
ный импульс получила и самоуправленческая идея, 
находившая выражение в 1960-е годы в партийных 
документах, а на последнем этапе советского строя 
и в новой редакции программы КПСС. Без сомне-
ния, это сближало советскую практику в ее лучшие 
годы с выводами евразийцев, согласно которым са-
моуправление являет собой способ достижения иде-
альной модели государства, в котором народ пред-
стает хозяином своей судьбы, соучаствующим в ее 
выборе и воплощении. Вот и высветилась та самая 
конституционно-правовая преемственность, о ко-
торой в монографии рассуждает Ю. И. Скуратов 
и которая, увы, так и не стала конституционно-пра-
вовой традицией.

Значительная часть книги посвящена другому 
субъекту конституционно-правовых отношений –  
государству, исследуемому автором. И вот здесь 
Ю. И. Скуратов, называющий их «гранями россий-
ской государственности», выступает новатором, ко-
торый в «рейтинге» конституционных принципов 
государства на первое место безоговорочно выдви-
гает его социальную грань. Тем самым он идет на-
перекор мнению большинства юристов и полито-
логов, которые в духе предложенной им либераль-
ной традиции «упивались» правовым государством, 
о чем можно судить по огромному перечню соответ-
ствующей литературы. И хотя сейчас правовое госу-
дарство как предмет исследования несколько расте-
ряло былую привлекательность, о нем по инерции 
продолжают говорить как о безусловном фаворите 
в перечне основ конституционного строя России.

Ю. И. Скуратов видит конфигурацию принци-
пов конституционного строя совсем иначе. По от-
ношению к социальному государству все иные 
грани последнего, включая федерализм, правовую 
государственность, демократию, разделение вла-
стей выступают всего лишь средствами достиже-
ния общенародного блага, которому они должны 
способствовать. Все остальное второстепенно, как 
второстепенны формы правления и формы госу-
дарственного устройства, разделение властей или 
ее монополия. Сверяя подобным образом соци-
альное начало с иными параметрами конституци-
онного строя России, исследователь формулирует 
вывод о том, что все они должны быть на службе 
социального государства, а мерилом эффективно-
сти правовых средств должна стать их социальная 
ценность и полезность для общества.

На страницах монографии разворачивается за-
очная дискуссия автора с проф. Б. С. Эбзеевым, 
отдающим приоритет принципу демократическо-
го государства, который «занимает доминирующее 
положение во всей системе принципов, составляю-
щих основы конституционного строя Российской 
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Федерации» 10. По мнению Ю. И. Скуратова, де-
мократия больше характеризует формы государ-
ства, а вот социальное начало отражает его сущ-
ность. Если руководствоваться таким подходом, то 
отдельные политические и правовые шаги, пред-
принимаемые в России, идут вразрез с теорией 
и практикой социального государства. Не будем 
увлекаться примерами на этот счет, их, к сожале-
нию, много. Достаточно сослаться на отчет Пра-
вительства РФ в апреле 2019 г., в котором содержа-
лись данные о живущих за чертой бедности 19 млн 
граждан Российской Федерации 11.

Профессор Ю. И. Скуратов стремится к фор-
мированию полноценной концепции социального 
государства, базирующейся на широкой трактовке 
социальных отношений, синтезирующих все сфе-
ры воспроизводства человеческой жизни. А потому 
социальное государство, по его мнению, охваты-
вает определенный тип экономических и финансо-
вых отношений, социально-ориентированную ры-
ночную экономику, контроль со стороны общества 
и государства, а самое главное –  евразийский тип 
политической системы, опирающийся на народо- 
властие и самоуправление граждан. Определение 
социального государства, предлагаемое автором, 
отвечает евразийским представлениям о нем: это 
«демократический социально-политический власт-
ный механизм, обеспечивающий через систему за-
крепленных в законодательстве стандартов соче-
тание социальной ответственности государства 
и личности, достойный уровень жизнедеятельно-
сти и воспроизводства коллективных и индивиду-
альных субъектов общества».

*  *  *
В завершение тематики социальной государ-

ственности следует сказать, что согласно Ю. И. Ску-
ратову, ее образует упорядоченная система норм, по-
следовательно предстающая в виде конституцион-
но-правового института, конституционно-правовой 
модели и конституционно-правовой концепции. 
Автор интерпретирует данную конструкцию следу-
ющим образом: «Если конституционно-правовой 
институт –  это совокупность норм, регулирующих 
однородную группу общественных отношений, то 
конституционная модель социального государства –  
это логическая схема, формула взаимосвязи этих 
норм, используемая законодателем для придания 
данным социальным связям упорядоченного и за-
конченного вида». В свою очередь, конституцион-
ная концепция, венчающая эту конструкцию, обе-
спечивает внутреннюю логику, непротиворечивость 

10 Комментарий к Конституции Российской Федерации. 
М., 2011. С. 50.

11 См.: Отчет о результатах деятельности Правительства РФ 
за 2018 год // Росс. газ. 2019. 17 апр.

и связанность отдельных норм, регламентирую- 
щих социальные отношения 12.

Этот исследовательский подход Ю. И. Скурато-
ва дополняет и без того богатый методологический 
арсенал его книги. Пожалуй, эту методологически 
познавательную черту монографии следует отме-
тить в первую очередь, поскольку она не менее ин-
тересна, чем ее основной предмет –  евразийский 
путь конституционно-правового развития. Пыт-
ливый читатель многое почерпнет для себя в пла-
не стратегии и тактики исследования, приемов, 
способов и инструментов познания научной про-
блемы. Данная монография –  образец методологи-
ческого мастерства, кладезь методологических на-
ходок, обогативших теорию права и конституцион-
но-правовую науку.

Невозможно обойти вниманием грандиозность 
задуманного и осуществленного Ю. И. Скуратовым 
исследования, которое потребовало не только вы-
сочайшей научной эрудиции и теоретической ос-
нащенности, но, если угодно, размаха личности 
исследователя –  особых личных и профессиональ-
ных качеств, которые позволили автору «поднять» 
столь сложную и многогранную тему. Именно та-
кие работы называют фундаментальными в науке: 
по замыслу, «величине» темы, исполнению и пер-
спективности использования, содержащихся в них 
посылов и выводов. Профессор Ю. И. Скуратов 
употребил свой талант, задействовал свой научный 
потенциал не столько для популяризации евразий-
ского учения как такового, сколько для примене-
ния его идей в науке и отрасли конституционного 
права, а также в процессе конституционно-право-
вого развития Российской Федерации.

Отметим также высокий уровень полемичности 
рецензируемой монографии, что характерно для 
неоднозначных и острых научных тем. В Россий-
ской Федерации найдется масса людей, облечен-
ных властью и высокими должностями, которые 
«заклеймят» евразийство, поднимут его на смех 
как «предание старины глубокой», раскритику-
ют евразийскую концепцию развития, как про-
тиворечащую западному либерализму. Моногра-
фию Ю. И. Скуратова «Евразийская парадигма 
России и современные проблемы ее конституци-
онно-правового развития» ожидает несомненный 
успех и большое будущее.

12 На наш взгляд, социальное государство предстает 
в следующих значениях: социальной идеи, научной доктри-
ны, конституционного принципа (основ конституционного 
строя), социальной практики (см. подр.: Выдрин И. В., Выдри‑
на И. И. Социальное государство как фактор становления от-
расли социального права России: опыт, проблемы, перспекти-
вы. Екатеринбург, 2016. С. 7–19).
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Аннотация. Статья посвящена исследованию института моратория в отечественном гражданском пра-
ве. Интерес к нему связан с тем, что в 2020 г. в качестве одного из правовых решений для преодоления 
последствий обстоятельств чрезвычайного характера –  распространения коронавирусной инфекции, 
а также смягчения последствий мер по предотвращению ее распространения, принимаемых государ-
ством, был введен мораторий на возбуждение дела о банкротстве. Введение нового института прои-
зошло в ситуации, когда понятие «мораторий» уже использовалось в определенном значение в Граж-
данском кодексе РФ (как отсрочка исполнения обязательства, устанавливаемая на основании закона 
Правительством РФ, ведущая к приостановлению срока исковой давности), а также в законодатель-
стве о банкротстве (во всех законах, регулирующих вопросы несостоятельности (банкротства), в том 
числе действующем), где с 1992 г. используется понятие «мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов». В связи с этим возникает необходимость рассмотрения природы моратория, особенно-
стей различных видов мораториев, выяснение наличия как их общих элементов, так и особенностей 
указанных мораториев. Исходя из этой задачи рассмотрена история появления института моратория 
в отечественном праве; выделены различные подходы к его определению; отмечены и проанализиро-
ваны существующие виды мораториев. Предложены концептуальные подходы к регулированию мора-
тория, а также конкретные правовые решения по совершенствованию института моратория в граж-
данском праве.
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Мораторий на возбуждение дела 
о банкротстве

Политико-правовая основа для появления мо-
ратория на возбуждение дела о банкротстве –  
Обращение Президента РФ от 25  марта 2020 г. 
«К гражданам России» 3, в котором Президент 
предложил для защиты от банкротства предприя-
тий, оказавшихся в сложной ситуации «ввести сро-
ком на шесть месяцев мораторий на подачу заяв-
лений кредиторов о банкротстве компаний и взы-
скании долгов и штрафов»; было подчеркнуто, что 
соответствующие меры «будут распространены 
на компании, которые работают в секторах, наибо-
лее затронутых нынешней непростой ситуацией», 
с постоянной корректировкой перечня отраслей, 
которые нуждаются в поддержке. Результатом реа- 
лизации этого Обращения стало принятие Феде-
рального закона № 98-ФЗ, которым и был в Закон 
о банкротстве введен еще один (уже третий в этом 
Законе) вид моратория –  на банкротство. По во-
просу о сущности и порядке применения этого 
моратория уже имеется известное количество кри-
тического (в основном) характера исследований 4; 

3 См.: Росс. газ. 2020. 7 авг.
4 По этому вопросу уже имеется известное количество 

критического (в основном) характера исследований (см.: Гал‑
кин С. С. Защита прав российским банкротным законодатель-
ством в условиях экономического кризиса, вызванного эпи-
демией COVID-19: вчера, сегодня, завтра // Предпринима-
тельское право. Приложение «Право и Бизнес». 2020. № 3. 
С. 22–30; Коршунов П. Н. Мораторий на банкротство как мера 
восстановления платежеспособности должника // Вестник 
экономической безопасности. 2020. № 3. С. 86–90; Карели‑
на С. А., Фролов И. В. Реабилитационный потенциал института 
несостоятельности (банкротства) при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и ситуаций чрезвычайного экономического 
характера // Право и экономика. 2020. № 6 (388). С. 5–13; Улез‑
ко А. С., Филонович А. Г. Мораторий на банкротство: ожидания 

есть целый ряд важных разъяснений Верховно-
го Суда РФ (постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.12.2020 г. № 44 «О некоторых вопро-
сах применения положений статьи 9.1 Федерально-
го закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О не-
состоятельности (банкротстве)”» и др.), накоплен 
объем судебной практики. Тем не менее ответов 
на многие вопросы, которые вызывает новое регу-
лирование, нет.

При оценке причин введения нового вида моратория 
надо учитывать то, что к моменту начала эпидемии 
коронавирусной инфекции, как можно увидеть из 
проведенного выше исследования, института общего 
(генерального) моратория право не содержало; тео-
ретически его можно было ввести, однако при отсут-
ствии теории моратория, положения о нем пришлось 
бы изобретать «с нуля», причем с непонятным ре-
зультатом –  дело в том, что Конституция РФ содер-
жит два весьма близких по сущности и последствиям 
к общему (генеральному) мораторию правовых сред-
ства –  чрезвычайное положение и военное положение 
(ст. 56, 87), режимы которых определяются отдель-
ными федеральными конституционными законами: 

должников и реальность // Имущественные отношения в РФ. 
2020. № 7 (226). С. 68–79; Жданова О. В. Мораторий на бан-
кротство –  спасательный круг или тормоз? // Имуществен-
ные отношения в РФ. 2020. № 8 (227). С.  42–50; Герголен‑
ко М. А. Злоупотребление мораторием на банкротство со сто-
роны контролирующих должника лиц // Право и бизнес. 2021. 
№ 2. С. 20–26; Рябинин А., Маликов А. Судебная рассрочка: 
продолжение реализации моратория на банкротство // Банков-
ское обозрение. Приложение “FinLegal”. 2020. № 1. С. 68– 71; 
Уксусова Е. Е. Обращение в суд заинтересованного лица как 
определяющий акт для предмета и движения судопроизводства 
по делу о банкротстве // Право и бизнес. 2021. № 1. С. 13–19; 
Карелина С. А. Мораторий на банкротство: проблемы право-
вого регулирования // Ученые записки юрид. ф-та. 2021. № 2. 
С. 11–14; и др.).

For citation: Gabov, A.V. (2022). Moratorium in Russian Civil Law: nature, application features and prospects 
of development regulation (The end) // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 5, pp. 55–67.

Key words: emergency, epidemic, state of emergency, war, martial law, economic crisis, force majeure, obliga-
tion, bankruptcy, moratorium.

Abstract. The article is devoted to the study of the institution of the moratorium in Russian civil law. Interest in 
it is due to the fact that in 2020, as one of the legal solutions to overcome the consequences of an emergency 
circumstance –  the spread of coronavirus infection, as well as to mitigate the consequences of measures taken 
by the state to prevent its spread, a moratorium on initiating bankruptcy proceedings was introduced. The in-
troduction of a new institution took place in a situation where the concept of “moratorium” was already used in 
a certain sense in the Civil Code of the Russian Federation (as a deferment of the fulfillment of an obligation, 
established on the basis of a law by the Government of the Russian Federation, leading to a suspension of the 
limitation period), as well as in bankruptcy legislation (in all laws governing insolvency (bankruptcy), inclu-
ding the current one), where since 1992 the concept of “moratorium on satisfaction of creditors’ claims” has 
been used. In this regard, there is a need to consider the nature of the moratorium, the characteristics of vari-
ous types of moratoriums, ascertaining the presence of both their common elements and the features of these 
moratoriums. Based on this task, the history of the emergence of the institute of moratorium in domestic law, 
as well as each type of moratorium, is considered. Concrete legal solutions have been proposed to improve the 
institution of a moratorium in civil law in general.
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от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении» 5, от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 
положении» 6.

С точки зрения угроз, которые создавала эпи-
демия, понятно, что могло быть использовано 
чрезвычайное положение. В соответствии со ст. 56 
Конституции РФ оно может вводиться на терри-
тории Российской Федерации и в ее отдельных 
местностях при наличии обстоятельств и в поряд-
ке, установленных Законом о чрезвычайном по-
ложении; введение такого положения может при-
водить к установлению отдельных ограничений 
прав и свобод с указанием пределов и срока их 
действия. В соответствии со ст. 3 Закона о чрез-
вычайном положении такое положение вводится 
лишь при наличии обстоятельств, которые пред-
ставляют собой непосредственную угрозу жизни 
и безопасности граждан или конституционному 
строю Российской Федерации и устранение кото‑
рых невозможно без применения чрезвычайных мер. 
Данная статья к таким обстоятельствам относит: 
а) попытки насильственного изменения консти-
туционного строя Российской Федерации, захвата 
или присвоения власти, вооруженный мятеж, мас-
совые беспорядки, террористические акты, бло-
кирование или захват особо важных объектов или 
отдельных местностей, подготовка и деятельность 
незаконных вооруженных формирований, межна-
циональные, межконфессиональные и региональ-
ные конфликты, сопровождающиеся насильствен-
ными действиями, создающие непосредственную 
угрозу жизни и безопасности граждан, нормаль-
ной деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления; б) чрезвычай‑
ные ситуации природного и техногенного характера, 
чрезвычайные экологические ситуации, в том чис‑
ле эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате 
аварий, опасных природных явлений, катастроф, 
стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие 
повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба 
здоровью людей и окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности населения и требую-
щие проведения масштабных аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ.

Анализ перечисленных оснований показывает, 
что перед нами как раз пример тех оснований, ко-
торые могли бы приводить ранее к введению обще-
го (генерального) моратория. Несколько упростив, 
можно сказать и так: в действующих конституци-
онных условиях введение чрезвычайного положе-
ния –  это и есть мораторий. Однако даже в наибо-
лее сложный (первоначальный) период эпидемии, 

5 См.: СЗ РФ. 2001. № 23, ст. 2277.
6 См.: Росс. газ. 2002. 25 нояб.

когда уровень неопределенности (в части развития 
и масштабов эпидемии и ее отрицательных послед-
ствий) был высок, чрезвычайное положение введе-
но не было.

Отказ от введения чрезвычайного положения, 
который критиковался рядом авторов 7, как думает-
ся, имел под собой веские основания. Во-первых, 
чрезвычайное положение –  это радикальный спо-
соб противодействия угрозе, сопряженный со зна-
чительными издержками, «последнее средство», 
которое задействуется, когда исчерпаны (или изна-
чально недостаточны) все иные правовые средства; 
собственно, на это указывает и Закон о чрезвычай-
ном положении, по смыслу которого такое положе-
ние вводится, когда иными чрезвычайными мерами 
невозможно устранить угрозу. Во-вторых, все, что 
касается вопросов ограничения гражданских прав, 
в Законе о чрезвычайном положении разработано 
слабо. Но есть и более весомый аргумент: при вве-
дении чрезвычайного положения нет возможности 
ограничить права, установленные ч. 1 ст. 34 («право 
на свободное использование способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности») 
и ст. 46–54 Конституции РФ (положения, которые 
гарантируют судебную защиту прав и свобод). Не-
возможность такого ограничения –  это прямая кон-
ституционная норма (ст. 56 Конституции РФ). Та-
ким образом, введение чрезвычайного положения 
(если его рассматривать как замену моратория) не 
решило бы проблем: встал бы вопрос о невозможно-
сти ограничения прав кредиторов, равно как и пра-
ва на обращение в суд («судебный мораторий»). 
Иными словами, действующая конституционная мо‑
дель чрезвычайного положения вообще не рассчитана 
на случаи, подобные эпидемии коронавирусной инфек‑
ции (кстати, в части военного положения регулиро-
вание несколько иное). Можно высказать и такую 
мысль: даже если бы в самом Законе о чрезвычай-
ном положении был предусмотрен мораторий или 
разные виды мораториев (как правовое средство, 
применяемое для снятия угроз, вызвавших введе-
ние чрезвычайного положения), то в силу указан-
ных конституционных ограничений его (их) введе-
ние не было бы эффективным.

Иные законы, рассчитанные на устранение по-
следствий чрезвычайных ситуаций,  –  Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и Федераль-
ный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» 8, 

7 См., напр.: Пьянкова А. Ф. Правовые основания введения 
в регионах России мер, препятствующих распространению но-
вой коронавирусной инфекции // Закон. 2020. № 5. С. 53–59.

8 См.: СЗ РФ. 1999. № 14, ст. 1650.
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в которых должны были быть те самые необходи-
мые чрезвычайные меры, их не содержали. В них 
также не было учтено влияние различных чрезвы-
чайных ситуаций, таких как эпидемия, на граж-
данско-правовые отношения (нет в них и понятия 
«мораторий») 9. Таким образом, эпидемия корона-
вирусной инфекции лишь подтвердила то, что ранее 
отмечалось в специальных исследованиях 10: слабую 
связь законодательства о чрезвычайных ситуациях 
и гражданского законодательства (можно сказать 
и иначе: плохую разработанность вопроса о влия-
нии чрезвычайны ситуаций, имеющих общий ха-
рактер на гражданские права и обязанности).

Любопытно, что попыткой объявить мораторий 
(именно «объявить», поскольку на уровне субъек-
тов Российской Федерации ввести мораторий, сущ-
ностью которого являлись бы ограничения участ-
ников гражданско-правовых отношений, нельзя) 
стали нормы Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 
№ 12-УМ «О введении режима повышенной готов-
ности» 11 (п. 20.1), которыми распространение но-
вой коронавирусной инфекции было признано чрез‑
вычайным и непредотвратимым обстоятельством 
непреодолимой силы (впоследствии это положение 
было указано и в ряде иных подзаконных актов). 
Очевидно, что идея «моратория» «витала», что на-
зывается, «в воздухе». Публичная власть, находясь 
перед фактом того, что чрезвычайной ситуацией 
затронуты интересы множества лиц, пыталась при 
отсутствии внятного федерального регулирования 
хотя бы таким образом создать «зонтик» для них 
(прежде всего предпринимателей). При этом сле-
дует признать, что понятие «непреодолимая сила» 
было не лучшим «заменителем» моратория по мно-
гим причинам. Строго говоря, было бы целесо- 
образно понятием о «моратории» дополнить имен-
но указанные законы –  Закон о защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и Закон о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения, 
однако законодатель пошел по иному пути, при-
няв изменения в Закон о банкротстве, установив 
новый вид моратория (на банкротство). В таком 
подходе есть известная логика (учитывая характер 
ограничений, цели, озвученные при создании но-
вого регулирования, специфику Закона о банкрот-
стве как совокупности материальных и процессу-
альных норм).

9 Хотя вопросы (подобные тем, которые возникли 
в 2020 г.), но только в несколько меньшем размере, возникали 
ранее (в виде эпидемий разного рода «гриппов» (см.: Каплуно‑
ва Е. С. Эпидемия (эпизоотия) гриппа птиц: правовые вопросы. 
Новокузнецк, 2007), однако причиной для модификации зако-
нодательства в необходимом направлении они не стали.

10 См.. напр.: Фролов А. И. Чрезвычайные ситуации: граж-
данско-правовой аспект // Стратегия гражданской защиты: 
проблемы и исследования. 2014. № 1. С. 4–15.

11 См.: Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2020. № 14.

При анализе нового регулирования (ст. 9.1 Закона 
о банкротстве) интересно одно обстоятельство: но-
вая норма рассчитана не только на обстоятельства, 
которые в Законе о защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций (ст. 1) определены как «чрезвычайная 
ситуация», но и на иные обстоятельства, а именно 
«существенное изменение курса рубля и подобные 
обстоятельства». В совокупности с чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера 
основания для введения нового вида моратория но-
сят общее название «исключительные случаи».

Здесь видна попытка учесть возможность исполь-
зования моратория в ситуациях экономического кри-
зиса, тем более что вопросы о возможности введения 
такого рода института в кризис уже поднимались 
(вспомним кризис 1998 г.), а институт непреодоли-
мой силы для таких случаев не показал необходимой 
эффективности 12. Учитывая такой подход, возмож-
но, все-таки в будущем (учитывая, что содержанием 
моратория могут быть и ограничения иного рода), 
общие положения о моратории следует включить 
в Гражданский кодекс РФ (хотя и не только –  мора-
торные нормы со временем нужно установить и в За-
коне о защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
и в Законе о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения,  а также в иных актах).

Введение нового вида моратория имело целью, 
как указано в пояснительной записке к соответ-
ствующему законопроекту (№ 931192-7 13), «уре-
гулирование отношений, возникающих в свя-
зи с необходимостью экстренного реагирования 
на вызовы, связанные с распространением но-
вой коронавирусной инфекции», которое было 
квалифицировано в качестве «экстраординар-
ной (беспрецедентной) опасности» (постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 25.12.2020 г. 
№ 49-П 14). Как отмечено в п.  1 постановления 

12 См.: Сергеев В. И. «Обвал» финансового рынка и об-
стоятельства непреодолимой силы: Теоретические аспек-
ты и практические рекомендации // Законодательство. 1998. 
№ 11. С. 6–12; Гутников О. В. Форс-мажорные обстоятельства 
в условиях кризиса // Главбух. 1998. № 17. С. 58–66; Зинков‑
ский М. А. Мировой финансовый кризис: обстоятельство не-
преодолимой силы (форс-мажор), доказательственный или 
общеизвестный факт? // Юрист. 2012. № 4. С. 21–26; и др.

13 См.: URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7 (дата об-
ращения: 09.02.2022).

14 См.: постановление Конституционного Суда РФ 
от 25.12.2020 г. № 49-П «По делу о проверке конституцион-
ности подпункта 3 пункта 5 постановления Губернатора Мо-
сковской области “О введении в Московской области режи-
ма повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области” в связи 
с запросом Протвинского городского суда Московской обла-
сти» // СЗ РФ. 2021. № 1 (ч. I), ст. 289.
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Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. 
№ 44 «О некоторых вопросах применения положе-
ний статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (бан-
кротстве)”» (далее –  постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. № 44), це-
лью введения моратория является обеспечение ста-
бильности экономики путем оказания поддержки 
отдельным хозяйствующим субъектам.

Сущность нового вида моратория представля-
ет интерес. На первый взгляд перед нами прежде 
всего классический судебный мораторий, т. е. огра-
ничение на подачу заявлений о признании лица 
банкротом, на что указывает п.  2 ст.  9.1 Закона 
о банкротстве: заявления кредиторов о признании 
должника банкротом в отношении лиц, на которых 
распространяется действие моратория, поданные 
в арбитражный суд в период действия моратория, 
а также поданные до даты введения моратория, во-
прос о принятии которых не был решен арбитраж-
ным судом к дате введения моратория, подлежат 
возвращению арбитражным судом 15.

Однако в реальности с точки зрения послед-
ствий перед нами мораторий не только судеб-
ный, о чем указывает п. 3 ст. 9.1 Закона о банкрот-
стве (в части последствий моратория), поскольку 
на срок его действия в отношении должников, на 
которых он распространяется:

приостанавливаются обязанности должника 
и иных лиц направить заявление о банкротстве 
в арбитражный суд, предусмотренные ст. 9 и 213.4 
Закона о банкротстве;

не допускаются удовлетворение требований уч-
редителя (участника) должника о выделе доли (пая) 
в имуществе должника в связи с выходом из соста-
ва его учредителей (участников), выкуп либо при-
обретение должником размещенных акций или 
выплата действительной стоимости доли (пая);

не допускается прекращение денежных обяза-
тельств должника путем зачета встречного одно-
родного требования, если при этом нарушается 
установленная п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве 
очередность удовлетворения требований кредито-
ров (с отдельными исключениями);

15 В период действия моратория не подлежат также раз‑
мещению и опубликованию уведомления кредиторов о намере‑
нии обратиться с заявлением о признании должника банкротом, 
а включенное в Единый федеральный реестр сведений о бан-
кротстве на дату начала действия моратория уведомление кре-
дитора о намерении обратиться с заявлением о признании 
должника банкротом не предоставляет такому кредитору право 
на подачу в арбитражный суд заявления о признании должника 
несостоятельным (банкротом) в течение срока действия мора-
тория. Определенные ограничения на обращение в арбитраж-
ный суд действуют в установленный период и после истечения 
срока действия моратория.

не допускается изъятие собственником имуще-
ства должника –  унитарного предприятия принад-
лежащего должнику имущества;

не допускается выплата дивидендов, доходов 
по долям (паям), а также распределение прибыли 
между учредителями (участниками) должника;

не начисляются неустойки (штрафы, пени) 
и иные финансовые санкции 16 (включая процен-
ты по ст. 395 ГК РФ 17) за неисполнение или не-
надлежащее исполнение денежных обязательств 
и обязательных платежей, за исключением теку-
щих платежей 18;

не допускается обращение взыскания на заложен-
ное имущество, в том числе во внесудебном порядке;

приостанавливается исполнительное произ-
водство по имущественным взысканиям по тре-
бованиям, возникшим до введения моратория 19 
(при этом не снимаются аресты на имущество долж-
ника и иные ограничения в части распоряжения 

16 При этом важно отметить, что согласно п. 7 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 г. № 44 «про-
центы, подлежащие уплате за пользование денежными сред-
ствами, предоставленными по договору займа.., кредитному 
договору либо в качестве коммерческого кредита.., не являют-
ся финансовыми санкциями, поэтому при разрешении спо-
ров о взыскании указанных процентов следует исходить из 
того, что в период действия моратория эти проценты, по об-
щему правилу, продолжают начисляться (в  отсутствие дела 
о банкротстве, возбужденного в трехмесячный срок, судебной 
рассрочки)».

17 См.: Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Феде-
рации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020 г.).

18 Порядок применения этого положения изложен в абз. 1 
п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 г. 
№ 44, в соответствии с которым в период действия моратория 
указанные санкции (ответственность и проч.) не начисляются 
на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, под-
падающему под его действие; в частности, не подлежит удов-
летворению предъявленное в общеисковом порядке заявление 
кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, на-
численных за период действия моратория; лицо, на которое рас-
пространяется действие моратория, вправе заявить возражения 
об освобождении от уплаты санкции и в том случае, если в суд 
не подавалось заявление о его банкротстве.

19 Согласно п. 6 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.12.2020 г. № 44 исполнительное производство счита-
ется приостановленным на основании акта о введении в дей-
ствие моратория до его возобновления; это означает недопусти-
мость применения мер принудительного исполнения в период 
действия моратория, а также невозможность исполнения ис-
полнительного документа, предъявленного взыскателем непо-
средственно в банк или иную кредитную организацию в поряд-
ке, установленном ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; в случае посту-
пления исполнительного документа в банк в отношении долж-
ника, на которого распространяется действие моратория, банк 
принимает такой исполнительный документ и оставляет его без 
исполнения до окончания действия моратория.
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имуществом должника, наложенные в ходе испол-
нительного производства).

Пункты  3.1–3.5 ст.  9.1 Закона о банкротстве 
предусматривают институт судебной рассрочки 20 
(имеющей ряд обязательных условий (п.  3.2) 21) 
для случаев, когда в течение срока действия мо-
ратория по поданному самим должником заявле-
ния о банкротстве введены процедура реструкту-
ризации долгов (для граждан) и наблюдение (для 
юридических лиц). Указанные должники в срок 
не ранее даты проведения первого собрания кре-
диторов вправе обратиться в арбитражный суд 

20 В соответствии с п. 19 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24.12.2020 г. № 44 судебная рассрочка приме-
няется к обязательствам должника, являющимся просрочен-
ными на день возбуждения дела о банкротстве, а также к обя-
зательствам, срок исполнения которых наступает в период 
со дня возбуждения дела о банкротстве и до дня окончания 
рассрочки; иные обязательства исполняются в соответствии 
с их условиями; при разрешении вопроса о том, подпадают ли 
под действие судебной рассрочки обязательства, по условиям 
которых срок исполнения не наступил, но считается таковым 
в силу п. 3 ст. 63 или абз. 2 п. 2 ст. 213.11 Закона о банкротстве, 
а также обязательства, срок исполнения которых в соответ-
ствии с условиями обязательств наступает досрочно в связи 
с изменением финансового состояния должника, нарушением 
им графика платежей, введением в отношении должника про-
цедуры банкротства, учитываются сроки исполнения, опреде-
ленные первоначальными условиями этих обязательств (как 
если бы не было оснований для досрочного истребования дол-
га); если просрочена лишь часть долга, включенного в реестр 
требований кредиторов в полном объеме, то судебная рассроч-
ка распространяется только на просроченную на день возбуж-
дения дела о банкротстве часть и ту часть, срок исполнения ко-
торой наступает в период со дня возбуждения дела о банкрот-
стве и до дня окончания рассрочки, остальная часть подлежит 
погашению в сроки, определенные условиями обязательства 
(в сроки, указанные в договоре или установленные законом).

21 А именно: условия судебной рассрочки должны преду- 
сматривать: 1) изменение сроков уплаты обязательств, явля-
ющихся просроченными на дату возбуждения дела о банкрот-
стве, а также обязательств, подлежащих включению в реестр 
требований кредиторов, срок исполнения которых наступает 
не позднее чем через один год с даты предоставления судебной 
рассрочки; 2) исполнение обязательств, указанных в предыду-
щем подпункте, ежемесячно равными долями в течение одного 
года; 3) право доступа кредиторов, сумма требований каждо-
го из которых превышает десять процентов совокупной задол-
женности (за исключением заинтересованных по отношению 
к должнику лиц), включенной в реестр требований кредиторов, 
к информации об имуществе, имущественных правах и обяза-
тельствах должника в течение срока действия судебной рас-
срочки и обязанность должника предоставлять ее указанным 
кредиторам в разумный срок; 4) начисление предусмотренных 
договором процентов на период действия судебной рассроч-
ки, превышающий один год (если начисление таких процентов 
в договоре не предусмотрено, начисляются проценты в размере 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в период дей-
ствия судебной рассрочки); 5) обязанность должника предо-
ставлять кредиторам, указанным в подпункте 3, отчет об ис-
полнении судебной рассрочки не реже одного раза в квартал; 
6) наступление последствий, предусмотренных абз. 5, 7–10 п. 1 
ст. 63 Закона о банкротстве; 7) прекращение исполнительного 
производства по имущественным взысканиям по требованиям, 
возникшим до предоставления судебной рассрочки.

с заявлением о предоставлении такой судебной 
рассрочки (при соблюдении определенных усло-
вий 22). На основании заявления должника о пре-
доставлении судебной рассрочки 23 арбитражный 
суд выносит определение, содержащее условия 
предоставления судебной рассрочки (которое не 
может быть обжаловано), производство по делу 
о банкротстве прекращается (п. 3.5 ст. 9.1 Зако-
на о банкротстве); днем предоставления судебной 
рассрочки является день оглашения резолютивной 
части определения о предоставлении такой рас-
срочки (п. 18 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.12.2020 г. № 44).

Как можно понять из содержания п. 3.3 ст. 9.1 
Закона о банкротстве, в том случае, когда предо-
ставляется судебная рассрочка продлеваются сроки 
исполнения обязательств, которые подлежат вклю-
чению в реестр требований кредиторов, но на ко-
торые не распространяется судебная рассрочка 
(п. 3.3), а именно:

сроки, указанные в п/п. 1 24 и 2 25 п. 3.2 ст. 9.1 
Закона о банкротстве, устанавливаются в два года, 
если доходы должника за отчетный период кален-
дарного года, в котором возбуждено дело о бан-
кротстве, на пятьдесят процентов и более ниже до-
ходов должника за аналогичный период предыду-
щего календарного года; в случае, если на момент 

22 А именно: 1) доходы должника за отчетный период кален-
дарного года, в котором возбуждено дело о банкротстве, на двад-
цать процентов и более ниже доходов должника за аналогичный 
период предыдущего календарного года; в случае, если на мо-
мент возбуждения дела о банкротстве должника не истек ни 
один отчетный период, сравниваются доходы должника за два 
года, предшествующие году возбуждения дела о банкротстве; 
2) отсутствует задолженность по требованиям граждан, перед 
которыми должник несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, а также задолженность по выплате выход-
ных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору; 3) собрание кредиторов приняло 
решение не заключать мировое соглашение или воздержалось от 
принятия такого решения; 4) отсутствуют заявления кредиторов 
о признании должника банкротом, поданные до даты введения 
моратория и возвращенные арбитражным судом в соответствии 
с п. 2 ст. 9.1 Закона о банкротстве; 5) заявление должника о при-
знании его банкротом подано не ранее чем через один месяц по-
сле даты введения моратория.

23 Верховный Суд РФ обращает внимание на добросовест-
ность должника: согласно п. 18 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24.12.2020 г. № 44 «должник, ходатайствую- 
щий о предоставлении судебной рассрочки, должен действо-
вать добросовестно.., в том числе содействовать кредиторам 
в получении необходимой информации. Поэтому в ходатайстве 
он должен раскрыть всех известных ему кредиторов».

24 Сроки уплаты обязательств, являющихся просрочен-
ными на дату возбуждения дела о банкротстве, а также обяза-
тельств, подлежащих включению в реестр требований кредито-
ров, срок исполнения которых наступает не позднее чем через 
один год с даты предоставления судебной рассрочки.

25 Срок исполнения обязательств, указанных в предыдущей 
ссылке (ежемесячно равными долями в течение одного года).
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возбуждения дела о банкротстве не истек ни один 
отчетный период, сравниваются доходы должни-
ка за два года, предшествующие году возбуждения 
дела о банкротстве;

если должник относится к стратегическим пред-
приятиям и организациям и имеются обстоятель-
ства, предусмотренные в предыдущем абзаце, уста-
навливается срок три года.

Таким образом, перед нами множество положе-
ний, которые представляют: и прекращение мер 
взыскания, и ограничение на осуществление кор-
поративных прав и обязанностей, и изменение ус-
ловий самих обязательств, и прекращение (причем 
на некоторый период времени, а не полностью) ча-
сти акцессорных обязательств (к примеру, обяза-
тельств по уплате неустойки). Причем такие огра-
ничения вводятся и в том случае, если кредитор не 
то что не обращался с заявлением о банкротстве 
конкретного должника, но и даже не делал офи-
циального уведомления с намерением это сделать 
в соответствующем федеральном информацион-
ном ресурсе.

Значительный интерес представляет баланс ин-
тересов кредиторов и должников, который создате-
ли правового режима этого моратория попытались 
в него заложить.

Во-первых, обращает на себя внимание условный 
характер многих положений о моратории. Уже п. 1 
ст. 9.1 Закона о банкротстве предполагает возмож-
ность добровольного отказа самого должника от 
применения к нему этого моратория: любое лицо, 
на которое распространяется действие моратория 
(говоря иначе, для должника мораторий –  это его 
субъективное право 26), вправе заявить об отказе 
от применения в отношении его моратория, вне-
ся сведения об этом в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве, после чего (опубликова-
ния заявления об отказе лица от применения в от-
ношении его моратория) действие моратория не 
распространяется на такое лицо, в отношении его 
самого и его кредиторов (такую возможность лицо 

26 Отметим, что в литературе ранее такой подход (морато-
рий –  как право должника) рассматривался как основа любого 
моратория на том основании, что мораторий устанавливается 
в пользу должника, а не кредитора (см.: Кораев К. Б. Пробле-
мы правового регулирования моратория в законодательстве 
о банкротстве // Юрист. 2013. № 24. С. 6–10). Взгляд об уста-
новлении моратория только в пользу должника на самом деле 
является уже устаревшим (об этом, как мы видели, можно было 
говорить применительно к праву до принятия Конституции 
1993 г.; в настоящее время понятно, что в основе любого мо-
ратория лежит идея баланса интересов должника и кредиторов. 
Тем не менее возможность выбора для должника в части ис-
пользования / не использования выгод моратория следует при-
знать верным правовым решением, поскольку даже при необ-
ходимости учета интересов кредиторов главная цель морато-
рия –  облегчение финансового положения должника.

утрачивает, однако при использовании института 
судебной рассрочки).

Во-вторых, если мораторий исключает подачу 
кредитором заявления о банкротстве, то подача 
заявления самим должником не исключена, хотя 
на этот случай у должника есть право при указан-
ных выше условиях воспользоваться институтом 
судебной рассрочки.

В-третьих, согласно п. 6 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 
«положения п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве не ис-
ключают возможность рассмотрения в период дей-
ствия моратория исков к должникам, на которых 
распространяется мораторий». В этом же пункте 
отмечается, что законодатель допустил сохране-
ние арестов в период действия моратория, и на ос-
новании исполнительных листов, выданных су-
дами, может быть возбуждено исполнительное 
производство.

В-четвертых, введение моратория не является 
препятствием для продолжения ликвидации и, со-
ответственно, рассмотрения требования кредито-
ров в ходе такой процедуры. В п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. 
№ 44 это положение выглядит следующим обра-
зом: «в ситуации, когда уполномоченным органом 
должника –  юридического лица принято решение 
о его ликвидации, то есть не предполагается даль-
нейшее осуществление ликвидируемой организа-
цией обычной деятельности, характерной для нор-
мального гражданского оборота, отнесение такого 
ликвидируемого должника к числу лиц, на которых 
распространяется действие моратория, не являет-
ся препятствием для подачи кредитором заявления 
о признании должника банкротом».

В-пятых, сохраняется возможность взыскания 
финансовых санкций, но при определенной квали-
фикации поведения должника (по существу, здесь 
вопрос судебного усмотрения), о чем указывает 
п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 декабря 2020 г. № 44: «если при рассмотрении 
спора о взыскании неустойки или иных финансо-
вых санкций, начисленных за период действия мо-
ратория, будет доказано, что ответчик, на которого 
распространяется мораторий, в действительности 
не пострадал от обстоятельств, послуживших осно-
ванием для его введения, и ссылки данного ответ-
чика на указанные обстоятельства являются про-
явлением заведомо недобросовестного поведения, 
суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом 
характера и последствий поведения ответчика мо-
жет удовлетворить иск полностью или частично, 
не применив возражения о наличии моратория 
(п. 2 ст. 10 ГК РФ). Следует отметить, что вопрос 
о взыскании / отказе от взыскания финансовых 
санкций является весьма проблемным и требует 
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дополнительной коррекции положений ст. 9.1 За-
кона о банкротстве.

В-шестых, предусматривается право суда отка-
зать в предоставлении судебной рассрочки «если 
возражающие против рассрочки кредиторы пред-
ставят убедительные доказательства невозможно-
сти восстановления платежеспособности должника, 
не опровергнутые последним» или «если будет дока-
зано, что после удовлетворения требований креди-
торов, к которым применяется рассрочка, должник 
будет заведомо неспособен расплатиться с осталь-
ными кредиторами» (п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. № 44).

На обеспечение интересов кредиторов направ-
лен и целый ряд иных правовых средств.

Статьей  9.1 Закона о банкротстве определен 
субъект, который вводит этот мораторий –  Пра-
вительство РФ. При этом следует учитывать, что 
в реальности еще одним субъектом, от действий 
которого зависит применение некоторых элемен-
тов моратория, является суд (это хорошо видно 
в части положений о судебной рассрочке (п.  20 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.12.2020 г. № 44).

В период распространения коронавирусной ин-
фекции мораторий введен на всей территории Рос-
сийской Федерации постановлением Правительства 
РФ от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении морато-
рия на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов в отношении отдельных должников» 27 
(утратило силу 07.10.2020 г.); в соответствии с п. 5 
указанного постановления оно вступало в силу 
со дня его официального опубликования и действо-
вало в течение шести месяцев, т. е. срок моратория 
был введен с 6 апреля 2020 г. по 6 октября 2020 г.

Круг субъектов, в отношении которых вводил-
ся мораторий определен в первом постановлении 
следующим образом:

а) организации и индивидуальные предприни-
матели, код основного вида деятельности которых 
в соответствии с ОКВЭД указан в списке отдель-
ных сфер деятельности, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, 
для оказания первоочередной адресной поддерж-
ки, утверждаемом Правительственной комиссией 
по повышению устойчивости развития россий-
ской экономики (после изменений, внесенных 
постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 г. 
№ 729 28, эта группа должников обозначена иначе: 

27 См.: Официальный интернет-портал правовой информа-
ции // http://www.pravo.gov.ru, 06.04.2020.

28 См.: Официальный интернет-портал правовой информа-
ции // http://www.pravo.gov.ru, 25.05.2020.

организации и индивидуальные предприниматели, 
код основного вида деятельности которых в соот-
ветствии с ОКВЭД указан в перечне отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утв. постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня от-
раслей российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения ситуа- 
ции в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции»);

б) организации, включенные:
в перечень системообразующих организаций, 

утверждаемый Правительственной комиссией 
по повышению устойчивости развития россий-
ской экономики (после изменений, внесенных 
постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 г. 
№ 729, этот перечень обозначен иначе: «в перечень 
(перечни) системообразующих организаций рос-
сийской экономики в соответствии с критериями 
и порядком, определенными Правительственной 
комиссией по повышению устойчивости развития 
российской экономики»);

в) перечень стратегических предприятий и стра-
тегических акционерных обществ, утвержденный 
Указом Президента РФ от 4 ноября 2004 г. № 1009 
«Об утверждении перечня стратегических пред-
приятий и стратегических акционерных обществ»;

в перечень стратегических организаций, а так-
же федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих реализацию единой государ-
ственной политики в отраслях экономики, в кото-
рых осуществляют деятельность эти организации, 
утвержденный Распоряжением Правительства РФ 
от 20 августа 2009 г. № 1226-р.

В последующем мораторий был продлен еще 
на три месяца (с 07.10.2020 г. по 07.01.2021 г.) поста-
новлением Правительства РФ от 1 октября 2020 г. 
№ 1587 «О продлении срока действия моратория 
на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов в отношении отдельных должников» 29 
(утратило силу 08.01.2021 г.).

Этим документом круг лиц, подпадающих под 
действие моратория, был определен несколько ина-
че: организации и индивидуальные предприни-
матели, код основного вида деятельности которых 
в соответствии с ОКВЭД указан в перечне отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронави-
русной инфекции, утвержденном постановлением 

29 См.: Официальный интернет-портал правовой информа-
ции // http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2020.
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Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции». «Привяз-
ка» к ОКВЭД в указанной норме выглядит весьма 
любопытно; дело в том, что целесообразность тща-
тельного и обдуманного выбора ОКВЭД при го-
сударственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) всегда была 
вопросом (сведения об ОКВЭД составляют обяза-
тельную часть сведений, который должен содержать 
ЕГРЮЛ в соответствии со ст. 5 Федерального зако-
на от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»). Как видим, теперь участни-
кам экономических отношений стоит более внима-
тельно относиться к этому вопросу, тем более что 
в указанном акте подчеркивается, что «привязка» 
к действию моратория осуществляется через основ-
ной код ОКВЭД (он один), а дополнительные коды 
ОКВЭД в расчет не принимаются (к примеру, фор-
ма № Р11001, утв. приказом ФНС России от 31.08. 
2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, представ-
ляемых в регистрирующий орган при государствен-
ной регистрации юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств»).

В 2022 г. государство вновь воспользовалось 
положениями ст. 9.1 Закона о банкротстве –  Пра-
вительством РФ был введен мораторий на возбуж‑
дение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами, в отношении юридических лиц и граж‑
дан, в т. ч. индивидуальных предпринимателей (п. 1 
постановления Правительства РФ от 28.03.2022 г. 
№ 497 «О введении моратория на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами» 30). Согласно указанному поста-
новлению мораторий вводится на шесть месяцев 
(до 01.10.2022 г.); его действие исключается только 
в отношении должников, являющихся застройщи-
ками многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости, включенных в соответствии со 
ст. 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 31 
в единый реестр проблемных объектов на дату 
вступления в силу постановления, которым вве-
ден мораторий.

30 См.: Официальный интернет-портал правовой информа-
ции // http://pravo.gov.ru, 01.04.2022.

31 См.: Росс. газ. 2004. 31 дек.

Оценивая рассматриваемый вид моратория, от-
метим следующее:

возможность его введения через включение 
положений о нем в Закон о банкротстве при всех 
(потенциально возможных) аргументах в пользу 
такого решения тем не менее вызывает вопросы. 
И дело не в том, что для Закона о банкротстве в его 
нынешнем виде это уже третий вид моратория, им 
регулируемый. Проблема в том, что по своему со‑
держанию этот вид моратория гораздо шире своего 
названия. Он не только является собственно мо-
раторием на банкротство (т. е. судебным морато-
рием по своему названию), но и включает значи-
тельное число элементов (ограничений), которые 
к банкротству не имеют отношения, а направлены 
на недопущение существенного ухудшения финан-
сового положения участников экономических от-
ношений 32. Весьма широки причины его введения. 
Таким образом, место этому мораторию в первую 
очередь не в Законе о банкротстве (как минимум 
в Гражданском кодексе РФ и в иных кодифициро-
ванных федеральных законах);

с юридико-технической стороны регулирование 
этого вида моратория является сложным; многие 
его элементы описаны таким образом, что требуют 
дополнительных разъяснений, которые во многих 
случаях, скажем мягко, «дополняют» закон. Как 
думается, к описанию элементов этого вида мора-
тория законодателю придется вернуться, учитывая 
имеющиеся наработки судебной практики;

в том виде, как положения о моратории были 
реализованы в период 2020–2021 г., перед нами 
мораторий для участников экономических от-
ношений, обычных граждан он прямо не касал-
ся; мораторий 2022 г. (постановление Правитель-
ства РФ от 28.03.2022 г. № 497) носит практически 
всеобщий характер: а) распространяется не толь-
ко на участников экономических отношений, но 
и на обычных граждан; б) в документе, вводившем 
мораторий в 2022 г., нет указаний ни на отдельные 
виды экономической деятельности, ни на отдель-
ные категории лиц и (или) перечень лиц, постра-
давших в результате обстоятельств, послуживших 

32 В литературе была высказана точка зрения о том, что 
«мораторий можно определить как меру по предупреждению 
банкротства» (см.: Улезко А. С., Филонович А. Г. Указ. соч. С. 70). 
Принципиально с этим сложно спорить, однако по своему со-
держанию (совокупности мер) этот мораторий шире, чем меры 
по предупреждению (положения о рассрочке). Высказывалась 
также позиция о том, что мораторий на банкротство представ-
ляет собой внесудебную, временную конкурсную процедуру, 
направленную на реструктуризацию задолженности должни-
ка (см.: Галкин С. С. Указ. соч. С. 22–30). Такая позиция тоже 
не охватывает всех мер, составляющих мораторий, ведь под 
него могут подпадать юридические лица, которые не то что не 
находятся под процедурами, указанными в Законе о банкрот-
стве, но даже не находятся в предбанкротном состоянии.
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основанием для введения моратория, на которых 
распространяется действие моратория;

рассматриваемый вид моратория не имеет свя-
зи с мораторием, урегулированным ст. 202 ГК РФ, 
и имеет очень условные связи с иными видами мо-
ратория, предусмотренными Законом о банкротстве;

этот вид моратория «высвечивает» очень интерес-
ный подход законодателя, который требует дальней-
шего осмысления и отражения в правовых нормах: 
мораторий –  это не только ограничение для кредитора, 
но это и субъективное гражданское право должника;

любопытен язык, которым изложены положе-
ния о новом моратории, как уже было отмечено 
выше, можно говорить об отказе от жесткого регу-
лирования. Оценивая такой –  условный –  харак-
тер многих элементов данного моратория, необ-
ходимо сделать одно замечание общего характера 
в части мораториев, вводившихся в 2020–2021 гг. 
в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции. Чрезвычайный характер правовых мер 
при значительной неопределенности последствий 
коронавирусной инфекции предопределил специ-
фику многих конкретных правовых решений: вре-
менный характер действия норм; возможность их 
применения в последующем на основании специ-
ального решения уполномоченного органа (лица); 
сочетание запретов и компенсационных механиз-
мов (льготы, освобождение от исполнения отдель-
ных обязанностей и проч.); отказ от абсолютно-
го характера запретов и преимуществ (к примеру, 
вводимые ограничительные меры не носили ха-
рактера абсолютного запрета); введение запретов 
и преимуществ для отдельных категорий и / или 
лиц. Такой подход обеспечивает, с одной стороны, 
возможность снижения негативного воздействия 
ограничительных мер для добросовестных лиц, 
с другой –  создает, среди прочего, барьеры для ис-
пользования вводимых мер лицами, неисполнение 
обязательств которых перед своими контрагента-
ми, а также обязанностей публичного характера не 
было связано ни с обстоятельствами распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, ни с по-
следствиями введения ограничительных мер ор-
ганами публичной власти. В полной мере такие 
характеристики касаются и положений рассматри-
ваемого вида моратория. Придание характера абсо-
лютности многим положениям (ограничительным 
мерам), составляющим этот мораторий, могло бы 
привести к существенному дисбалансу –  наруше-
нию интересов кредиторов, именно поэтому в це-
лом ряде случаев и законодатель, и Верховный Суд 
РФ подчеркивают необходимость учета конкрет-
ных обстоятельств рассматриваемых дел (особен-
но, с нашей точки зрения, это проявляется в во-
просах взыскания финансовых санкций).

Выводы
Проведенное исследование показывает, что мо-

раторий был и остается востребованным правовым 
средством для регулирования интересов должни-
ков и кредиторов в гражданско-правовых отноше-
ниях. Его роль всегда возрастала в периоды кри-
зисов, имеющих общий характер, когда для целей 
снижения риска неплатежеспособности значитель-
ного числа граждан / подданных и юридических 
лиц государство вводило различного рода ограни-
чения для кредиторов.

Попытки отказаться от этого института в со-
ветский период (или как минимум предать «забве-
нию», отказаться от развития), объявить его чуть 
ли ненужным, не актуальным, успеха не имели. 
Однако имели весьма негативное последствие, 
с которым мы сталкиваемся и ныне, в отечествен-
ной системе права нет ни ясного регулирования 
моратория (общей части), ни его доктрины.

Проблема, однако, не только и не столько в том, 
что в законодательстве не раскрыто само понятие 
«мораторий» (как общее понятие для всех право-
отношений), проблема в том (и это показала ситуа- 
ция с пандемией 2020 г.), что отечественное чрез-
вычайное законодательство не сочетается с норма-
ми гражданского законодательства, это приводит 
всякий раз при наступлении чрезвычайных собы-
тий к принятию разного рода паллиативных мер. 
Между тем средство такого сочетания давно и хо-
рошо известно –  это мораторий. А потому, по на-
шему мнению, выявленный дефект –  отсутствие 
и самой концепции моратория, и ясного регули-
рования –  должен быть устранен.

Оценивая возможные подходы к реконструк-
ции этого института в праве, следует в первую 
очередь отметить исключительно широкий ареал 
распространения самого этого понятия. Как мы 
видели выше, понятие «мораторий» пришло из 
гражданского права. Однако оно там не останови-
лось. Это понятие (видимо в силу какого-то удоб-
ства этого термина) стало активно использовать-
ся в вокабуляре дипломатов, текстах различного 
рода международно-правовых документов, дого-
воров. Мы видим широкое использование этого 
понятия в международных экономических отно-
шениях (к  примеру, известны моратории на ре-
парационные платежи 33, моратории по выплатам 
внешних долгов (в виде т. н. «дефолтов» и т.д. 34)). 
С точки зрения сущности такие моратории близки 

33 См., напр.: Джордан В. М. Великобритания, Франция 
и германская проблема в 1918–1939 гг. М., 1945. С. 110, 139, 
141, 156, 158, 260.

34 См.: Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое 
право / пер. с франц. В. П. Серебренникова, В. М. Шумилова. 
М., 2001. С. 553.
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к классическим (отсрочка, рассрочка, отчасти со-
провождаемая прекращением части обязательств). 
Понятие «мораторий» применяется в документах 
и исследованиях по международному морскому 
праву (мораторий на разработку ресурсов между-
народного морского дна 35), международному кос-
мическому праву (мораторий на разработку ресур-
сов 36), документах, целью которых являлся отказ 
от разработки, испытаний, производства и развер-
тывания (размещения) новых видов оружия (или 
оружия в определенных сферах), к примеру, мора-
торий на ядерные испытания, мораторий на раз-
вертывание вооружений в космическом простран-
стве (мораторий на невывод в космос, мораторий 
на космическое оружие), мораторий на испытание 
антиспутникового оружия, мораторий на развер-
тывание ракет средней дальности и т.д. 37 В этих 
случаях сущность моратория несколько иная: здесь 
мы видим мораторий как самоограничение (к при-
меру, односторонний отказ от ядерных испытаний 
или испытаний иного оружия), или как временный 
запрет 38, который вводится двусторонним (мно-
госторонним) договором (соглашением) для всех 
участвующих в нем сторон (государств).

В российском праве понятие «мораторий» ак-
тивно используется для описания различного рода 
ограничений публичного характера. Для примера 
можно (их много) назвать: «мораторий на прива‑
тизацию государственных и муниципальных образо‑
вательных учреждений всех типов, включая объек‑
ты их производственной и социальной инфраструк‑
туры» (ст. 1 Федерального закона от 16.05.1995 г. 
№ 74-ФЗ «О сохранении статуса государственных 
и муниципальных образовательных учреждений 
и моратории на их приватизацию» 39); «морато‑
рий на принятие любых решений по вопросам, свя‑
занным с возвращением культурных ценностей, пе‑
ремещенных в годы Великой Отечественной войны» 
(постановление Государственной Думы ФС РФ 

35 См., напр.: Лазарев М. И. Теоретические вопросы со-
временного международного морского права. М., 1983. С. 178, 
271– 274. Указанный автор отмечал «переход» понятия «морато-
рий» в международное право из внутригосударственного: «при‑
мер с мораторием… показывает, как государства при определенных 
условиях легко могут использовать категории гражданского, циви‑
листического толка в своих межгосударственных, публично‑право‑
вых отношениях (курсив наш. – А.Г.)» (см.: там же. С. 272).

36 См.: Клименко Б. М. Концепция общего наследия челове-
чества в международном космическом праве // Дипломатиче-
ский вестник. Год 1986: Ежегодник / под ред. С. Л. Тихвинско-
го. М., 1987. С. 184–197; и др.

37 См., напр.: Разоружение –  веление времени: документы 
и материалы. М., 1986. Вып. 7.

38 Такой термин можно встретить в специальной литера-
туре (см.: Иойрыш А. И. Научно-технический прогресс и новые 
проблемы права. М., 1981. С. 50).

39 См.: СЗ РФ. 1995. № 21, ст. 1922.

от 21.04.1995 г. № 725-1 ГД «О моратории на воз-
вращение культурных ценностей, перемещенных 
в годы Великой Отечественной войны» 40); «мора‑
торий на добычу анадромных видов рыб во всем аре‑
але их обитания» (ст. 15 Федерального закона от 
17.12.1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации» 41); «мора‑
торий на применение смертной казни» (такое поня-
тие используется в определении Конституционного 
Суда РФ от 19.11.2009 г. № 1344-О-Р); «мораторий 
на проведение контрольно‑надзорных мероприятий 
в отношении созданных малых предприятий» (Про-
грамма социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочную перспекти-
ву (2006– 2008 годы), утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 19.01.2006 г. № 38-р 42) и т. д.

Во многих случаях использование понятия 
«мораторий» –  это скорее пример того, как кра-
сота слова, привычка его использования позво-
ляют обозначать им феномены, в основе которых 
лежит ограничение, запрет, хотя, по существу, ни-
каких оснований для использования этого слова 
нет. Применить в норме конструкцию «мы ввели 
мораторий на что-то» –  очень удобно, но это не-
правильно, потому как понятие «мораторий» име-
ет определенное значение, в основе которого исто-
рия и его появления, и его использования в разных 
правопорядках. Конечно, быстро «отчистить» пра-
во от такого рода «мораториев» будет сложно, од-
нако делать это надо, но делать, прежде всего с по-
ниманием целей, которые состоят не только в со-
вершенствовании юридической техники.

С нашей точки зрения от широкого использо-
вания понятия «мораторий» целесообразно от-
казаться –  не все ограничения (запреты) следует 
называть мораторием. Мораторий –  это средство 
только и исключительно для предотвращения не-
гативных последствий чрезвычайных ситуаций 
общего характера; это составная часть чрезвы-
чайного законодательства. Отсюда следует обсуж-
дать вопрос о том, в каком виде мораторий должен 
быть отражен в нормах Конституции РФ. Необхо-
димость этого отражения вызвана тем, что огра-
ничения, вводимые мораторием, касаются обяза-
тельств как гражданско-правового характера, так 
и публичного характера.

Совершенно очевидно, что положения о мо-
ратории должны найти отражение в Гражданском 
кодексе РФ (в  части изменения и прекращения 
обязательств, изменения сроков исковой давности 
и проч.) и в Налоговом кодексе РФ.

40 См.: СЗ РФ. 1995. № 19, ст. 1721.
41 См.: СЗ РФ. 1998. № 51, ст. 6273.
42 См.: СЗ РФ. 2006. № 5, ст. 589.
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Совершенно очевидно, учитывая, что частью мо-
раториев являются ограничения прав на обращение 
в суд (и, возможно, такие ограничения в будущем 
не будут только «завязаны» на банкротство), необ-
ходимо отражение положений о мораториях в коди-
фицированных федеральных законах (причем всех).

Исходя из указанных общих норм законодатель-
ства, следует установить положения о моратории 
в нормах отечественного чрезвычайного законода-
тельства, а также в Законе о банкротстве и в иных 
федеральных законах.
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Введение. Бессточные озера Малое и Боль-
шое Турали по своему происхождению –  релик-
товые лагуны Каспийского моря, отчленившие-
ся от морской акватории соответственно в конце 
позднехвалынской и в последнюю фазу новока-
спийской трансгрессий. Расположены они рядом 
с южными окраинами г. Каспийска, их площади 
по разным источникам составляют соответствен-
но 1.5–1.7 и 4.8–6.7 км2. Чаши озер плоские, мак-
симальные глубины при наибольшем заполнении 
не превышали 1.2–1.5 м, в естественном состоя-
нии поверхностная и подземная водная связь меж-
ду ними отсутствует 1. Исследования, проведенные 
в 2019–2020 гг., показали, что водные объекты ис-
пытывают жесткое антропогенное воздействие 
со стороны расширяющейся Махачкалинско-Кас- 
пийской агломерации. Индивидуальная жилищная 
застройка подошла к берегам вплотную, песчаные 
чаши водоемов разрушаются несанкционирован-
ными изъятиями грунта и свалками бытовых от-
ходов. Проявляющиеся экологические проблемы, 
вызванные антропогенным фактором, усугубля-
ются наблюдающейся аридизацией климата, что 
в совокупности указывает на явные признаки опу-
стынивания территории 2. По результатам иссле-
дования рассмотрены несколько путей к улучше-
нию экологической обстановки 3. При этом стало 
очевидно, что решение проблем во многих случаях 
упирается не только в инертность и незаинтересо-
ванность органов власти в их охране в статусе во-
дных объектов, но и в неопределенности действу-
ющего законодательства Российской Федерации 
в отношении водоемов аридной зоны со специфи-
ческим водным режимом.

История «правовой ущербности» по отноше-
нию к пересыхающим водоемам сложилась с само-
го начала формирования водного законодательства 
(в основном ориентированного на водные объекты 
гумидной зоны), т. е. имеет почти вековой возраст. 
Но именно в последние десятилетия после перехо-
да на новые отношения, связанные с частной соб-
ственностью на землю и платой за пользование 
водными ресурсами, это приобретает все более 
острую необходимость своего разрешения. В на-
стоящей статье впервые обосновывается указан-
ная проблема, которая касается всех бессточных 

1 См.: Ильинский В. П., Клебанов Г. С. Теоретические схемы 
использования богатых сульфатами морских и озерных рассо-
лов и их опытно-промышленное испытание. Л., 1934.

2 Опустынивание засушливых земель России: новые аспек-
ты анализа, результаты, проблемы. М., 2009.

3 См.: Абдурашидов А. М. Антропогенная деградация Ту-
ралинских озер и пути их восстановления // Экологическая 
безопасность в условиях антропогенной трансформации при-
родной среды: материалы Всеросс. школы-семинара, посвя-
щенной памяти Н. Ф. Реймерса и Штильмарка (22–23 апреля 
2021 г., г. Пермь). Пермь, 2021. С. 344–346.

водоемов аридной климатической зоны. Предла-
гаются варианты корректировки отдельных статей 
Водного кодекса РФ.

Происхождение озер –  природная предпосылка 
попадания в правовую неопределенность. Туралин-
ские озера произошли из отшнуровавшихся мор-
ских лагун при падении уровня Каспийского моря. 
Этой версии придерживаются большинство гео-
логов и географов (Н.С Касимов 4, Г. И. Рычагов 5, 
Т. А. Янина 6, М. М. Эльдаров 7), в отношении оз. Ма-
лое Турали имелось мнение об эрозионно-денуда-
ционном генезисе его чаши в работах В. П. Ильин-
ского 8 и П. Д. Сиденко 9. Такой генезис водоемов 
нельзя назвать редким явлением. Похожие процес-
сы происходили на других участках побережья Кас-
пия (озера Ак-Гёль, Вузовское, некоторые водоемы 
Кумско-Сулакского междуречья и отчленившиеся 
заливы северного казахстанского побережья, озера 
в районе г. Актау и залива Кендирли, на территории 
Ирана около пункта Бендер-Энзели, почти отсоеди-
нился крупный Горганский залив в юго-восточной 
оконечности Каспия, много подобных водоемов 
в районе Апшеронского полуострова), на северо-за-
паде Черного моря, по берегам Азовского моря. 
Крупный залив-лагуна Кара-Богаз-Гол пережил 
стадию полного высыхания в период 1980– 1984 гг. 
за счет искусственного отчленения от моря и после-
дующего восстановления после того, как перемыч-
ка была ликвидирована в 1990 г. Необходимо отме-
тить, что встречаются генетически сходные водоемы 
на других континентах.

В стадии отчленения от морской акватории 
находятся многочисленные лагуны Белого моря 
в связи с подъемом балтийского щита. В послед-
ние два десятилетия они пристально изучаются 
в пределах Кольско-Карельского сегмента в свя-
зи с особыми гидрохимическими и гидробиоло-
гическими процессами, связанными с возникно-
вением в них резкой плотностной стратификации 
и развитием анаэробных условий в нижних гори-
зонтах водной толщи, подтверждение чему можно 

4 См.: Касимов Н. С., Геннадиев А. Н., Лычагин М. Ю. Эколо-
го-геохимические проблемы Прикаспия // Изменения природ-
но-территориальных комплексов в зонах антропогенного воз-
действия / отв. ред. В. М. Котляков. М., 2006.

5 См.: Рычагов Г. И. Плейстоценовая история Каспийского 
моря. М., 1997.

6 См.: Свиточ А. А., Янина Т. А. Малакофауна опорного раз-
реза каспийского голоцена Турали (Дагестан) // Доклады РАН. 
2003. Т. 389. № 4. С. 513–518.

7 См.: Эльдаров М. М. Озера Низменного Дагестана // Фи-
зическая география Низменного Дагестана. Труды естествен-
но-географического ф-та. Махачкала, 1972. Вып. VII. С. 90–107.

8 См.: Ильинский В. П., Клебанов Г. С. Указ. соч.
9 См.: Сиденко П. Д. Туралинские озера Дагестанской АССР //  

Бюллетень Института Галургии. 1940. № 4–5. С. 13–23.
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найти в работах Е. Д. Красновой 10, Г. А. Корне-
евой 11, С. И. Шапоренко 12.

Отчленяющиеся лагуны постепенно теряют 
водную связь с морской акваторией и подпитку 
с ее стороны, то есть становятся самостоятельны-
ми водными объектами. На стадии ослабленного 
водообмена с основной акваторией доминирую-
щим процессом выступает накопление солей в от-
членяющейся чаше за счет осолонения исходной 
морской воды. В северных лагунах Белого моря 
процесс осолонения осуществляется во время об-
разования льда 13. Более соленые и плотные воды 
опускаются ко дну на мелководьях по всей площади 
акватории, образуя тонкий слой и насыщая грун-
товые воды солями. В периоды адвекций (в мете-
орологии перемещение воздуха в горизонтальном 
направлении и перенос вместе с ним его свойств: 
температуры, влажности и др.) морских вод во вре-
мя приливов они могут «выдавливаться» в углу-
бления дна, где частично сохраняются и в теп- 
лое время года, не смешиваясь с верхними гори-
зонтами. В следующий осенне-зимний сезон про-
цесс осолонения возобновляется.

В аридных условиях жаркого климата Каспий-
ского моря процесс накопления солевой массы 
иной. В теплое время года за счет интенсивного 
испарения происходит концентрация солей. На-
чинают выпадать в осадок сначала карбонаты, 
что происходило в Аральском море в его условно- 
естественный период существования. Этот процесс 
поддерживал на относительно стабильном невы-
соком уровне минерализацию воды и солевой за-
пас, а выпавшие в осадок соли удалялись за счет 
эолового выноса с осушенных заливов и лагун 14. 
При более высоких концентрациях солей начина-
ют выпадать в осадок сульфаты в виде тенардита 
летом и мирабилита в холодное время года. Об-
разование мирабилита в заливе Кара-Богаз-Гол –  
мощный процесс, который использовался для 

10 См.: Краснова Е. Д., Воронов Д. А., Демиденко Н. А. и др. 
К инвентаризации реликтовых водоемов, отделяющихся от Бе-
лого моря // Комплексные исследования Бабьего моря, полу-
изолированной беломорской лагуны: геология, гидрология, 
биота –  изменения на фоне трансгрессии берегов (Труды Бе-
ломорской Биостанции МГУ, т. 12). М., 2016. С. 211–241.

11 См.: Шапоренко С. И., Корнеева Г. А., Пантюлин А. Н., Пер‑
цова Н. М. Особенности экосистем отшнуровывающихся водо-
емов Кандалакшского залива Белого моря // Водные ресурсы. 
2005. Т. 32. № 5. С. 517–532.

12 См.: Шапоренко С. И., Краснова Е. Д. Экологические 
аспекты зимних термических процессов в беломорских лагу-
нах (район ББС) // Труды V Всеросс. конф. «Ледовые и терми-
ческие процессы на водных объектах России», 11–14 октября 
2016 г., г. Владимир: сб. М., 2016. С. 450–455.

13 См.: там же.
14 См.: Шапоренко С. И. Каково же будущее Арала? // Химия 

и жизнь. 1989. № 8. С. 7.

промышленной добычи глауберовой соли. Его же 
применяли и на Туралинских озерах в 1930-е годы, 
применяют на озерах Кучук и Селитренное в Бла-
говещенском районе Алтайского края (предприя- 
тие «Кучуксульфат»), в Большом Соленом озере 
в США.

Накопление солевой массы происходит за счет 
того, что при сезонном повышении температуры 
воды выпавшие в осадок соли обратно в раствор 
переходят только частично. Процессы, благодаря 
которым происходит накопление солей в отчле-
няющихся водоемах, в разных климатических об-
становках отличаются, но итог везде один –  нако-
пление солевой массы в чаше формирующегося 
водного объекта в том или ином значимом количе-
стве. При достаточно значительном пресном при-
токе и создании промывного режима накопление 
солей может быть невысоким или отсутствовать.

Возможны разные варианты эволюции отчле-
няющихся лагун, сопровождающиеся трансфор-
мацией гидролого-гидрохимического режима в за-
висимости от складывающегося водного баланса 15. 
Резкая стратификация и сероводородные усло-
вия постоянно проявляются в донных отложени-
ях и часто в придонных горизонтах –  типичные 
характеристики в период слабой связи с морской 
акваторией. Если имеется достаточный по объему 
водный приток с суши (приход больше испарения 
с водного зеркала и подземного оттока), то водо- 
емы продолжают существовать как обычные прес-
ные проточные водоемы. Такое направление раз-
вития водоемов наиболее естественно в северной 
гумидной обстановке.

Если приток с осадками примерно равны ис-
парению, то озера могут стать бессточными и осо-
лоняться до определенного предела, контролируе-
мого величиной минерализации притока, морфо-
метрическими параметрами водоема, амплитудой 
колебания уровня. В таком режиме существует Ка-
спийское море, озера Чад, Иссык-Куль, Балхаш, 
до середины ХХ в. находились Аральское море, 
Мертвое море и многие другие водоемы 16. Если 
естественный поверхностный приток не компен-
сирует испарение, тогда озера пересыхают. Это не-
однократно происходило с Аральским морем и озе-
ром Сарыкамыш в средние века, когда Амударья 

15 См.: Краснова Е. Д., Мардашова М. В. Как морской залив 
превращается в озеро // Природа. 2020. № 1. С. 16–27; Шапо‑
ренко С. И. Динамика отчленяющихся прибрежных водоемов 
Кандалакшского залива Белого моря // VI Всероссийский ги-
дрологический съезд 28 сентября –  1 октября 2004 г. Тезисы 
докладов. Секция 6. Проблемы русловых процессов, эрозии 
и наносов. СПб., 2004. С. 129–131.

16 См.: Шапоренко С. И. Каково же будущее Арала? С.  7; 
Shaporenko S. I. Balkhash Lake // Enclosed seas and large lakes of 
eastern Europe and middle Asia / ed. by A. F. Mandych. Amsterdam, 
1995. P. 155–197.
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меняла направление стока между Аралом и Каспи-
ем, происходит и сейчас при антропогенном пере-
распределении водного стока оросительными си-
стемами 17. Пересыхать они могут на многие годы, 
их экосистемы в условно исходное состояние могут 
и не возвращаться. Более редки случаи регулярно-
го перехода бессточных озер к категории проточ-
ных в периоды увеличения увлажненности, как это 
происходит с оз. Чаны 18.

Туралинские озера относятся к пересыхающим 
водоемам, увлажненность которых имеет сезон-

ный характер. Во влажном состоянии они нахо-
дятся только в холодный сезон, или кратковремен-
но, когда начинают выпадать интенсивные осад-
ки (что случается крайне редко). Водное зеркало 
часто занимает небольшую часть чаши озера, мо-
жет быть разбито на отдельные фрагменты, кото-
рые выглядят как лужи в плоских понижениях су-
хого дна (что наблюдали в феврале 2020 г. при об-
следовании оз. Большое Турали). При высыхании 
их можно классифицировать как пухлый солон-
чак из-за содержания в отложениях мирабилита, 
или соровый солончак из-за присутствия сероводо-
рода. Местами при высыхании образуются участ-
ки такыров (форма рельефа в песчаных, глинистых 
и каменистых пустынях и полупустынях, представляю- 
щая собой глинисто-солонцовые растресканные на 

17 См.: Санин М. В., Костюковский В. И., Шапоренко С. И. 
и др. Озеро Сарыкамыш и водоемы-накопители коллектор-
но-дренажных вод. М., 1991.

18 См.: Пульсирующее озеро Чаны. Л., 1982.

многоугольники плоские понижения, периодически 
затопляются талыми и ливневыми водами).

Принципиальная схема возможных эволюцион-
ных путей при отчленении морских лагун показана 
на рис. 1. Ее можно также представить как череду ги-
дролого-геохимических процессов, сопровождаю- 
щих эволюцию отчленяющихся лагун, изучавших-
ся в т. ч. и на примере Туралинских озер, стен-
ки сточного канала из которых служили одним 
из опорных разрезов при исследовании вековых 
колебаний уровня Каспийского моря 19.

Используя определения водных объектов в Вод-
ном кодексе РФ, морской поверхностный водный 
объект (лагуна) постепенно становится поверх-
ностным водоемом суши (озером), а в условиях 
достаточной увлажненности может стать болотом 
(п. 2, 4 ст. 5). В аридных условиях разновидностью 
болота является гидроморфный солончак, или со-
ляное болото 20. В общих чертах этапы эволюции 
повторяются в любых климатических условиях, но 
на последней стадии формирования режим водое-
ма определяется в наибольшей степени не только 
климатом, в каком находится сам водный объект, 
но и его водосбор в целом. Особенно значимо раз-
нообразие климатических условий для таких гро-
мадных по площади водосборов, как водосборы 
Каспийского и Аральского морей. Для относитель-
но небольших по размерам и площади водосборов 

19 См.: Касимов Н. С., Геннадиев А. Н., Лычагин М. Ю. Указ. 
соч.; Рычагов Г. И. Указ. соч.

20 См.: Кац Н. Я. Болота земного шара. М., 1971.

Рис.  1. Схема отчленения морской лагуны, протекающих основных процессов и влияния климатических 
условий на формирование водоемов суши. Пунктирной линией показана область, в которой имеются правовые 
неопределенности в российском водном законодательстве.
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Туралинских озер влияние ярко выраженных арид-
ных условий наиболее резко. Именно такие водо-
емы попадают в т. н. «область правовой неопреде-
ленности». Что конкретно имеется в виду под та-
кой формулировкой, рассмотрим далее.

Параметры соленых пересыхающих озер в проти-
воречии с базовыми положениями Водного кодекса 
РФ. В Водном кодексе РФ имеются общие поло-
жения, которые вводят в правовой оборот научные 
географо-гидрологические понятия и водохозяй-
ственную терминологию (ст. 1, 5). Уже изначально 
в п. 4 ст. 1 определение водного объекта как «посто-
янное или временное сосредоточение вод в котором 
имеет характерные формы и признаки водного ре-
жима», если учитывать, что под водным режимом 
понимается изменение во времени уровня, расхода 
и объема воды в водном объекте (п. 5 ст. 1), отсека-
ет часть пересыхающих соровых озер. Приведенное 
определение ставит под сомнение включение в их 
перечень не только пересыхающих соленых озер, 
но и тем более солончаков, особенно сухих солон-
чаков, в которых, как правило, отсутствует водный 
режим. Между тем сухие солончаки –  конечная ста-
дия аридизации разновидности болота в сухом кли-
мате по определению Н. Я. Кац 21.

С подобной спорной ситуацией столкнулись 
при анализе результатов обследования каменно- 
угольного месторождения в Хакасии. Е. В. Гуре-
вич 22 предлагает несколько геоморфологических 
и гидрогеологических характеристик водного ре-
жима поверхностных водных объектов, при этом 
разграничивая со скоплениями воды в отрицатель-
ных формах рельефа, обладающих признаками во-
дного режима почв. К последним автор относит 
небольшие задернованные западины с промыв-
ным типом водного режима, т.е. у которых отсут-
ствуют близко расположенные к поверхности слои 
водоупора и кольматации. В закольматированных 
западинах возможно временное скопление воды, 
и в зависимости от аккумулирующей емкости по-
нижения (необходим и достаточный по размерам 
водосбор), режима увлажнения и морфометрии 
ложа такое скопление может приобретать призна-
ки водного режима водоема. В качестве переходно-
го состояния рассматривается непромывно-выпот-
ной тип, разновидности которого определяет вер-
тикальное положение водоупорного слоя, наличие 
слоя кольматации и задернованности понижения. 
Таким образом, развитие доминирующего типа вод- 
ного режима определяется многими факторами, 
особенно параметрами увлажнения.

21 См.: Кац Н. Я. Указ. соч.
22 См.: Гуревич Е. В. Когда объект перестает быть во-

дным // Геоинфо. Независимый электронный журнал // www.
geoinfo.ry (дата обращения: 11.03.2021).

Если начинать вводить высыхающие озера 
в сферу водного законодательства, необходимо 
указать критерии, которые должны определять ста-
дию, на которой при трансформации отчленяю-
щейся лагуны она перестает быть частью морской 
акватории и становится самостоятельным водным 
объектом. Далее, до какого момента он может со-
хранять статус водоема и при каких гидролого- 
географических характеристиках он перестает быть 
водным объектом (например, становится влажным 
или сухим солончаком).

Определение береговой линии и границ охранных 
зон. Ключевая процедура идентификации любого 
поверхностного водного объекта –  определение 
положения на местности его границ, от которого 
зависят дальнейшие мероприятия по охране водо-
ема путем создания вокруг него ограничительных 
в хозяйственном отношении зон, правил земле-
пользования на прилегающих землях. За границу 
водоема Водный кодекс РФ принимает береговую 
линию, которая для озера «определяется по сред-
немноголетнему уровню вод в период, когда они 
не покрыты льдом» (ч. 4 ст. 5). Для пересыхающих 
озер аридных зон, к которым относятся Туралин-
ские, определить однозначно среднемноголетний 
уровень воды невозможно в силу того, что вода 
в них естественным путем появляется только в от-
носительно влажное холодное время года, а летом 
они становятся сухими и находятся в таком состоя- 
нии большую часть года.

Сохранившиеся в рельефе местности древние 
чаши лагун, которые в ландшафтно-гидрологиче-
ском отношении унаследовали Туралинские озера, 
к определяемым Водным кодексом РФ границам 
имеют весьма отдаленное отношение. Между тем, 
если имеет смысл сохранения пересыхающих озер 
в качестве природных объектов, целесообразно до-
полнить формулировку границы водного объекта 
выделением ее по контурам рельефа. Или по край-
ней мере более четко сформулировать п. 10 в) Пра-
вил определения местоположения береговой линии 
в приложении к Постановлению Правительства 
РФ от 29 апреля 2016 г. № 377, в которых закре-
плено требование учета морфологических особен-
ностей водного объекта 23. Под водным объектом 
понимаются озера и обводненные карьеры. Не-
обходимо распространить применимость данного 
положения на пересыхающие водоемы, приняв за 
границы верхние кромки унаследованных чаш, вы-
раженных в рельефе.

23 См.: постановление Правительства РФ от 29.04.2016 г. 
№ 377 (ред. от 30.11.2019 г.) «Об утверждении Правил опреде-
ления местоположения береговой линии (границы водного 
объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесе-
нии изменений в Правила установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос во-
дных объектов» // СЗ РФ. 2016. № 19, ст. 2699.
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Проблема определения береговой линии касает-
ся не только Туралинских озер.

Определение границ водоохранных зон, прибрежных 
защитных полос и полос общего пользования. Неопре-
деленности с положением береговой линии порожда-
ют проблемы с установлением границ водоохранной 
зоны, прибрежной защитной полосы и полосы обще-
го пользования, отсчет морфометрических параме-
тров которых ведется от положения береговой линии. 
Для Туралинских озер ширина водоохранной зоны, 
которая совпадает с прибрежной защитной полосой, 
равна 50 м согласно форме 2.13-гвр, составленной 
по материалам проекта по Государственному контрак-
ту № 4 от 18 июля 2016 г. Сведения о местоположении 
на местности береговой линии (границы водного объ-
екта) отсутствуют (письмо из ЗК БВУ от 19.02.2021 г. 
№ 154/5-К адвокату Коллегии адвокатов «Юридиче-
ский центр» А. И. Гайдарову за подписью М. А. Кур-
банчиева). Для оз. Малое Турали водоохранная зона 
как бы существовала, по крайней мере в 1990 г. она 
упоминается в документах передачи озера в аренду 
кооперативу «Природа» для рыбоводства в размере 
127.5 га при площади зеркала 139.7 га. На деле она не 
выделена на местности и по факту не учитывается при 
освоении побережья членами дачного кооператива 
СНТ «Надежда». Существование водоохранной зоны 
для оз. Большое Турали до 2016 г. нигде не упоминает-
ся. Если сопоставить сведения по размерам площади 
акватории озер (табл. 1), то для этого озера площадь 

Таблица 1

Площади акваторий (зеркал) Туралинских озер в официальных справочниках, км2

Наименование источника оз. Б. Турали оз. М. Турали
Гидрологическая изученность, 1964. Т. 9. Вып. 3. Табл. 4 6.7 2.0
Форма 2–13-гвр. Из письма от ЗК БВУ от 19.02.2021 № 154/5-К. По материалам про-
екта ГК № 4 от 18 июля 2016 г. Параметры к назначению размеров водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос (50 м)

4.816 1.51

Публичная карта Росреестра. Площадь участка (18.04.2021) 4.816334 1.747524

зеркала равна площади земельного участка, стоящего 
в базе Росреестра. Резерва по площади как для оз. Ма-
лое Турали (0.24 км2) нет, что подтверждает отсутствие 
прибрежных защитных полос.

Со стороны г. Каспийска на прилегающих зем-
лях ведется частная застройка, а прибрежная зона 
захламляется строительным мусором. При выделе-
нии земли дачным кооперативам требования Во-
дного кодекса РФ к наличию полос общего поль-
зования не учтено местными властями в обоих 
случаях, и выхода из создавшегося положения, 
при условии сохранения озер в качестве водных 
объектов, не прослеживается. В случае с Туралин-
скими озерами проблема определения береговой 
линии и ограничительных зон, связанная с при-
родными особенностями водных объектов, соче-
тается с технической проблемой низкого качества 

выполненного проекта по установлению водоох-
ранных зон и не учета работ по маркировке границ 
на местности.

Водные кадастр и реестр: охранная грамота или 
тяжелое бремя? На недостатки Водного кодекса РФ 
в части охраны качества вод указывалось сразу по-
сле его принятия. Имелось в виду принятие основ-
ных критериев качества с ориентацией на предель-
но допустимые концентрации (ПДК), единые для 
всей России 24. В последнее время принцип норми-
рования качества вод в водных объектах изменился 
на более гибкие оценки с ориентацией на наилуч-
шие доступные технологии (НДТ). Сохранение ка-
чества вод –  важный, но не единственный аспект 
водоохраны. Необходимость создания и ведения 
сначала водного кадастра, а потом и реестра отно-
сятся к числу важных задач организации охраны 
водных объектов от деструктивных антропогенных 
воздействий. За время с момента создания систе-
мы учета водных объектов она развивалась и совер-
шенствовалась, хотя всегда оставалась не лишенной 
определенных недостатков, которые негативно ска-
зываются на охране пересыхающих соленых водо- 
емов. Часть из них непосредственным образом свя-
зана с охарактеризованной проблемой определения 
положения береговой линии и расчетов других про-
изводных от нее морфометрических параметров.

Порядок ведения водного реестра установлен 
постановлением Правительства РФ от 28 апреля 
2007 г. № 253 «О порядке ведения государствен-
ного водного реестра» 25. В соответствии с данным 
постановлением в государственный водный реестр 
были включены данные государственного водного 
кадастра Российской Федерации по состоянию на 
1 января 2007 г. Один из трех разделов –  «Водные 
объекты и водные ресурсы» –  ключевой в пла-
не накопления первичной информации о водо- 
еме. Согласно п. 7 в) в него вносятся сведения «об 

24 См.: Шапоренко С. И., Леонов А. В., Дерий А. В., Федо‑
ров В. Д. Противоречия нового Водного кодекса Российской 
Федерации и вопросы охраны водных объектов // Известия 
РАН. Сер. Географическая. 2009. № 1. С. 14–22.

25 См.: СЗ РФ. 2007. № 19, ст. 2357.
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особенностях режима водных объектов, их физи-
ко-географических, морфометрических и других 
особенностях». Эти сведения предоставляются Фе-
деральной службой по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (п. 12 в)).

Постановление не конкретизирует сведения, ко-
торые должны быть внесены в реестр при регистра-
ции водного объекта. Информацию об их перечне 
можно почерпнуть из форм, которые должны пре-
доставлять по запросу заинтересованным потреби-
телям: 1.14-гвр, 1.15-гвр, 1.16-гвр, 1.17-гвр, 1.18-гвр. 
Весь перечень составлен таким образом, что он дает 
представление о реальном водном режиме непере-
сыхающего водоема. Для пересыхающего соленого 
озера он должен быть откорректирован, примерно 
таким образом, как приведено в табл. 2.

Если предлагаемые формулировки первых трех 
форм не вызывают возражений, то по отношению 
к последним двум можно дать следующее краткое 
разъяснение. Характерной особенностью соле-
ных пересыхающих озер является резкая устойчи-
вая стратификация по минерализации, температу-
ре и другим параметрам, определяющим состояние 
и качество вод. В связи с этим и предлагается вести 

учет характеристик не только поверхностного слоя 
водной толщи, но и придонного слоя. В теплое вре-
мя года при нахождении озера в сухом состоянии его 
чаша может разрушаться механически, как, напри-
мер, при добыче песка со дна оз. Большое Турали. 
Такие факты должны отражать сведения о донных 
отложениях так же, как и показатели качества воды, 
характеризующие общее состояние водного объекта 
для возможного принятия охранных мероприятий.

В последнее десятилетие стало уделяться внима-
ние учету водопользователей и контролю за посту-
плением от них налогов, состыковке информации по 
водным объектам с реестром недвижимости на базе 
геоинформационных систем, другим задачам. Но 
при этом формы подачи сведений о водоемах, кото-
рые требовалось внести в реестр, не менялись.

Проблемы при внесении водного объекта в реестр, 
корректировки характеристик и исключения из ре‑ 
естра. Правила внесения сведений в государственный 
водный реестр утверждены приказом Министерства 
природных ресурсов РФ от 16 июля 2007 г. № 18626 . 
За Росгидрометом сохранялась обязанность ведения 
государственного водного кадастра, а приказом Мин-
природы России от 2 ноября 2007 г. № 284 (внесена 
корректировка приказом от 07.02.2019 г. № 81) был 

утвержден порядок представления и состав сведений 
для внесения в Росреестр. Для водных объектов, на 
которых отсутствуют пункты государственной наблю-
дательной сети, было сделано допущение о предостав-
лении сведений по мере обследования таких водных 
объектов. Для таких случаев были утверждены специ-
альные формы 3.1–3.3, одна из которых (для водо- 
емов) представлена в табл. 3.

Таким образом, несмотря на то что все основные 
характеристики по водным объектам –  Туралинским 
озерам – отсутствовали, озера были внесены в Рос- 
реестр. На наши запросы в ЗК БВУ были получены 
ответы, подтвердившие отсутствие основной необхо-
димой информации.   Отсутствие информации впол-
не объяснимо невозможностью ее получения в связи 

26 См.: БНА РФ. 2007. № 40.

Таблица 2

Предлагаемая примерная корректировка сведений, вносимых в кадастр и реестр
и представляемых потребителям для пересыхающих озер аридного региона

Форма 
сведений

Действующая общая формулировка Предлагаемая формулировка для пересыхающих 
соленых озер

1.14-гвр Средние месячные и на 1-е число месяца уровни воды 
озер и водохранилищ

Средняя дата начала формирования устойчивого вод- 
ного зеркала. Средняя дата исчезновения сплошного 
зеркала

1.15-гвр Характерные уровни воды озер и водохранилищ Повторяемость безводных лет. Средняя продолжитель-
ность безводного сезона. Средняя продолжительность 
обводненного сезона. Средний максимальный уровень 
воды

1.16-гвр Температура воды озер и водохранилищ (у берега) - -  -
1.17-гвр Температура воды на акватории озер и водохранилищ Температура воды на акватории в поверхностном 

и придонном слоях
1.18-гвр Состояние и качество вод Состояние и качество вод и донных отложений

Таблица 3

Пример формы представления сведений по неизученным водоемам (форма 3.2)
Название 
водоема

Принадлежность 
к бассейну реки

Координаты центра (десятичные) Площадь 
водосбора <*>, км2

Площадь 
зеркала, км2

широта долгота
1 2 3 4 5 6
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с особенностями гидрологического режима (точ-
нее, его отсутствием) у пересыхающих соленых озер. 
И здесь очевидна необоснованность применения 
единых требований к территории Российской Феде-
рации для включения водных объектов в реестр без 
учета особенностей аридных регионов, когда даже 
единственный морфометрический параметр –  пло-
щадь зеркала – невозможно определить единствен-
ным числовым значением.

Закрепленная за Росгидрометом обязанность вне-
сения сведений не разъясняется механизмом ее при-
менения. В реальности обследования водоемов про-
водятся в научных или изыскательских целях специ-
ализированными организациями. Их результаты, как 
правило, являются собственностью заказчиков, а они 
делиться ей не обязаны. В итоге внесенные в кадастр 
и реестр водные объекты с пустыми графами характе-
ристик, как правило, такими «обезличенными» и оста-
ются. Дополнительные сведения о них не поступают.

Особенно неопределенной оказывается процедура 
исключения водного объекта из Росреестра. Для не-
которых высыхающих озер она особенно актуальна. 
Естественный путь эволюции может заканчиваться 
полным высыханием, без образования водного зер-
кала даже в редкие периоды выпадения экстремаль-
ных атмосферных осадков. К такому критическому 
состоянию приблизились Туралинские озера, суще-
ствующие благодаря редким искусственным попу-
скам воды из находящегося рядом коллектора. На-
личие статуса «водный объект» при неадекватной 
применимости водного законодательства перестает 
нести природоохранную функцию, а только мешает 
проведению мелиоративных мероприятий на зани-
маемой им территории. Это в полной мере относится 
к Туралинским озерам.

Д. О. Сиваков 27 гидроресурсы в твердом агрегат-
ном состоянии (ледники и снежники) характеризует 
как находящиеся на периферии правового регулиро-
вания. Сравнивая редакции Водного кодекса РФ 1995 
и 2006 гг., он отмечает резкое сокращение к ним вни-
мания почти по всем позициям.

Заключение. Бессточные соленые озера аридных 
регионов часто существуют на грани исчезновения 
благодаря современной аридизации климата и ан-
тропогенного преобразования водосборов, лишаю-
щих их устойчивого водного питания. Нуждающиеся 
в особой охране, они оказываются в правовой нео-
пределенности в связи с многочисленными недора-
ботками в системе водного законодательства.

Из примера Туралинских озер следует, что в ка-
честве первоочередных мер необходимо откоррек-
тировать базовые определения Водного кодекса РФ, 
касающиеся границ водоемов (береговой линии), 

27 См.: Сиваков Д. О. Водное право России и зарубежных го-
сударств. М., 2010.

водоохранных и прибрежных защитных полос при-
менительно к пересыхающим водоемам аридных ре-
гионов. Предварительно необходимо ввести опреде-
ление момента становления отчленяющейся части 
морской акватории (лагуны, залива, пролива) само-
стоятельным водоемом (озером). Целесообразно вве-
сти специальные требования к параметрам, харак-
теризующим водный режим и морфометрические 
характеристики водоемов, а также уточнить законо-
дательство в вопросах постановки и исключения вы-
сыхающих озер из Государственного водного реестра.
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Человеческая цивилизация нуждается в осмысле‑
нии проблем международной и национальной безо‑
пасности 1, поиска путей сотрудничества в решении 
актуальных вопросов противодействия терроризму 2 
как транснациональной угрозе 3, адаптации и реин‑
теграции бывших боевиков‑террористов и членов их 
семей на гуманитарной, правовой основе.

После завершения активной фазы антитерро‑
ристической операции в Сирии и Ираке в лагерях 
перемещенных лиц в сирийском Приевфратье ока‑
зались десятки тысяч иностранцев –  бывших сто‑
ронников ИГИЛ 4, ранее проживавших в т. н. ви‑
лаятах «Исламского государства». Подавляющее 
большинство этих людей –  родственники (жены 
и дети) боевиков, выехавших в регион вооружен‑
ного конфликта для участия в боевых действиях 
на стороне ИГИЛ и построения Всемирного Ха‑
лифата 5. Вопрос определения судьбы этих людей 
относится к числу наиболее сложных.

Контингент выехавших джихадистов неодно‑
роден по мотивации, степени интеграции в струк‑
туры ИГИЛ, уровню радикализации, получен‑
ного боевого опыта и связям в террористической 
среде 6. Единые международные и региональные 

1 См.: Савенков А. Н. Государство и право в период кризиса 
современной цивилизации. М., 2020.

2 См.: Преступность в ХХI веке. Приоритетные направле‑
ния противодействия / под общ. ред. А. Н. Савенкова. М., 2020.

3 См.: Дамаскин О. В. Преступность в ХХI веке проблемы 
и перспективы. М., 2020.

4 ИГИЛ, ИГ, Исламское государство –  международная тер‑
рористическая организация, запрещенная на территории Рос‑
сийской Федерации.

5 Всемирный Халифат –  радикально‑исламистский про‑
ект создания государства, основанного на шариатской фор‑
ме правления. Созданный после смерти пророка Мухаммеда 
в 632 г. халифат просуществовал вплоть до начала 1920‑х годов 
(с 1453 по 1923 г. титулом и правами «халифа» владели осман‑
ские султаны). В период своего расцвета Арабский халифат 
включал в себя часть Пиренейского полуострова, ряд островов 
в Средиземном море, Северную Африку, Ближний и Средний 
Восток, Анатолию, Балканы, часть Кавказа.

6 См.: Дамаскин О. В. Криминологические аспекты детер‑
минации экстремизма и терроризма. М., 2018; Его же. Транс‑
национальная преступность: проблемы международной и на‑
циональной безопасности. М., 2019; Капинус О. С. Научные 
подходы к противодействию вербовочной деятельности меж‑
дународных террористических организаций // Противодей‑
ствие терроризму. Проблемы 21 века. 2016. № 1. С. 5; Ислам 
и исламский терроризм. М., 2003; Меркурьев В. В., Гладков И. В., 
Соколов Д. А. Деятельность международных террористических 
и экстремистских организаций как источник угрозы нацио‑
нальной безопасности России // Вестник Академии Генераль‑
ной прокуратуры РФ. 2011. № 4. С. 48–55; ИГИЛ как угроза 
международной безопасности. М., 2015; Борьба с терроризмом: 

стратегии, связанные с возвращением, уголовным 
преследованием, адаптацией и реинтеграцией дан‑
ной категории лиц, ныне отсутствуют.

Государства учитывают собственные нацио‑
нальные риски и применяют самые разные подхо‑
ды к решению проблемы «реверса» боевиков и их 
родственников: от запрета на въезд и лишения 
гражданства до организованного вывоза и реинте‑
грации возвращенных лиц 7.

В 2015 г. подданным Соединенного Королев‑
ства, вступившим в ряды ИГИЛ, запретили воз‑
вращаться в страну в течение двух лет. В 2019 г. 
аналогичный закон принят в Австралии. Индоне‑
зийские власти в феврале 2020 г. сделали заявле‑
ние о судьбе своих граждан, присягнувших ИГИЛ. 
Министр обороны Индонезии Махфуд заявил, что 
из соображений безопасности 689 индонезийцев, 
включая женщин и детей, которые находятся в Си‑
рии, не получат разрешение вернуться домой. «Мы 
решили, что правительство должно предоставить 
гарантии безопасности 267 миллионам индоне‑
зийских граждан»,  –  сказал министр после встре‑
чи с президентом Индонезии Джоко Видодо и до‑
бавил: «Если эти иностранные боевики вернутся 
домой, они могут стать новым опасным вирусом».

Аналогичную позицию официально огласил ми‑
нистр внутренних дел Соединенного Королевства 
Саджид Джавид: «Тот, кто поддерживает террори‑
стические группировки за рубежом, не должен воз‑
вращаться на Родину» 8.

По данным BBC, результаты проведенных в Ка‑
наде социологических опросов свидетельствуют 
о том, что абсолютное большинство респондентов 
(71%) выступает категорически против возвращения 

новые вызовы и угрозы. М., 2019; Галузо В. Н., Эриашвили Н. Д. 
О противодействии терроризму (финансово‑правовой и срав‑
нительно‑правовой аспекты) // Уголовное судопроизвод‑
ство: проблемы теории и практики. 2016. № 2. С. 19–25; Bruno  
Schirra. ISIS –  Der globale Dschihad: Wie der Islamische Staat den 
Terror nach Europa traegt. 2015; Gus Martin. Understanding Terro‑
rism Challenges Perspectives and Issues. SAGE Productions, 2013.

7 См.: Керимов А. Д., Красинский В. В. О нейтрализации 
угроз безопасности, связанных с проникновением на терри‑
торию Российской Федерации членов международных терро‑
ристических организаций и вовлечением российских граждан 
в террористическую деятельность за рубежом // Конституци‑
онное и муниципальное право. 2016. № 6. С. 49–56; Красин‑
ский В. В. Противодействие использованию террористическими 
организациями каналов миграции и вовлечению граждан Рос‑
сии в террористическую деятельность за рубежом // Современ‑
ное право. 2017. № 2. С. 88–93. DOI: 10.18411/g‑2017‑986

8 В руинах Халифата. URL: https://bbc.com/Russian/
features‑53906398

For citation:  Damaskin, O.V. , Krasinsky, V.V. (2022). Return of terrorists and their relatives from the zones 
of armed conflict: humanitarian, criminal‑legal, procedural and criminological aspects // Gosudarstvo 
i pravo=State and Law, No. 5, pp. 77–88.
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на родину бывших сторонников международной тер‑
рористической организации «Исламское государ‑
ство». В марте 2020 г. Королевство Швеция отказа‑
лось принять из Сирии детей шведских подданных.

К сожалению, проблематика возвращения бое‑
виков и их семей актуальна и для России 9. Только 
в отличие от Индонезии в Российской Федерации 
не 700, а более 5 тыс. боевиков воевали в Сирии. 
Эти люди выезжали на т. н. «джихад» практически 
из всех субъектов Российской Федерации. Чтобы 
понимать характер проблемы, достаточно пред‑
ставить, что в курдских тюрьмах и лагерях пере‑
мещенных лиц в сирийском Приевфратье на мо‑
мент окончания масштабной антитеррористиче‑
ской операции против ИГИЛ и аффилированных 
с ним международных террористических организа‑
ций (МТО) находились около 4.5 тыс. российских 
граждан, в т. ч. жен и детей боевиков‑террористов.

Уголовно‑правовая оценка деятельности бое‑
виков и их дальнейшие перспективы не вызывают 
особых затруднений –  это лица высокой катего‑
рии опасности, преступники, которые совершали 
террористические и общеуголовные преступления 
против представителей органов власти и управле‑
ния, сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, мирного населения. Согласно 
принципу неотвратимости наказания за терроризм 
террористы должны привлекаться к ответствен‑
ности и отбывать уголовное наказание, невзирая 
на сроки давности.

В соответствии с ч. 5 ст. 78 УК РФ к лицам, со‑
вершившим преступления террористической на‑
правленности, а также преступления против мира 
и безопасности человечества, сроки давности 
не применяются.

Что касается родственников террористов, нахо‑
дящихся в регионах с повышенным уровнем тер‑
рористической активности, отдельными государ‑
ствами (в первую очередь Российской Федерацией, 
Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном) про‑
водится работа по их возвращению в страны исхода.

Обосновывается эта работа гуманистическими 
соображениями и попытками дать им второй шанс 
для возвращения в мирную жизнь.

Работа по установлению местонахождения 
и возвращению на родину несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации, находящихся 
в Ираке и Сирии, была организована по поруче‑
нию Президента РФ еще в 2017 г. При Уполно‑
моченном при Президенте РФ по правам ребен‑
ка была образована межведомственная комиссия 

9 См.: Дамаскин О. В. Международная террористическая ор‑
ганизация «Исламское государство»: современные проблемы 
и перспективы // Преступность в 21 веке. Приоритетные на‑
правления противодействия / под ред. А. Н. Савенкова. С. 132.

по вопросу оказания содействия возвращению де‑
тей, находившихся в зоне боевых действий. К ор‑
ганизации возвращения детей также привлекались 
международные организации: Международный ко‑
митет Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным Следственного комитета РФ, в ла‑
герях на территории Сирии и Ирака на тот период 
могли находиться около 800 детей –  предположи‑
тельно граждан Российской Федерации 10.

В период с 2018 по 2020 г. более 10 авиарейсов 
доставили в Россию несколько сотен жен и детей 
террористов, которые возвратились к родственни‑
кам. По данным МВД России, 148 возвращенных 
несовершеннолетних в настоящее время прожива‑
ют в 21 субъекте Российской Федерации.

Для Российского государства возвращение де‑
тей боевиков на родину носит абсолютный гума‑
нитарный характер: во‑первых, государство спа‑
сает этих детей от гибели и болезней в крайне 
тяжёлых условиях проживания в лагерях переме‑
щенных лиц; во‑вторых, ряд детей –  оставшиеся 
без попечения сироты, о которых, кроме государ‑
ства и дальних родственников позаботиться неко‑
му; в‑третьих, многих из этих детей в зарубежных 
странах немедленно привлекли бы к уголовной от‑
ветственности и направили в специальные испра‑
вительные учреждения для отбывания наказания 
в виде лишения свободы.

В странах англосаксонской правовой семьи 
возраст наступления уголовной ответственности 
(в отличие от романо‑германской правовой систе‑
мы, куда входит Россия) заметно снижен: в Ир‑
ландии –  семь лет, в Шотландии –  восемь, в Со‑
единенном Королевстве –  10; в законодательстве 
отдельных штатов США –  10 лет (Колорадо, Луи‑ 
зиана, Индиана). В законодательстве стран ро‑
мано‑германской правовой семьи закрепляется 
минимальный возраст уголовной ответственно‑
сти: в Польше –  с 15  лет; в Российской Федера‑
ции, Австрии, Беларуси, ФРГ, Италии –  с 14 лет; 
во Франции и Эстонии –  с 13 лет; в Португалии 
и Нидерландах –  с 12 лет 11.

10 Поскольку правила жизни в ИГИЛ не позволяли женщи‑
нам оставаться без мужа дольше 40 дней, многие жены (вдовы) 
боевиков‑террористов выходили замуж неоднократно, поэто‑
му дети нередко имеют различных отцов‑иностранцев. У детей, 
родившихся в лагерях боевиков, зачастую отсутствовали какие‑ 
либо документы, удостоверяющие их личность либо подтверж‑
дающие состояние в браке их родителей.

11 В соответствии с п. 3 ст. 40 Конвенции о правах ребенка 
государства‑участники обязаны установить минимальный воз‑
раст, ниже которого дети считаются неспособными нарушить 
уголовное законодательство. В самой Конвенции минималь‑
ный возраст не установлен (см. также Аистова Л. С. Уголовное 
право зарубежных стран. СПб., 2013; Малиновский А. А. Сравни‑
тельное уголовное право. М., 2016).
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Наконец, государство берет на себя расходы по 
возвращению в страну и выплате штрафов за на‑
рушение своими гражданами (в  подавляющем 
большинстве незаконно проникшими в зоны воо‑
ружённых конфликтов для участия в боевых дей‑
ствиях на стороне международных террористиче‑
ских организаций) режима въезда и пребывания 
в иностранном государстве 12.

Аналогичные специальные гуманитарные опе‑
рации проводились органами власти Казахста‑
на, Узбекистана и Таджикистана. Так, в ходе мно‑
гоэтапной операции «Жусан» Казахстан вернул 
из Сирии и Ирака 595 своих граждан, примкнув‑
ших к террористическим структурам, в т. ч. 406 де‑
тей 13. В ноябре 2019 г. в рамках операции «Русафа» 
из Ирака были вывезены 14 детей, матери которых 
осуждены за связь с членами ИГИЛ 14.

В результате трехэтапной операции «Мехр» вла‑
сти Узбекистана возвратили 318 граждан, среди ко‑
торых 243 ребенка.

Таджикистан вернул только детей (84 ребенка 
в возрасте от 1,5 до 15 лет) из 575 своих граждан –  
участников вооруженного конфликта на стороне 
международных террористических организаций 15.

Может сложиться впечатление, что специальные 
гуманитарные операции по возвращению в страны 
исхода родственников боевиков –  абсолютно пра‑
вильная и полезная деятельность. Женщин и детей 
же спасают. Но это только на первый взгляд все 
правильно и хорошо. Если разбираться в деталях, 
то всё далеко не так однозначно. У специалистов 
в области антитеррора подобные гуманитарные 
миссии вызывают серьезные опасения.

«Возвращенцы» не являются однородной мас‑
сой. Их следует фильтровать на категории в зави‑
симости от степени интеграции в ИГИЛ. Во‑пер‑
вых, все эти люди оказались в районах боевых дей‑
ствий, как правило, добровольно. Выбрали свою 
судьбу. Бросили родителей и близких. Чтобы ком‑
фортно жить на захваченных территориях и стро‑
ить «Великий Халифат». Никто их туда насильно 

12 Российский алгоритм возвращения несовершеннолетних 
детей боевиков вызвал интерес у компетентных органов Фин‑
ляндии и Кыргызстана, а также был успешно реализован вла‑
стями Узбекистана.

13 См.: Возвращенцы. «Жусан»: долгое возвращение домой. 
URL: http://prevention.kg/?=8352

14 См.: Опыт, состояние и перспективы профилактической 
работы с лицами, возвращенными из зон террористической ак‑
тивности: аналитический обзор. М., 2020. С. 11.

15 См.: Операция Мехр‑3: из Сирии в Узбекистан возвраще‑
ны 98 женщин и детей. URL: https:// kun.uz/ru/news/2020/12/08; 
https://prevention.kg/?p=9137; Власти Таджикистана готовятся 
вернуть из Сирии 575 детей и женщин. URL: https://rus.azat‑
tyq.org/a/30201834

не гнал, хотя ситуации обмана, дезинформации 
имели место.

Во‑вторых, члены семей боевиков были осве‑
домлены, что их мужья (родственники) в Сирии 
и Ираке не на заводе или поле работают, а воюют. 
Все отдавали отчёт, что деньги им платят за убий‑
ства военнослужащих, отрезание голов у людей, 
похищения заложников. Учитывая исламский мен‑
талитет преданности мужьям, очевидно, что жены 
(вдовы) боевиков осознавали, зачем они выполни‑
ли «хиджру» 16 на территории «Шама» 17.

Традиционно терроризм и радикализация счи‑
таются «мужским» вопросом. Отношение к ради‑
кализации женщин чаще характеризуется предвзя‑
тостью и ошибочными представлениями. В си‑
туациях конфликта и насилия женщины часто 
представляются их пассивными участниками, 
жертвами, беспомощными и зависимыми. В ре‑
зультате женщин не считают потенциальными тер‑
рористами, они не воспринимаются как фигуры 
столь же опасные, как мужчины, в случае их вовле‑
чения в терроризм 18. На самом деле образ мирной 
женщины использовался идеологами и пропаган‑
дистами террористических структур, чтобы заявить 
о якобы ненасильственном характере их деятель‑
ности 19. Не случайно ИГИЛ удалось мобилизовать 
десятки тысяч женщин из большинства государств.

В‑третьих, не секрет, что боевики, прошедшие 
курс боевой и минно‑взрывной подготовки, совер‑
шавшие расправы над мирными жителями, охот‑
но передавали полученные знания и навыки сво‑
им женам, детям и другим близким родственникам. 
Многие несовершеннолетние дети принимали уча‑
стие в пытках и казнях заложников. Информаци‑
онно‑пропагандистские агитационные площадки 
террористических структур изобилуют видеороли‑
ками про лагеря подготовки «львят халифата» 20.

В‑четвёртых, помимо «семейного» обмена бое‑ 
вым опытом на контролируемых боевиками тер‑
риториях велась целенаправленная подготовка 

16 Хиджра (араб. – «выселение») –  переселение верую‑
щих‑мусульман, у которых нет возможности на родине свобод‑
но исповедовать свою религию, в другой регион, где существу‑
ют более подходящие условия для служения Богу.

17 Шам (араб.  – «Сирия») –  Сирия и территория Леванта 
вокруг нее (Ливан, Палестина, Иордания).

18 См.: Опыт, состояние и перспективы профилактической 
работы с лицами, возвращенными из зон террористической ак‑
тивности: аналитический обзор. С. 19.

19 См.: Jihadisten und ihre Rolle bei der Anwerbung von Frauen 
fuer den Islamischen Staat. BFV., 2015; Analyse der Radikalisier‑
ungshintergruende und Verlaeufe der Personen, die aus islamistischer 
Motivation aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak ausgereist 
sind. BFV., 2015.

20 Красинский В. В., Машко В. В. Кто есть кто в международ‑
ном терроризме. М., 2018. С. 28.
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женщин‑смертниц и диверсионно‑террористиче‑
ское обучение детей.

В‑пятых, некоторые боевики и члены их семей 
после тактических поражений «армии Халифата» 
получили задания вернуться в регионы исхода и ве‑
сти террористическую деятельность на местах 21. 
Часть этих людей попросту бежали из брошенных 
лагерей и тюрем после вывода военных баз США 
из курдских анклавов на сирийской границе.

Отметим, что подпольная религиозная деятель‑
ность, инциденты с нападениями на охрану в ла‑
герях беженцев, убийства сторонниками ИГИЛ 
надзирателей в тюрьмах, вербовка детей в лаге‑
рях перемещенных лиц свидетельствуют о том, 
что данная категория граждан и после выселения 
с территорий т. н. «Халифата» не спешит стано‑
виться законопослушной 22.

С детьми боевиков тоже непростая ситуация. 
В зависимости от объема правосубъектности детей, 
связанных с террористическими структурами и воз‑
вращенных из регионов террористической активно‑
сти, можно разделить на три основные группы:

1) малолетние дети в возрасте до шести лет. 
Полностью недееспособны. Не могут совершать 
никаких юридически значимых действий;

2) дети в возрасте от шести до 14 лет. Частично 
дееспособны. Деликтоспособность (способность 
нести юридическую ответственность за свои дей‑
ствия) устанавливается законодательством страны 
исхода. Во многих странах прецедентной правовой 
системы эта категория детей при наличии призна‑
ков составов преступлений в их действиях подле‑
жит уголовной ответственности за тяжкие преступ‑ 
ления, исходя из принципа неотвратимости нака‑
зания за террористическую деятельность 23;

3) дети старше 14  лет. В силу своего возрас‑
та, уровня развития личности и психики они, 
как правило, имеют возможность отдавать отчет 

21 См.: Дамаскин О. В. Международная террористическая 
организация «Исламское государство»: современные пробле‑
мы и перспективы. С. 132.

22 Так, в крупнейшем сирийском лагере перемещенных лиц 
«Аль‑Хол» находятся до 60 тыс. лиц, ранее проживавших в т. н. 
«вилаятах» ИГИЛ. Значительная часть из них –  семьи джихади‑
стов, боевиков ИГИЛ. По состоянию на 17.01.2021 г. родствен‑
никами боевиков ИГИЛ там было убито 14 человек. Жертвами 
жестоких преступлений в основном были охранники и лица, 
сотрудничавшие с администрацией лагеря. Во втором по чис‑
ленности лагере Айн‑Исса содержится около 13 тыс. человек, 
ранее связанных с ИГИЛ, в т. ч. более 9.5 тыс.  –  иностранные 
граждане (см.: Elizabeth Tsurkov, Dareen Khalifa. An Unnerving 
Fate for the Families of Syrias Northeast. URL: http://carnegieen‑
dowment.org/sada/80950).

23 Для властей Ирака и Сирии все иностранцы, независи‑
мо от пола и возраста, которые находились на территориях, 
подконтрольных ИГИЛ, рассматриваются как иностранные 
наемники‑террористы.

в общественной значимости своих действий, де‑
лать осознанный выбор и руководить своими дей‑
ствиями. В соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации и законодательством боль‑
шинства стран романо‑германской правовой 
семьи они подлежат уголовной ответственности 
и должны проверяться на причастность к деятель‑
ности террористических структур, незаконных во‑
оруженных формирований и совершению тяжких 
и особо тяжких преступлений.

Рассматривая уголовную ответственность несо‑
вершеннолетних за терроризм, эксперты ООН ста‑
вят два основных вопроса: 1. Освобождает ли ре‑
бенка от уголовной ответственности за совершение 
террористических преступлений статус жертвы? 2. 
Может ли ребенок быть жертвой и исполнителем 
преступления одновременно? 24

В «Пособии по работе с детьми, завербованны‑
ми и эксплуатируемыми террористическими и во‑
инствующими экстремистскими группами» отме‑
чается что «необходимость обращения с ребенком, 
который был завербован и эксплуатировался тер‑
рористической или воинствующей экстремистской 
группой “прежде всего как жертвой”, не означает, 
что ребенок должен иметь иммунитет от ответ‑
ственности за преступные деяния, совершенные 
в то время, когда он был связан с террористической 
группой» 25. При этом возможность быть жертвой 
деструктивного воздействия террористической 
структуры не исключает уголовной ответственно‑
сти за совершенные ребенком преступления.

Вопрос виктимности и деликтоспособности 
возвращенных граждан (выступают ли родствен‑
ники, связанные с террористическими структура‑
ми и боевиками, несчастными жертвами или субъ‑
ектами террористической деятельности) решается 
не через противопоставление гуманизма и права, 
а с помощью расследования фактической роли 
этих лиц в террористической системе несостояв‑
шегося «Халифата». Если жена боевика совершала 
преступления: публично оправдывала терроризм, 
собирала деньги (пожертвования) для лагерей под‑
готовки боевиков, подстрекала других девушек 
к выезду в зону вооруженного конфликта, инфор‑
мировала о безопасных маршрутах выезда и неле‑
гального пересечения границы, участвовала в вер‑
бовочной деятельности в ряды ИГИЛ,  –  ее необ‑
ходимо привлекать к уголовной ответственности.

Если ребенок боевика на момент соверше‑
ния преступления достиг возраста уголовной от‑
ветственности, убивал и калечил заложников, 

24 См.: Пособие по работе с детьми, завербованными и экс‑
плуатируемыми террористическими и воинствующими экстре‑
мистскими группами: Роль системы правосудия. Вена, 2019. С. 70.

25 Там же. С. 75.
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проходил подготовку в учебных лагерях (муаска‑
рах), закладывал взрывные устройства на пути 
следования колонн правительственных сил пра‑
вопорядка, снимался в пропагандистских роликах 
ИГИЛ,  –  им должны заниматься уже не опекуны, 
а правоохранительные органы.

Аналогично решаются вопросы с возвратом бое‑ 
виков‑террористов. Сначала установление целей 
и фактических обстоятельств пребывания на тер‑
ритории, подконтрольной международным терро‑
ристическим организациям, потом решение вопро‑
са о привлечении или освобождении от уголовной 
ответственности при наличии оснований. Произ‑
вольного освобождения от ответственности за со‑
вершенные преступления, связанного с обычаями, 
личными гарантиями и др., в правовом государстве 
быть не может. И нет здесь неразрешимых проти‑
воречий ни с криминологической, ни с моральной, 
ни с правовой точек зрения.

Оптимальным вариантом было бы исключение 
возврата взрослых террористов и минимизация 
массового возврата в Россию детей боевиков стар‑
ше 14 лет. В гуманитарных целях можно сделать ис‑
ключение для сирот, инвалидов и детей этого воз‑
раста, состояние жизни и здоровья которых нахо‑
дится под угрозой.

По мнению бывшего начальника контртеррори‑
стического управления разведки Соединенного Ко‑
ролевства MI‑6 Ричарда Барретта, «в какую бы кате‑
горию ни попадали “возвращенцы”, нельзя со 100% 
вероятностью утверждать, что они абсолютно без‑
опасны для общества… Даже полностью разочаро‑
вавшиеся в ИГИЛ люди со временем могут начать 
более позитивно вспоминать о жизни там» 26.

На примере специальной гуманитарной опера‑
ции «Жусан», проведенной по поручению Прези‑
дента Республики Казахстан, отметим, что по дан‑
ным Комитета национальной безопасности Ре‑
спублики Казахстан, после возвращения в страну 
за участие в деятельности террористических орга‑
низаций было осуждено 43 человека (31 мужчина 
и 12 женщин). 14 человек (12 женщин и двое муж‑
чин) ожидают приговора суда 27. В Кыргызстан 
из Сирии вернулись 72 человека, из них 44 осуж‑
дены, 26 человек уже освободились из мест лише‑
ния свободы 28. Поэтому с женами (вдовами) бое‑ 
виков и частью их детей после возвращения на 

26 В руинах Халифата. URL: https://bbc.com/Russian/
features‑53906398

27 См.: URL: https://Ria.ru/20190531/1555158637.html; https:// 
zakon.kz (6/02/20).

28 См.: Опыт, состояние и перспективы профилактической 
работы с лицами, возвращенными из зон террористической ак‑
тивности: аналитический обзор. С. 13.

родину должна проводиться фильтрационная ра‑
бота в кризисных центрах.

Особое значение имеет производство процес‑
суальных действий с участием несовершенно‑
летних детей, связанных с террористическими 
структурами.

Особый статус несовершеннолетнего участни‑
ка уголовного процесса связан с особой заботой 
со стороны государства, вызванной необходимо‑
стью непричинения вреда формирующейся лично‑
сти несовершеннолетнего, бережного отношения 
к его правам и свободам, обеспечения неприкос‑
новенности личности, а также сведения к мини‑
муму объема и средств принуждения, применяе‑
мых по сравнению с взрослыми лицами 29.

Уголовное дело в отношении несовершеннолет‑
него, участвовавшего в совершении преступления 
вместе со взрослым, выделяется в отдельное про‑
изводство. К участию в следственных действиях 
привлекаются третьи лица (педагоги или психоло‑
ги) из числа тех, кому ребенок или подросток до‑
веряет и кто может обеспечить соответствующую 
психологическую атмосферу допроса. Документы 
о педагогах и психологах, привлекаемых органами 
предварительного расследования, приобщаются 
к материалам уголовных дел.

Уголовно‑процессуальный кодекс РФ устанавли‑
вает особенности проведения допроса, очной ставки, 
опознания и проверки показаний с участием несовер‑
шеннолетних потерпевших или свидетелей (ст. 191), 
а также подозреваемых и обвиняемых (ст. 425).

При проведении процессуальных действий сле‑
дует учитывать особые характеристики несовершен‑
нолетних, среди которых неспособность фиксиро‑
вать события подробно и в хронологической по‑
следовательности, возможность психологического 
сопротивления, недоверие и недоброжелательное 
отношение к правоохранительным органам 30. След‑
ственные действия не должны создавать условий, 
ставящих безопасность ребенка под угрозу.

Беседа с ребенком должна быть адаптирована 
к уровню развития, потребностям и конкретной 
ситуации отдельного ребенка.

В п.  2 ст.  40 Конвенции о правах ребенка за‑
креплены положения о правах ребенка, подозре‑
ваемого, обвиняемого или признанного вино‑
вным в нарушении уголовного законодательства: 
презумпция невиновности; незамедлительное 

29 См.: Особенности производства отдельных следственных 
действий с участием несовершеннолетних / Н. С. Пономарева 
и др. Воронеж, 2016. С. 29.

30 См.: Пособие по работе с детьми, завербованными и экс‑
плуатируемыми террористическими и воинствующими экстре‑
мистскими группами: Роль системы правосудия. С. 48.
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и непосредственное информирование об обвине‑
ниях, получение правовой и другой необходимой 
помощи при подготовке и осуществлении защиты; 
присутствие адвоката или другого лица; свобода 
от принуждения к даче показаний в качестве сви‑
детеля или признанию вины; право на повторное 
рассмотрение дела вышестоящим компетентным, 
независимым и беспристрастным органом или су‑
дом; бесплатная помощь переводчика; уважение 
личной жизни на всех стадиях разбирательства.

В случае допроса свидетеля или потерпевшего 
применение технических средств фиксации осу‑
ществляется с согласия несовершеннолетнего либо 
его законного представителя. При допросе подо‑
зреваемого или обвиняемого технические средства 
используются по усмотрению органа предваритель‑
ного следствия. При разъяснении несовершенно‑
летним потерпевшим и свидетелям их процессу‑
альных прав им указывается на необходимость 
говорить правду (не предупреждаются об ответ‑
ственности за отказ от дачи показаний и за дачу 
заведомо ложных показаний).

Уголовно‑процессуальным законодательством 
установлены требования к продолжительности 
следственных действий с участием несовершенно‑
летних (зависят от возраста и процессуального ста‑
туса лица):

допрос, очная ставка, опознание и проверка 
показаний с участием несовершеннолетнего по‑
терпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет 
не могут продолжаться без перерыва более 30 ми‑
нут, а в общей сложности –  более одного часа; 
в возрасте от семи до 14 лет –  более одного часа, 
а в общей сложности –  более двух часов; в возрасте 
старше 14 лет –  более двух часов, а в общей слож‑
ности –  более четырех часов в день;

допросы несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого не могут продолжаться без перерыва 
более двух часов, а в общей сложности –  более че‑
тырех часов в день.

В допросе несовершеннолетнего подозреваемо‑
го, обвиняемого, не достигшего 16 лет либо достиг‑
шего этого возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психическом раз‑
витии участие педагога или психолога обязательно.

При решении вопроса об избрании меры пресе‑
чения к несовершеннолетнему подозреваемому, об‑
виняемому в каждом случае должна обсуждаться воз‑
можность отдачи его под присмотр (ст. 423 УПК РФ).

В соответствии с п. b ст. 37 Конвенции о правах 
ребенка содержание под стражей ребенка следует 
использовать в качестве крайней меры и в течение 
как можно более короткого периода времени.

В отношении отдельных составов преступлений 
террористической направленности и смежных со‑
ставов, которые являются преступлениями средней 
степени тяжести (ч. 1 ст. 2052 «Публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма», ч. 1, 2 ст. 220 «Незаконное обращение 
с ядерными материалами или радиоактивными ве‑
ществами», ч. 1 ст. 221 «Хищение либо вымогатель‑
ство ядерных материалов или радиоактивных ве‑
ществ» УК РФ), возможно прекращение уголовного 
преследования несовершеннолетних с применением 
принудительной меры воспитательного воздействия.

В соответствии с ч.  1 ст.  427 УПК РФ орган 
предварительного следствия с согласия руководи‑
теля следственного подразделения вправе вынести 
постановление о прекращении уголовного пре‑
следования и возбуждении перед судом ходатай‑
ства о применении к несовершеннолетнему обви‑
няемому принудительной меры воспитательного 
воздействия.

Возвращение боевиков и членов семей террори‑
стов –  крайне деликатный вопрос, требующий со‑
блюдения баланса между интересами обеспечения 
безопасности населения и защитой прав человека. 
Увы, в ряде случаев можно говорить о т. н. «злоупо‑
треблении правом» со стороны возвращенных род‑
ственников террористов или лиц, претендующих 
на возвращение в страну исхода.

Как показывает практика, многие граждане 
Российской Федерации, примкнувшие к междуна‑
родным террористическими организациям и вые‑
хавшие в зоны вооруженных конфликтов, страда‑
ют синдромом «наглого хама»: ненавидят Россию, 
обвиняют ее во всех своих бедах, не жалеют о со‑
деянном, ждут, что ИГИЛ возродится, но при этом 
беззастенчиво требуют выплаты различных посо‑
бий и предоставления дополнительных социаль‑
ных гарантий.

Проявления такой социальной безответствен‑
ности и морально‑психологической деформации 
характерны не только для «возвращенцев» из Си‑
рии и Ирака, но и для сочувствующих джихадистам 
жителей ряда населенных пунктов на территории 
Северного Кавказа –  мест компактного прожива‑
ния разыскиваемых и нейтрализованных членов 
террористического бандподполья.

Подобную ситуацию невозможно представить, 
например, в Соединенном Королевстве, где лица, 
покинувшие страну для участия в террористической 
деятельности (обучение, пособничество, соверше‑
ние терактов, участие в боевых действиях на сторо‑
не террористических структур), безальтернативно 
лишаются гражданства (подданства) и утрачивают 
любые права на получение каких‑либо форм госу‑
дарственной поддержки и социальной помощи.
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«Возвращенцы» –  очень сложная категория 
граждан, которые в силу определенной степени 
своей интеграции в ИГИЛ и аффилированные 
с ней структуры должны находиться на особом уче‑
те и состоять под временным надзором. Иначе при 
отсутствии государственного надзора и профилак‑
тической работы с этими людьми возможна их ра‑
дикализация и последующее вовлечение в терро‑
ристическую и иную преступную деятельность.

Членов семей и родственников террористов 
с точки зрения криминологии можно рассматри‑
вать как отложенную, «спящую» угрозу обществен‑
ной безопасности.

Лидеры, идеологи и вербовщики международ‑
ных террористических организаций при вовлече‑
нии в террористическую и иную экстремистскую 
деятельность ориентируются в первую очередь 
на молодежь и родственную базу боевиков. Рекру‑
терами в отношении мужчин используется возмож‑
ная мотивация мести правоохранительным орга‑
нам за нейтрализацию или осуждение боевиков. 
При отказе родственников от активного участия 
в терроризме предлагаются варианты оказания по‑
собнической помощи террористическому бандпод‑
полью (оказание финансовой помощи осужден‑
ным за терроризм, предоставление участникам 
террористических структур информации о плани‑
руемых правоохранительными органами мероприя‑ 
тиях и проводимых спецоперациях и др.) 31.

Уровень погруженности в радикальную идеоло‑
гию лиц, находившихся в зонах повышенной тер‑
рористической активности, может быть настолько 
высок, что общечеловеческие ценности в их со‑
знании могут полностью отсутствовать 32. Жены 
и вдовы террористов в силу деформированного 
в зонах вооруженных конфликтов правосознания 
и морали, как правило, не способны культивиро‑
вать в своих детях государственно ориентирован‑
ные установки и позитивный социальный опыт 
(толерантность к представителям других конфес‑
сий и народов, уважение к традиционной культу‑
ре и ценностям, готовность к выполнению граж‑
данского долга, законопослушность, готовность 
защищать страну). Напротив, многие члены се‑
мей бывших террористов, вернувшиеся из регио‑
нов повышенной террористической активности, 

31 См.: Красинский В. В., Машко В. В. Особенности вербовоч‑
ной деятельности международных террористических органи‑
заций на современном этапе // Преступность 21 века. Транс‑
национальный характер. Теневая экономика. Влияние на го‑
сударство: сб. науч. тр. / под ред. А. Н. Савенкова. М., 2019. 
С. 146–161.

32 См.: Меркурьев В. В., Васнецова А. С., Ульянов М. В. Кри‑
минологическая характеристика лиц, участвующих в незакон‑
ных вооруженных формированиях на территории Ирака и Си‑
рии // Проблемы детерминации и предупреждения преступно‑
сти / под ред. А. И. Долговой. М., 2017. С. 432–438.

могут играть роль идейных проводников исламист‑
ского радикализма 33. В связи с этим воспитанием 
детей боевиков должны заниматься высококвали‑
фицированные специалисты: педагоги‑психологи. 
В ином случае при оптимистическом сценарии че‑
рез несколько лет вырастут безответственные мо‑
лодые люди, не имеющие гражданского самосо‑
знания, с искаженными духовно‑нравственными 
ценностями, а при негативном сценарии –  члены 
террористического бандподполья или участники 
криминальных структур. Как отмечает В. В. Луне‑
ев, «профессиональный, нравственно‑правовой 
и криминальный багаж каждого поколения под‑
ростков предопределяет криминологическую об‑
становку на ближайшие 15–30 лет» 34.

Наконец, родственники террористов являются 
объектом повышенного внимания различных не‑
коммерческих организаций, финансируемых зару‑
бежными спецслужбами и антироссийскими фон‑
дами. Так называемые «кураторы‑псевдоправоза‑
щитники» нередко используют этих людей в своих 
интересах: для дестабилизации обстановки в Се‑
веро‑Кавказском регионе, нагнетания социальной 
напряженности, разжигания межнациональной 
и межконфессиональной розни.

Поэтому при возвращении членов семей джиха‑
дистов в регионы исхода их нужно контролировать 
и реинтегрировать в общественную жизнь.

На данный момент в Российской Федерации 
отсутствует комплексная программа по реабилита‑
ции членов семей террористов и их полноценной 
интеграции в общество. Кто будет нести ответ‑
ственность за этих людей после их возвращения 
на родину? Правозащитники? Активисты‑обще‑
ственники? Родственники? Ответ отрицательный. 
Ни те, ни другие, ни третьи. После телевизион‑
ных кадров встреч в аэропорту и подготовки отче‑
тов активисты‑правозащитники займутся совсем 
другими, более заметными делами. С опекунами 
и родственниками террористов тоже все непросто.

К сожалению, однажды они уже упустили из виду 
своих детей, братьев, сестер, подвергшихся деструк‑
тивной психологической обработке, порвавших со 
своими близкими и прошлой жизнью. Нет гаран‑
тий, что они смогут позитивно воздействовать или 
хотя бы контролировать своих радикальных род‑
ственников, получивших опыт жизни в другой 
стране, в условиях агрессивной террористической 
идеологии, отсутствия светских законов и ненави‑
сти к традиционным государственным институтам. 

33 См.: Красинский В. В., Абалов И. Ю. Оценка будущих терро‑
ристических угроз // Современное право. 2015. № 9. С. 143– 148. 
DOI: 10.18411/g‑2017‑759

34 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. 
М., 2011. Т. 2. С. 736.
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Семьи, вероятнее всего, самостоятельно не справят‑
ся. Нужны психологи –  профессионалы, которых 
нет. Нет не только в России. Нигде нет. Ни одно из 
государств не может предложить эффективные про‑
граммы реабилитации и интеграции бывших терро‑
ристов и членов их семей 35.

По данным эксперта Международного центра 
по борьбе с терроризмом в Гааге Лисбет ван дер 
Хайде, исследование программ дерадикализации, 
продолжавшееся десятилетия назад, не показало 
явных преимуществ.

Эффективность большинства европейских про‑
грамм также не подтверждена в связи с отсутстви‑
ем четких индикаторов и апробированных методик 
дерадикализации 36.

Помимо радикального «отказного» вариан‑
та решения проблемы «реверса» (Бельгия, США, 
Австралия, Соединенное Королевство, Франция, 
Нидерланды, Швеция, Бангладеш, Индонезия) 
существует, как уже отмечалось, предусмотренный 
в законодательстве многих зарубежных государств 
сценарий лишения национального гражданства 
боевиков‑террористов 37.

В частности, в Австралии приняты поправки 
к Закону «О гражданстве» (Australian Citizenship 
Act 38), в соответствии с которыми лица, имеющие 
двойное гражданство и подозреваемые в причаст‑
ности к терроризму, лишаются австралийского 
гражданства и подлежат депортации.

В январе 2015 г. парламентом Соединенного Ко‑
ролевства был принят Закон «О борьбе с террориз‑
мом и обеспечении безопасности» (Counter‑Terror 
and Security Act 2015 39), который предусматривает 

35 См.: Trauma Rehabilitation after War and Conflict: Commu‑
nity and Individual Perspectives, Erin Martz. NY., 2010. P. 312–349; 
Dyan E. Mazurana. Girls in fighting forces and groups: their recruit‑
ment, participation, demobilization and reintegration // Journal of 
Peace Psychology. Vol. 8. No. 2 (2002). P. 97–123; Matthew Hap‑
pold. Child Soldiers in International Law. NY., 2005. P. 18; Дети 
и вооруженные конфликты: доклад Генерального секретаря 
ООН A/70/836‑S/2016/360.

36 См.: Карпачева О. В., Нефляшева Н. А. Опыт дерадикализа‑
ции исламского движения в Египте и России // Журнал исто‑
рических исследований. 2018. Т. 3. № 4; Varvelli Arturo. Jihadist 
Hotbeds. Understanding Local Radicalization Processes. Milano, 
2016; West Mosul. Perceptions on return and reintegration among 
stayees IDPS and returnees. IOM, 2019.

37 См.: Mercer P. Unease Grows over New Australian Dual Citi‑
zenship Rules // BBC. 2015. June 1; Красинский В. В. Противодей‑
ствие использованию террористическими организациями ка‑
налов миграции и вовлечению граждан России в террористи‑
ческую деятельность за рубежом. С. 88–93.

38 См.: URL: https://www.legislation.gov.au/details/
C2006C000317 (дата обращения: 22.01.2021).

39 См.: URL: https://www.gov.uk/government/ publications/
factsheet‑counter‑terrorism‑and‑security‑bill (дата обращения: 
22.01.2021).

временный запрет на въезд в страну лиц, подозре‑
ваемых в причастности к терроризму за границей. 
Основой запрета является судебное постановле‑
ние о временном воспрепятствовании (на  срок 
до 24 месяцев) во въезде в страну лиц, подозревае‑
мых в терроризме (Temporary Exclusion Order). Эта 
мера реализуется путем внесения подозреваемых 
в терроризме в список «недопускаемых к авиапо‑
летам лиц» и изъятия паспортов на пунктах погра‑
ничного контроля. Лица, въезжающие в Соединен‑
ное Королевство, в случае подозрений в причаст‑
ности к террористической деятельности могут быть 
подвергнуты допросу и временному задержанию.

Сотрудникам полиции и пограничной службы 
предоставляется право изымать на границе паспор‑
та и билеты подданных Соединенного Королевства 
сроком на 30 суток, если органы власти обоснован‑
но подозревают указанных лиц в намерении уча‑
ствовать в террористической деятельности за преде‑
лами Соединенного Королевства или в том, что они 
ранее прибыли на территорию страны для после‑
дующего выезда за ее пределы в террористических 
целях. Судебный запрет на въезд может быть прод‑
лен по представлению руководства МВД Велико‑
британии. Попытка несанкционированного въезда 
в страну в нарушение действующего законодатель‑
ства влечет лишение свободы на срок до пяти лет.

Министр внутренних дел Великобритании с це‑
лью предупреждения терроризма вправе издавать 
приказы о высылке из страны лиц, имеющих отно‑
шение к совершению, подготовке или подстрека‑
тельству к террористической деятельности. Законом 
также предусмотрена возможность изъятия паспор‑
тов подданных Соединенного Королевства, не до‑
стигших 18‑летнего возраста, при попытке выезда 
в регионы повышенной террористической актив‑
ности (Афгано‑пакистанская зона, Сирия, Ирак).

4 декабря 2015 г. Конституционным собрани‑
ем Республики Дагестан в Государственную Думу 
был внесен законопроект № 945490‑6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О гражданстве 
Российской Федерации”» (в части введения про‑
цедуры лишения гражданства отдельных категорий 
граждан Российской Федерации).

Законопроектом было предусмотрено лишение 
гражданства в связи с участием граждан в боевых 
действиях на стороне международных террори‑
стических организаций и осуществлением терро‑
ристической деятельности в составе незаконных 
вооруженных формирований на территории ино‑
странного государства в целях, противоречащих 
интересам Российской Федерации.

Рецепция российским законодателем подобно‑
го опыта на данный момент невозможна. Данная 
правовая инициатива не соответствует Конститу‑
ции РФ, поскольку в силу ч. 3 ст. 6 никто не может 
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быть лишен своего гражданства. В Российской Фе‑
дерации не допускается лишение гражданства даже 
в качестве санкции за совершенное преступление.

Как свидетельствует практика Конституцион‑
ного Суда РФ 40, прекращение гражданства Рос‑
сийской Федерации возможно лишь по доброволь‑
ному волеизъявлению гражданина в условиях сво‑
бодного выбора.

Единственным выходом из ситуации являет‑
ся обязательное дактилоскопирование, получение 
биологического материала и особый учет всех граж‑
дан Российской Федерации, утративших докумен‑
ты и (или) проживавших в зонах террористической 
активности, находившихся под контролем междуна‑
родных террористических организаций и незакон‑
ных вооруженных формирований. Вопросы полно‑
ценной социальной адаптации членов семей боеви‑
ков должны решаться на индивидуальной основе 
под надзором правоохранительных органов.

Организованное возвращение граждан из зон 
террористической активности предполагает ком‑
плексную работу уполномоченных государствен‑
ных органов в сотрудничестве с международны‑
ми гуманитарными организациями, в сочетании 
с последующей фильтрацией, централизованным 
учетом и обязательными индивидуальными про‑
граммами реабилитации и реинтеграции, сфор‑
мированными с учетом региональных, гендерных 
и возрастных особенностей. Данные программы 
и методики должны быть разработаны на феде‑
ральном уровне и адаптированы к особенностям 
регионов и муниципальных образований.

Бессистемная и формальная профилактика, ша‑
блонно‑бюрократические подходы, отсутствие над‑
зора несут существенные риски вторичной радика‑
лизации и вовлечения возвращенных лиц в терро‑
ристическую и иную противоправную деятельность.

*  *  *
Рассмотрение проблемы «реверса» террори‑

стов и их родственников как синтеза гуманитар‑
ных, уголовно‑правовых, уголовно‑процессуаль‑
ных и криминологических аспектов позволяет 
констатировать теоретическую и практическую 
значимость рассматриваемых вопросов и вноси‑
мых предложений в качестве основы междуна‑
родного сотрудничества в защите прав человека 
и противодействии транснациональному терро‑
ризму в интересах международной и национальной 
безопасности.

40 См.: постановление от 16.05.1996 г. № 12‑П «По делу 
о проверке конституционности пункта “г” статьи 18 Закона 
Российской Федерации “О гражданстве Российской Федера‑
ции” в связи с жалобой А. Б. Смирнова» // СЗ РФ. 1996. № 21, 
ст. 2579.
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Abstract. The article adopts an interdisciplinary approach to reflecting the challenges of immunization against 
COVID‑19: it reveals both medical and legal concerns that accompany the current vaccination model in Russia 
and characterize this model as unbalanced. On the one hand, the authors underline the advantages of vacci‑
nation as opposed to alternative means to address the current pandemic. On the other hand, they stipulate the 
risks associated primarily with the high level of uncertainty of both medical and legal parameters of the vacci‑
nation scheme adopted in Russia. The authors consequently analyze a number of medical findings on efficacy 
and security of the existing vaccines and conduct the proportionality test of current legal regulation that guides 
vaccination against COVID‑19 in Russia. The article concludes with an observation that a well‑balanced model 
of regulation should be based on high‑quality research findings and be accompanied by the willingness of the 
state to carry out a consistent information campaign and take on the responsibility for negative side‑effects ex‑
perienced by some citizens who have gone through vaccination.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы вакцинации от коронавирусной инфекции COVID‑19 
с позиций междисциплинарного подхода: выясняются как медицинские, так и конституционно‑пра‑
вовые нюансы, влияющие на оценку сбалансированности применяемой в России модели вакцинации. 
С одной стороны, авторы обозначают преимущества превентивной иммунной защиты перед альтерна‑
тивными способами противостояния пандемии, с другой –  риски, вызванные в первую очередь неопре‑
деленностью параметров, влияющих на медицинскую и правовую обоснованность обращения к модели 
принудительной вакцинации. В статье последовательно изучаются имеющиеся медицинские данные 
об эффективности и безопасности вакцин, а также проводится анализ пропорциональности правового 
регулирования, действующего в России на момент написания статьи. Авторы приходят к выводу о том, 
что конкретные параметры вводимой модели вакцинации должны основываться на обширных научных 
исследованиях в этой области, а также сопровождаться готовностью государства вести непротиворечи‑
вую информационную кампанию и брать на себя ответственность за негативные последствия для жизни 
и здоровья граждан, столкнувшихся с обозначенными в статье рисками.
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Введение. Для многих государств новый коро‑
навирус (SARS‑COV‑2) высветил целый ряд кон‑
ституционно‑правовых вопросов, актуальных 
и за рамками пандемии (ограничение прав, рас‑
пределение властных полномочий по горизонта‑
ли и по вертикали, чрезвычайные режимы и т. д.), 
но потребовавших дополнительного внимания 
именно в связи с распространением заболевания. 
Регуляторные модели использования вакцин –  это 
один из таких вопросов, оказавшихся на повестке 
дня, причем в нынешней ситуации речь идет о вак‑
цинах, разработанных в ускоренном порядке. С од‑
ной стороны, естественнонаучные достижения, 
позволяющие смягчить удар от пришедших в чело‑
веческую популяцию патогенов, представляют со‑
бой несомненное благо. С другой –  требуют про‑
работки процедуры применения этих достижений, 
в том числе в экстренных ситуациях.

Цель настоящей статьи заключается в оценке 
возможных преимуществ и рисков такого подхода 
к решению проблемы распространения пандемии 
COVID‑19, как принудительная вакцинация. Ана‑
лизируя реакцию различных государств на эпиде‑
мию коронавируса, мы видим политические ре‑
шения по проблеме существенно медицинской. 
В обычной ситуации в основе урегулирования 
такой проблемы могли бы находиться не столь‑
ко волевые усилия, сколько экспертные оценки 
различных сценариев. В условиях столкновения 
со сложной болезнью, про которую еще нет пол‑
ной информации, а также дефицита времени со‑
отношение этих оснований для принятия реше‑
ний меняется. Тем не менее последние не должны 
становиться полностью произвольными. Оценка 
вводимых мер требует понимания, какие имен‑
но естественнонаучные данные способны пони‑
зить градус спекулятивного накала вокруг реше‑
ний о вакцинации, и какие последствия для пра‑
вового регулирования может иметь нехватка таких 
данных.

Соответственно, в статье представлен междис‑
циплинарный подход к проблемам вакцинации. 
Он отражен в структуре статьи. В первом разделе 
кратко суммированы сведения о работе иммунной 
системы, реагирующей на вирусную нагрузку, в т. ч. 
в результате вакцинации, и показано: нехватка от‑
ветов на какие вопросы об эффективности и безо‑ 
пасности вакцин затрудняет принятие правовых 
решений. Второй раздел посвящен анализу пра‑
вовых проблем установления обязанности про‑
ходить вакцинацию от коронавируса, в том числе 
проблеме разграничения моделей добровольной 

и принудительной вакцинации, имеющейся в мире 
практике выбора между этими моделями, а также 
ситуации, складывающейся в этой сфере в России. 
На этой основе проведен анализ и сделаны выводы 
о том, какие требования должны быть соблюдены, 
чтобы переход к принудительной вакцинации осу‑
ществлялся с учетом конституционных критериев 
допустимости ограничения прав человека.

1. Историческая встреча социальных и естествен-
ных наук

Распространение в человеческой популяции 
коронавируса серьезно повлияло на степень вов‑
леченности людей в обсуждение этой проблемы 
и тех экстраординарных мер, которые были приня‑
ты правительствами разных стран для противодей‑
ствия ей. Когда ситуация так или иначе затрагивает 
практически каждого человека, каждый нуждается 
в том, чтобы понимать ее. Количество заболевших, 
сценарии протекания болезни COVID‑19 (от бес‑
симптомных до летальных исходов), иммунный 
ответ, цитокиновый шторм, процент поражения 
легких, неочевидные схемы лечения вирусной 
пневмонии, разнообразные затяжные последствия 
болезни в некоторых случаях, и наконец, изменчи‑
вость вируса, которая «перезапускает» все выше‑
перечисленные вопросы на всё новые круги,  –  эта 
часть обескураживающей реальности лежит в био‑
логической и медицинской плоскостях; социаль‑
ный ответ заключается в организационных мерах, 
направленных на предотвращение коллапса систе‑
мы здравоохранения и сдерживание распростране‑
ния вируса, в попытках активизировать социаль‑
ную солидарность для защиты наиболее уязвимых 
перед вирусом групп людей. Очевидно, что адек‑
ватность социального ответа и оформляющих его 
правовых средств может быть оценена только с уче‑
том естественнонаучной составляющей той проб‑ 
лемы, которая, собственно, и требует реакции.

Следует сразу подчеркнуть, что многие из при‑
нимаемых правительствами самых разных госу‑
дарств мер были (и продолжают быть, и вероят‑
но, еще долго будут) связаны с ограничениями 
прав индивидов. Оценка правомерности таких 
ограничений традиционно проводится с исполь‑
зованием принципа соразмерности, составные 
критерии (тесты) которого отчетливым образом 
вовлекают оценку фактической стороны дела. По‑
скольку в случае с коронавирусом фактическая 
сторона дела состоит в распространении заболе‑
вания, опасного для здоровья и жизни человека, 
в настоящей статье будут приведены некоторые 

For citation: Troitskaya, A.A., Khramova, T.M. (2022). “Compulsory” immune response: challenges of vaccina‑
tion against COVID‑19 // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 5, pp. 89–95.

Key words: vaccination, compulsory vaccination, COVID‑19 pandemic, proportionality.
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данные естественных наук, которые должны по‑
казать, с чем именно приходится иметь дело как 
политическим ветвям власти, принимающим ре‑
шения о противодействии пандемии, так и судеб‑
ным органам, оценивающим правомерность этих 
решений.

1.1. Что представляет собой противник?
Первая же проблема COVID‑19 оказалась свя‑

зана с неопределённостью вирулентности корона‑
вируса. Произойдет ли заражение, каковы будут 
симптомы и исход болезни –  первая точка, в кото‑
рой начали разветвляться сценарии, что не могло 
не затруднять принятие управленческих решений.

Коронавирус (SARS‑COV‑2) –  РНК‑содержа‑
щий вирус, получивший способность проникать 
в организм человека. Инфекционный процесс 
стартует, как правило, со слизистых оболочек верх‑
них дыхательных путей, после репликации вируса 
возможно поражение также и нижних дыхательных 
путей, в т. ч. альвеолярных клеток, что определяет 
развитие пневмонии, причем, как показал опыт, 
самого разного течения и исхода. Проблема, одна‑
ко, заключается еще и в том, что белковые рецепто‑
ры человека, с которыми могут связаться «шипы» 
этого вируса, представлены на оболочках клеток 
органов не только дыхательной, но и центральной 
нервной системы, пищевода, сердца и др. 1

При таких вводных данных, затрудняющих про‑
гноз болезни, определение противодействующих ви‑
русу мер, их насущности, характера и степени ин‑
тенсивности, также затруднено. По сути, здесь 
требуется построение обоснованных моделей, опи‑
сывающих способы и скорость распространения ви‑
руса в популяции, тяжесть протекания болезни у раз‑
личных групп пациентов, ресурсы, необходимые 
для борьбы с тяжелыми ее формами и т. д. По мере 
уточнения этих данных (что и происходит до сих 
пор по коронавирусу), естественно, может меняться 
и реакция. Принципиальный момент, однако, состо‑
ит в наличии рациональной и объясняемой связи между 
имеющимися в конкретный момент данными, суще‑
ствующими прогнозами и принимаемыми на их ос‑
нове мерами, в том числе теми из этих мер, которые 
сопряжены с ограничениями прав личности. То, что 
воспринимается как истерика в ситуации «обычного 
насморка», может стать адекватной реакцией на бо‑
лезнь, продуцирующую полиорганную недостаточ‑
ность и летальный исход с вероятностью, заметно 
отличающейся от нулевой 2.

1 См.: URL: https://gemotest.ru/moskva/catalog/infektsii/
virusy/koronavirus‑sars‑cov‑2/

2 Данные о смертности по России показывают 2.6% смер‑
тельных случаев от общего количества заболевших, в мире в це‑
лом –  около 2% (см.: Коронавирус в мире: данные по странам 
и регионам. URL: https://www.bbc.com/russian/news‑51706538).

1.2. Линия обороны
Еще одна проблема COVID‑19 проистекает 

из нетипично широкого разброса иммунных реак‑
ций разных людей на эту болезнь. Белки оболоч‑
ки вируса являются его оружием, взламывающим 
здоровые клетки, но они же служат антигенами, 
активирующими иммунный ответ зараженного 
организма. Выбор средств помощи иммунной за‑
щите людей требует понимания механизмов ее 
функционирования.

Иммунитет (от  лат. immunitas –  освобожде‑
ние) –  способность организма распознавать и уда‑
лять чужеродные молекулы и их фрагменты (анти‑
гены). Один из важных аспектов состоит в том, 
что активность иммунной защиты определяется 
настраиваемостью иммунной системы, способной 
«учиться» распознавать и ликвидировать новые ан‑
тигены и «запоминать» встречу с ними, обеспечи‑
вая более быстрый ответ при повторном контак‑
те. Другой связан с ключевым умением иммунной 
системы различать вредное и безопасное, точнее, 
с тем обстоятельством, что это умение в некото‑
рых случаях может давать сбой (чему яркими, хотя 
и не единственными примерами могут служить 
серьезные аллергические, аутоиммунные или им‑
мунодефицитные заболевания). Наряду с общей 
сложностью системы, эволюционировавшей на 
протяжении миллионов лет и включающей в себя 
целый ряд органов и множество клеток, ферментов 
и реакций, это обстоятельство затрудняет понима‑
ние ее работы и управление ею.

Базовая парадигма иммунологии состоит в раз‑
личении иммунитета клеточного (клетки иммун‑
ной системы –  фагоциты, натуральные киллеры 
и др., способные опознавать и ликвидировать «чу‑
жих») и гуморального (ферменты, растворимые 
в биологических жидкостях и способные воздей‑
ствовать на «противника», это в т. ч. антитела).

Кроме того, различают иммунитет врожденный 
и адаптивный. Врожденный иммунитет закодиро‑
ван генами живого организма и обеспечивает бы‑
строту реакции –  уничтожение противника или 
собственных зараженных клеток организма в тече‑
ние минут или часов. Однако он рассчитан на рас‑
познавание только определенных классов патоге‑
нов. Вариативность врожденных рецепторов не‑
велика и не может обеспечивать быструю защиту 
при всех неприятных встречах, особенно для орга‑
низмов, живущих достаточно долго для того, чтобы 
успеть столкнуться с самыми разными антигена‑
ми 3. Адаптивный иммунитет, способный к обучению 
в результате встречи с конкретными антигенами, 
компенсирует это обстоятельство. Образующиеся 

3 См.: Дубынин В. А. Иммунитет глазами физиолога (курс 
лекций). URL: https://arhe‑events.timepad.ru/event/1053878/
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в костном мозге Т‑ и В‑лимфоциты имеют вариа‑ 
бельные участки, позволяющие создавать многие 
миллионы вариантов рецепторов, способных распоз‑
нать всех возможных «противников».

Т‑лимфоциты выполняют различные задачи –  
распознают чужеродные пептиды, в т. ч. фрагмен‑
ты вируса, и разрушают их, участвуют в подавле‑
нии иммунного ответа, регулируя тем самым его 
силу, инициируют процесс воспаления, а также 
стимулируют выработку антител В‑лимфоцитами 4. 
Функции В‑лимфоцитов проще, но имеют боль‑
шое значение для гуморального иммунного ответа. 
Они распознают определенный антиген и секре‑
тируют соответствующие этому антигену антитела 
(иммуноглобулины различных типов). Важно, что 
антитела высокоспецифичны к конкретным анти‑
генам, т. е. подходят к ним по принципу «ключ‑за‑
мок». Роль антител в борьбе с инфекциями опреде‑
ляется тем, что они способны связывать антигены, 
не позволяя им проникать в клетки организма, и мар‑
кировать их для фагоцитов.

Среди В‑клеток различают эффекторы и клет‑
ки памяти. Эффекторы, собственно, выделяют 
в кровь, лимфу и тканевую жидкость большое ко‑
личество антител, что и обеспечивает специфиче‑
ский (под конкретный антиген) иммунный ответ. 
Однако этот ответ развивается в течение дней или 
даже недель. Это означает, что ответ организма 
при первом столкновении с антигеном, реакцию 
на который обеспечивает адаптивный иммунитет, 
может занять время, достаточно продолжительное 
для того, чтобы инфекция могла распространить‑
ся в организме и вызвать тяжелые для него послед‑
ствия. Все же, если в итоге этот (первичный) им‑
мунный ответ не позволил развиться летальному 
сценарию, клетки памяти, сохраняющиеся в ор‑
ганизме годами (то есть гораздо дольше антител, 
уровень которых падает достаточно быстро после 
победы над инфекцией), при следующих встречах 
с тем же патогеном обеспечивают уже гораздо бо‑
лее быстрый (сравнимый по скорости с врожден‑
ным), и при этом по‑прежнему высокоспеци‑
фичный (что является основным преимуществом 
адаптивного) вторичный иммунный ответ.

Однако применительно к коронавирусу COVID‑19 
многие из сделанных утверждений по‑прежнему тре‑
буют уточнения. Ключевой вопрос связан именно 
с устойчивостью приобретенного иммунитета. Со‑
храняются ли после COVID‑19 клетки памяти, спо‑
собные запускать быструю реакцию на вирус в буду‑
щем? Как долго они могут обеспечивать защиту? Му‑
тирует ли вирус достаточно заметно для того, чтобы 
быть в категории не тех, против которых иммунная 

4 См.: Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология / под ред. 
Р. Сопера: в 3 т. М., 2021. Т. 2. С. 175–178.

система человека может единожды создать пожиз‑
ненную защиту, а тех, защита против которых бу‑
дет требовать постоянного обновления? И являет‑
ся ли человек с уже сформированной защитой зве‑
ном, разрывающим цепочку передачи вируса? Или 
он по‑прежнему переносит вирус, в количестве, до‑
статочном для заражения окружающих? Если отве‑
ты на эти вопросы являются в лучшем случае фраг‑
ментарными, а в худшем –  противоречащими друг 
другу 5, неудивительно, что выработка стратегии дей‑
ствий окажется затруднена, и не исключено, что бу‑
дет происходить с ориентиром на наиболее жесткие 
сценарии.

Кроме того, последние месяцы актуализирова‑
ли вопросы о подверженности заболеванию детей. 
В информационном пространстве можно встре‑
тить объяснения, почему в среднем дети чаще име‑
ли бессимптомное или легкое протекание болезни 
(большее количество «наивных» Т‑лимфоцитов, 
готовых быстрее атаковать антигены; меньшее ко‑
личество рецепторов, к которым присоединяет‑
ся вирус и т. д.), однако наряду с этим появляют‑
ся и данные об участившихся случаях тяжелого 
течения болезни у этой группы пациентов 6, что, 
в свою очередь, также требует объяснения и, соот‑
ветственно, корректирования стратегии защиты.

1.3. Вакцинация
Идея вакцинации опирается на достижения им‑

мунологии и состоит в том, чтобы «познакомить» 
организм с антигеном в неопасной его форме, так 
чтобы описанный выше иммунный ответ был вы‑
работан, но без заболевания, или по крайней мере 
без тяжелого его протекания. Традиционно разли‑
чаются живые вакцины, содержащие ослабленный 
патоген, и инактивированные вакцины –  содержа‑
щие цельный убитый патоген, или отдельные его 
субъединицы (белки, полисахариды), или даже ге‑
нетические структуры, определяющие код для син‑
теза отдельных белков патогена 7.

Вакцины второй разновидности вошли в обо‑
рот в рамках борьбы с эпидемией COVID‑19. Пре‑
парат КовиВак, изготовленный в России, являет‑
ся убитой цельновирионной вакциной. В другой 

5 См.: Анисимова А. Учёные рассказали, остаются ли зараз‑
ными переболевшие коронавирусом // Парламентская газ. 2021. 
14 янв. О противоречивости информации, озвучиваемой глав‑
ным санитарным врачом Роспотребнадзора, относительно того, 
могут ли быть привитые лица источником инфекции для окру‑
жающих см., напр.: Роспотребнадзор объяснил слова Поповой 
о незаразности привитых от COVID // РБК. 2021. 10 июля. URL: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60e8fee69a7947253241f08a

6 См.: Кошкин В. Почему дети переносят COVID‑19 легче, 
чем взрослые // Росс. газ. 2021. 14 июля.

7 Обзор принципов создания вакцин см., напр.: URL: https:// 
www.who.int/ru/news‑room/feature‑stories/detail/the‑race‑for‑a‑covid‑ 
19‑vaccine‑explained
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российской вакцине ЭпиВакКорона использова‑
ны синтезированные пептиды (небольшие части 
белка) коронавируса. Еще один из типов вакцин 
(российская Гам‑КОВИД‑Вак, известная также 
как Спутник V; разработанная Оксфордским уни‑
верситетом и компанией AstraZeneca; созданная 
компанией Johnson and Johnson) основан на век‑
торном принципе: в безопасный вектор, репли‑
кативно‑дефектный аденовирус, встроены гены 
spike‑белка коронавируса, попадающие благодаря 
вектору в клетки организма человека и способные 
запустить синтез этого белка в клетках и тем самым 
активировать иммунный ответ организма. Созда‑
ны также вакцины (компаниями Moderna и Pfizer), 
содержащие матричную рибонуклеиновую кислоту 
(мРНК) спайкового белка, доставляемую в клетки 
не вектором, а специальной липидной оболочкой.

Основное преимущество названных вакцин 
связывается с тем, что при их применении в орга‑
низме вакцинируемого человека не может происхо‑
дить восстановление вирулентности вируса как та‑
кового 8. Однако это не снимает всех вопросов к та‑
ким вакцинам, касающихся способов производства 
и «очистки» необходимого вирусного материала 9, 
причем в случае векторной вакцины –  эти вопро‑
сы относятся и к векторному вирусу. Проблема 
здесь заключается в том, что подробности произ‑
водства вакцин обычно не разъясняются людям 
широкой аудитории достаточно детально для того, 
чтобы они могли на разумных началах соотнести 
риски от заболевания и от вакцинации, причем как 
для себя лично, так и для общества в целом.

Кроме того, в описаниях к некоторым вакци‑
нам встречаются и указания на более редкие по‑
бочные эффекты, которые выходят за рамки ожи‑
даемых воспалительных или аллергических реак‑
ций, например, на риски аутоиммунных реакций 10.  

8 Кроме того, озвучиваются данные, в соответствии с кото‑
рыми фрагменты коронавируса, используемые в вакцинах (соб‑
ственно, как и он сам при обычном инфицировании), не вно‑
сят изменения в ДНК человека (см.: Smits N. et al. No evidence of  
human genome integration of SARS‑CoV‑2 found by long‑read DNA 
sequencing // Cell Reports. Vol. 36. 2021. No. 7).

9 Известно, что вирусы для определенных вакцин выра‑
щивают с помощью животных. Это значит, что вакцину может 
контаминировать другой вирус, если он присутствовал в куль‑
туре клеток, использованной для приготовления вакцины. 
Кроме того, сама используемая культура способна приводить 
к негативным эффектам –  например, если для выращивания 
вируса используются куриные эмбрионы, то такие вакцины 
лицам с анафилактическими реакциями на яйца не назначают 
(см.: Левинсон У. Медицинская микробиология и иммунология. 
М., 2021. С. 440).

10 Так, англоязычное описание к одной из инактивиро‑
ванных противоэнцефалитных вакцин (FSME) содержит ука‑
зание на редкие побочные эффекты в виде «запуска аутоим‑
мунного заболевания, например, рассеянного склероза» (при 
этом в русскоязычном описании к этой же вакцине идет ука‑
зание на отсутствие данных по провоцированию вакцинами 

Подобные указания не могут не вызывать потреб‑
ности в уточнении конкретных механизмов запу‑
ска таких негативных реакций, факторов, опреде‑
ляющих попадание пациента в группу риска и т. д., 
либо же в проведении исследований, которые до‑
стоверно опровергали бы связь между вакцина‑
цией и негативными последствиями. Имеющиеся 
исследования, не ставя под сомнение глобальную 
пользу вакцинации, все же обращают внимание 
на необходимость получения данных о безопасно‑
сти производства и использования конкретных вак‑
цин. Если некоторые вакцины могут вызывать от‑
рицательные последствия, то на чем именно ос‑
новывается утверждение про другие вакцины, что 
они таких последствий не вызывают? До тех пор, 
пока на эти вопросы дается только общий ответ, 
сводящийся к тому, что в целом потенциальные 
риски от вакцинации гораздо меньше тех, которые 
сопряжены с самим заболеванием, достаточно на‑
дежных оснований для принятия решений о вак‑
цинации конкретного индивида не будет.

Сохраняются и вопросы, касающиеся эффек‑
тивности и длительности иммунной защиты от ко‑
ронавируса COVID‑19, полученной с помощью 
инактивированных вакцин. Есть данные о том, 
что инактивированные цельноклеточные вакцины 
индуцируют гуморальный иммунитет, но форми‑
рование ими клеточного иммунитета в ряде случа‑
ев оказывается под вопросом, что и обусловливает 
бустерную вакцинацию. Новые технологии созда‑
ния «сборных» вакцин требуют прояснения этого 
аспекта (эффективна ли вакцина с точки зрения 
продуцирования Т‑ и В‑лимфоцитов), поскольку 
от него напрямую зависит решение вопроса о не‑
обходимости и периодичности ревакцинации 11.

Кроме того, эффективность новых типов вак‑
цин и с точки зрения обеспечения гуморального 
иммунитета и защиты даже на относительно ко‑
ротких временных периодах нуждается в подтверж‑
дении регулярно обновляемыми данными. Стало 
уже общим местом утверждение о том, что ни одна 

аутоиммунных заболеваний). Что касается вакцин имен‑
но против коронавируса, то в информационной среде мож‑
но встретить сведения, что некоторые из них в редких случа‑
ях приводят к синдрому Гийена–Барре (см.: В США заявили, 
что вакцина J&J от COVID‑19 повышает риск развития ред‑
кого заболевания. URL: https://tass.ru/obschestvo/11888291). 
За рубежом существуют центры, собирающие информацию 
о поствакциональных осложнениях, связанных с аутоиммун‑
ными реакциями, и отстаивающие интересы пациентов с та‑
кими осложнениями (см., напр.: Multiply Sclerosis (MS) Trig‑
gered by a Vaccine. URL: https://www.mctlaw.com/vaccine‑injury/
multiple‑sclerosis‑ms‑triggered‑by‑vaccine//).

11 Пока по этому поводу в СМИ озвучиваются, в основном, 
фрагментированные данные, лишь косвенно подтверждающие 
сохранение клеточного иммунитета (см., напр.: Невинная И. 
В РФПИ подтвердили наличие длительного Т‑клеточного им‑
мунитета после «Спутника V» // Росс. газ. 2021. 22 июня).
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вакцина не защищает на 100% от заболевания ко‑
ронавирусом COVID‑19, и что вакцинация при‑
звана снизить риски тяжелого течения болезни 
и летального исхода; но отыскать корректные све‑
дения о том, какому проценту вакцинированных, 
но все‑таки заболевших пациентов все же не уда‑
ется избежать этих рисков, остается амбициозной 
задачей.

1.4. Промежуточные итоги
Из всего сказанного следует, что для принятия 

решений относительно осмысленности вакцина‑
ции в целом и принудительной в особенности име‑
ет значение целый ряд параметров, которые важно 
понять про конкретное заболевание и получаемый 
разными способами иммунный ответ на него. Сюда 
входит понимание вероятности самого заболевания 
и его тяжелых последствий для организма. Отдель‑
ный вопрос связан с тем, насколько устойчив имму‑
нитет, формируемый в результате заболевания, и что 
именно должна дать вакцинация для уже переболев‑
ших пациентов –  причем этот вопрос требует ответа 
не только сам по себе, но и с учетом появляющихся 
данных относительно мутаций вируса. Необходимы 
и более детальные сведения об эффективности вак‑
цин и особенно их побочных действиях. Некоторые 
предложения о достаточно частой ревакцинации (раз 
в полгода), озвучиваемые в условиях эпидемии коро‑
навируса COVID‑19 12, связаны уже не просто с жела‑
нием защитить конкретного человека, но со стрем‑
лением остановить распространение заболевания 
в принципе (в т. ч. не дать вирусу мутировать до вари‑
антов, способных обойти защиту адаптивного имму‑
нитета уже переболевших или вакцинированных лю‑
дей). Но при такой постановке вопроса должно быть 
уточнено, возможно ли поддержание в организме не‑
которого уровня защитных антител, которые (в отли‑
чие от клеток памяти) позволяли бы не просто обе‑
спечивать быстрый вторичный ответ при заболева‑
нии, но блокировать вирус сразу же при попадании 
его в организм; и какой процент людей должен быть 
вакцинирован для эффективного прерывания пере‑
дачи вирулентного вируса; и не требуются ли для это‑
го новые варианты вакцины.

Приведенный перечень вопросов не является 
исчерпывающим, но все‑таки показывает, обсуж‑
дение каких данных должно быть введено в дис‑
курсивное пространство одновременно с приня‑
тием правовых решений относительно вакцина‑
ции для формирования в сообществе готовности 
к адекватному ответу на возникающие угрозы.

12 См.: Временные методические рекомендации Минздра‑
ва России «Порядок проведения вакцинации взрослого насе‑
ления против COVID‑19» от 29.06.2021 г. // В официальных 
источниках не публиковались.

Менее очевидно, но не менее существенно то, 
что отсутствие этих данных, отсутствие внятной 
информации, способной дать ответ на какие‑то 
из приведенных вопросов, тоже является данно‑
стью, которая должна быть принята во внимание 
при оценке принимаемых решений. Это значит, 
в частности, что применительно к рискам и поль‑
зе вакцинации речь идет не только о реальных, но 
и о потенциальных рисках и пользе, и это следует 
учитывать при выстраивании баланса ценностей 
в юридической плоскости, в рамках решения во‑
проса о допустимости перехода грани между до‑
бровольной и принудительной вакцинацией.

(Окончание в следующем номере)
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of which the funds of maternity capital were directed.
The author formulates a conclusion about the ambiguous nature of the obligation of parents, about the absence 
in the legislation of the minimum size of the child’s share and criteria for its determination, about the prob-
lems of allocating such shares in the event of dissolution of the parents’ marriage or in case of inheritance of 
the share, about the need for systemic changes in the norms aimed at regulating relations in connection with 
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Социальная и семейная политика находит-
ся в сфере приоритетных интересов государства, 
а поддержка и защита семей с детьми под его осо-
бым контролем. В последнее время приняты мно-
гочисленные нормативные акты 1, содержание ко-
торых направлено на оказание социальной под-
держки семей с детьми, предоставлению им самых 
разных социальных гарантий и мер поддержки. 
К числу наиболее значимых мер относятся меры, 
направленные на выплату средств материнско-
го капитала (далее –  МСК) семьям при рождении 
детей. Регулирование отношений по предостав-
лению таких средств осуществляется Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ (ред. 
от 22.12.2020 г., с изм. от 29.06.2021 г.) «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» 2 (далее –  Закон № 256-ФЗ). Не-
смотря на то что Федеральный закон действует уже 
более 15 лет, в судебной и нотариальной практике 
остается большое число сложных вопросов, кото-
рые требуют своего решения в целях формирова-
ния единообразных подходов.

Положения указанного Федерального закона 
имеют важное социальное значение, поскольку 
направлены на оказание адресной поддержки се-
мьям с детьми, ориентированы на стимулирова-
ние рождаемости, решение фундаментальных за-
дач, направленных на удовлетворение базовых по-
требностей каждого ребенка для его полноценного 
развития и воспитания в семье.

Средства материнского капитала относятся 
к особой разновидности мер социальной поддерж-
ки, поскольку они могут быть направлены семье не 
только в связи с рождением первого и последую- 
щих детей, но с соблюдением их целевого назна-
чения, определенного Законом № 256-ФЗ. Учиты-
вая, что жилищная проблема стоит крайне остро, 

1 См.: распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. 
№ 1618-р «Об утверждении Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года» // СЗ РФ. 2014. № 35, ст. 4811; Указ Президента 
РФ от 19.11.2018 г. № 662 (ред. от 12.04.2021 г.) «О Совете при 
Президенте Российской Федерации по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты семьи и детей» (вместе 
с «Положением о Совете при Президенте Российской Федера-
ции по реализации государственной политики в сфере защиты 
семьи и детей») // СЗ РФ.2018. № 48, ст. 7393; Указ Президента 
РФ от 20.03.2020 г. № 199 (ред. от 10.03.2021) «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» // СЗ РФ. 2020. № 12, ст. 1745; и др.

2 См.: СЗ РФ.2007. № 1 (ч. I), ст. 19.

для большинства граждан, особенно семей с деть-
ми, приобрести жилье или существенно улучшить 
имеющееся при помощи средств материнского ка-
питала является единственной возможностью. По-
этому большинство семей используют средства 
материнского капитала для приобретения жилого 
помещения, в связи с чем на практике возникает 
много проблем при оформлении жилого помеще-
ния в общую долевую собственность членов семьи. 
Вместе с тем применение отдельных норм данного 
Федерального закона на практике указывает на про-
белы в используемом категориальном аппарате. 
В результате анализа судебной практики по делам, 
связанным с использованием средств материнско-
го (семейного) капитала подавляющее количество 
спорных ситуаций возникает при использовании 
указанных средств в целях улучшения именно жи-
лищных условий, в т. ч. споры об определении доли 
родителей и детей в праве собственности на жи-
лое помещение, приобретенное с использованием 
средств материнского (семейного) капитала 3.

Итак, обратимся к норме вышеуказанного Фе-
дерального закона. Согласно ч.  4 ст.  10 Закона 
№ 256-ФЗ лицо, получившее сертификат, его су-
пруг (супруга) обязаны оформить жилое помеще-
ние, приобретенное (построенное, реконструиро-
ванное) с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, в общую соб-
ственность такого лица, его супруга (супруги), де-
тей (в т. ч. первого, второго, третьего ребенка и по-
следующих детей) с определением размера долей 
по соглашению. Нетрудно заметить, что норма 
сформулирована противоречиво, используемая 
в норме терминология вызывает много вопросов, 
затруднительно определить, какие правовые по-
следствия и для кого возникают в результате ее 
применения. Применение на практике такой нор-
мы на протяжении многих лет привело к вопро-
сам, решение которых необходимо (в частности, 
возможно ли сохранение режима совместной соб-
ственности супругов на долю в жилом помещении, 
оплаченного за счет средств материнского капита-
ла, могут ли быть сохранены два вида режима в от-
ношении одного объекта –  жилого помещения, 
как определяются доли, их размер между супругами 

3 См.: Афтахова А. В. Обзор судебной практики по делам, свя-
занным с использованием средств материнского капитала // Вест-
ник Тверского гос. ун-та. Сер.: Право. 2021. № 2. С. 63–69.

For citation: Letova, N.V. (2022). Maternal capital as a type of social support for families with children: problems 
of law enforcement and solutions // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 5, pp. 96–103.
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и детьми в праве на жилое помещение и многие 
другие).

Содержание нормы позволяет предположить, 
что законодатель возлагает на супругов обязан-
ность оформить жилое помещение в общую соб-
ственность, но одновременно с этим определить 
доли в рамках соглашения. При этом не ясно, 
в какой момент и в какие сроки возникает такая 
обязанность, какова сущность и природа такой 
обязанности, можно ли рассматривать такую обя-
занность как возникающую в рамках обязатель-
ства родителей, если да, то какое это обязатель-
ство по природе и перед кем? Представляется, что 
если речь идет о возникновении традиционного 
гражданско-правового обязательства, то, соот-
ветственно, важно определить, какие последствия 
возникают для сторон в случае его неисполнения 
или ненадлежащего исполнения. Некоторые ав-
торы рассматривают обязательство по материн-
скому (семейному) капиталу как одностороннюю 
сделку, в результате нотариального удостоверения 
которой возникают обязательства по материн-
скому (семейному) капиталу, которые служат ос-
нованием для дальнейшего заключения граждан-
ско-правовых договоров по наделению членов се-
мей долями в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения 4. Согласно ст.  307 ГК РФ 
«в силу обязательства одно лицо (должник) обя-
зано совершить в пользу другого лица (кредито-
ра) определенное действие, как то: передать иму-
щество, выполнить работу, оказать услугу, внести 
вклад в совместную деятельность, уплатить деньги 
и т. п., либо воздержаться от определенного дей-
ствия, а кредитор имеет право требовать от долж-
ника исполнения его обязанности» 5. В случае при-
знания обязательства гражданско-правовой сдел-
кой, следует признать и возможность применения 
к нему соответствующих положений Гражданского 
кодекса РФ, которые направлены на исполнение 
обязательств, а именно оно должно быть испол-
нено в срок, учитывая, что в норме срок не опре-
делен, следует применять правило об исполнении 
обязательства в разумный срок, сторонами такого 
обязательства выступают супруги и оно может быть 
обеспечено любым способом, предусмотренным 
гл. 22, 23 ГК РФ.

Кроме того, следует признать, что порядок 
оформления жилого помещения в пользу лиц, ука-
занных в Федеральном законе –  супруга и детей, 
необходимо определять с учетом соответствую- 
щих норм Гражданского кодекса РФ. Основания 

4 См.: Гасников К. Д. Обязательство по материнскому (се-
мейному) капиталу как нотариальная сделка и способ обеспе-
чения исполнения обязательств: теоретические и практические 
аспекты // Нотариус. 2019. № 4. С. 6.

5 См.: СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301.

возникновения гражданских прав и обязанностей 
определены в ст. 8 ГК РФ, в содержании которой 
нет такого основания, которое указано в ч. 4 ст. 10 
Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих де-
тей», и принимая во внимание специфику само-
го объекта, т. е. жилого помещения, в отношении 
которого необходимо оформить соответствующее 
соглашение, следует учитывать ст. 131 ГК РФ. Про-
цедура оформления недвижимого имущества (жи-
лого помещения) предполагает соблюдение по-
рядка государственной регистрации прав на него 
и внесение определенных сведений в единый ре-
естр. Законодатель в специальной норме об этом 
не упоминает, однако реализацию «принципа вне-
сения информации об объекте» на практике никто 
не отменял. Ровно так же, как и применение норм 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021 г.) «О государственной реги-
страции недвижимости» 6, сам объект, т. е. жилое 
помещение, по требованиям ст. 9 должен быть за-
регистрирован и внесена запись в реестр прав на 
недвижимость, включая информацию о собствен-
никах или сособственниках. По смыслу ч. 4 ст. 10 
Закона № 256-ФЗ в качестве таковых должны вы-
ступить не только супруги, но и их дети, причем 
не только имеющиеся, но и последующие. На наш 
взгляд, практически выполнить такие требования 
Федерального закона невозможно. Можно пред-
положить, что это «упущение» законодателя, одна-
ко, это не снимает тех вопросов, которые возника-
ют при определении момента возникновения со-
ответствующего обязательства для сторон, сроков 
его исполнения, порядка оформления соглашения 
и определения долей на детей и супруга.

Эффективное применение норм Закона 
№ 256-ФЗ зависит от определения понятия семьи, 
ее состава, членства семьи, поскольку законода-
тель возлагает обязанность по оформлению жи-
лого помещения с определением долей не только 
в пользу детей, но и супруга.

В литературе неоднократно высказывались 
предложения относительно необходимости сфор-
мулировать единое определение семьи. Тем не ме-
нее практика применения разноотраслевых норм, 
в частности жилищных, наследственных, семейных, 
гражданских, показала, что это невозможно, по-
скольку любая отрасль имеет свой предмет и метод, 
и в этом смысле понятие члена семьи и семьи мо-
жет быть различным в зависимости от целей их при-
менения в разных областях и отношениях 7. В кон-
тексте применения норм данного Федерального 
закона очевидно и здесь произошло определенное 

6 См.: СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. I), ст. 4344.
7 См.: Беспалов Ю. Ф. Семейные отношения и семейные 

споры в практике судов РФ: науч.-практ. пособие. М., 2020.
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теоретическое «несоответствие и несостыковка», 
законодатель, применяя термин «семья», допустил 
некоторое обобщение категорий «семья» и «чле-
ны семьи», которые не могут рассматриваться как 
тождественные. Прежде всего семья –  это супруги 
и дети, которые состоят в кровном родстве со свои- 
ми родителями, в то же время состав семьи –  это 
«подвижная, изменяющаяся» категория. Родители 
детей, являющиеся супругами, могут расторгнуть 
брак, соответственно они приобретают иной пра-
вовой статус –  статус «бывших супругов», конечно, 
они не утрачивают статуса родителей ребенка, но 
членами одной семьи они уже не являются.

В этом смысле надлежащее исполнение обязан-
ности по оформлению жилого помещения затруд-
нительно, поскольку не ясно, какой момент для 
законодателя является определяющим; речь идет 
о возложении обязанности по оформлению долей 
в праве на жилое помещение в отношении како-
го супруга, который является таковым на момент 
приобретения жилого помещения или на момент 
оформления соглашения? Скорее всего законода-
тель принимал во внимание статус того супруга, ко-
торый является биологическим отцом или матерью 
детей, учитывая, что нормы направлены на под-
держку семьи с детьми, где супруги –  это родители 
детей. Но такой стабильный состав семьи редкость, 
супруги могут находиться в состоянии развода или 
развод состоялся, супруги стали бывшими по отно-
шению друг к другу, супруг или супруга могут быть 
лицами, которые не являются биологическими ро-
дителями ребенка на момент оформления жилого 
помещения в собственность. В этом ключе возни-
кает вопрос пользования средствами материнского 
капитала при разделе в случае расторжения брака. 
Так как материнский капитал –  это государствен-
ная целевая выплата, то он не является совместно 
нажитым имуществом супругов, а следовательно, 
не должен подлежать разделу 8.

Полагаем, что в данном случае законодатель 
не предусмотрел возможную динамику семейных 
отношений, на содержание которых оказывают су-
щественное влияние такие юридические факты, как 
расторжение брака, как следствие, изменение право-
вого статуса участников таких отношений, когда ста-
тус супруга трансформируется в статус «бывшего», 
а статус супруга приобретает лицо, которое не явля-
ется родителем ребенка. Представляется, что норма 
нуждается в уточнении в части, в которой упоми-
нается о родителе ребенка, тем самым исключить 
из ее содержания категорию «супруг или супруга». 
Это позволит устранить на практике двойственное 

8 См.: Ананьева Е. О., Абовян Э. П. Материнский капи-
тал: проблемы законодательного регулирования и оформле-
ния // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2021. 
С. 3–5.

толкование нормы, обеспечит ее стабильность, по-
скольку статус родителя ребенка является фиксиро-
ванным, он не меняется, наличие кровного родства 
между родителем и ребенком не утрачивается в отли-
чие от «подвижного» статуса супругов, которые мо-
гут утратить такой статус в результате расторжения 
брака или в иных случаях, предусмотренных Семей-
ным кодексом РФ 9 для прекращения брака (ст. 16). 
В таком случае будет обеспечено беспрепятственное 
исполнение нормы с учетом ее назначения, а имен-
но защита имущественных прав детей, обеспечение 
которых –  приоритет для законодателя.

Нет сомнений, что выплата материнского ка-
питала направлена, прежде всего, на реализацию 
социальных функций государства, на обеспече-
ние адресной защиты семей с детьми, поэтому 
в этом смысле необходимо акцентировать внима-
ние именно на тех членах семьи, правовой статус 
которых является стабильным, фиксированным, 
степень его влияния на реализацию специальных 
норм значима, поскольку юридическое значение 
придано именно факту кровного родства. Очевид-
но, что за рамками восприятия нормы остаются 
и взаимоотношения лиц, которые осуществляют 
функции фактического воспитания детей в семье, 
которые не состоят в родстве с ребенком или деть-
ми и при этом могут не иметь статуса супруга или 
супруги. В данном случае учет таких обстоятельств 
обусловлен не только юридической их оценкой, но 
и морально-нравственной составляющей, насколь-
ко справедливо исключать из числа членов семьи 
лиц, которые занимаются воспитанием ребенка 
на протяжении долгих лет, участвуют в его жизни, 
но при этом не состоят с ним в кровном родстве. 
В этом случае, исходя из интересов детей, важнее, 
чтобы о детях проявляли заботу, внимание, лю-
бовь, и не важно, есть ли кровная связь с одним 
из родителей или нет. Понятно, что традиционное 
понимание семьи предполагает, что супруги и есть 
родители детей, однако, учитывая современные 
тенденции развития семейных отношений и транс-
формации института брака, такое понимание пред-
ставляется усеченным. Поэтому было бы уместно 
включить в определение понятий, используемых 
по крайней мере для целей данного Федерального 
закона, понятие семьи и члена семьи, определить 
не только их категории, состав, но и основания 
возникновения такого членства.

Конечно, в Федеральном законе не может быть 
предусмотрено все многообразие отношений, 
складывающихся в семье, очевидно, что законо-
датель должен ориентироваться на формальный, 
юридический статус лица, но тогда и здесь должна 
быть ясность: наличие зарегистрированного бра-
ка между лицами наделяет их статусом супругов, 

9 См.: СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 16.
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а наличие кровного родства с детьми наделяет их 
статусом родителей, но не супругов. Или прини-
мать во внимание то обстоятельство, что состав 
семьи меняется, но учитывать статус того супру-
га, который именно на момент заключения тако-
го соглашения имел и находился в соответствую-
щем статусе независимо от наличия или отсутствия 
кровного родства с ребенком (или детьми) супруга.

Кроме того, необходимо учитывать и общее на-
значение норм Федерального закона, определив, 
что его нормы отличаются социальной направлен-
ностью и направлены прежде всего на охрану и за-
щиту имущественных прав и интересов ребенка, 
в т. ч. и в ситуации, когда речь идет об исполнении 
обязанности родителями определить доли детей 
на жилое помещение в рамках соглашения. При-
меняемый законодателем термин «соглашение» 
требует оценки с точки зрения его отраслевой при-
надлежности и сущности. Как правило, данный 
термин используется в сфере семейных отноше-
ний, в рамках регулирования имущественных от-
ношений между супругами и в связи с реализацией 
норм, определяющих законный режим имущества 
супругов, т. е. режим общей совместной собствен-
ности (ст. 33 СК РФ). При этом имущество супру-
гов является общим, если иное не предусмотрено 
договором между ними или не произведен раздел 
по соглашению, которое должно быть нотариально 
удостоверено (ч. 2 ст. 38 СК РФ). До этого момента 
действует презумпция общей собственности супру-
гов, в то время как ч. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ воз-
лагает обязанность на родителей определить доли 
детей в рамках того же соглашения, т. е. речь идет 
о долевой собственности. В таком случае можно 
прийти к выводу о смешанной природе соглаше-
ния, в содержании которого проявляются элемен-
ты двух разных видов правовых режимов –  общего 
и долевого. На наш взгляд, подобного «смешения» 
допускать нельзя, поскольку участники таких от-
ношений не определены, объем их прав и обязан-
ностей тоже, законом не предусмотрен нижний 
предел, минимальный размер доли допустимой 
в отношении ребенка. В этой связи на практике 
могут иметь место ситуации, когда вполне доб- 
росовестные родители могут определить доли ре-
бенка в разных размерах –  1/2, 1/100 или 1000, 
и в каждом случае доли определены, и родители 
не нарушили интересы детей. Неоднократно вы-
сказывалось мнение о необходимости определения 
минимальной доли в праве общей собственности 
на жилое помещение, выделяемой детям, пропор-
циональной сумме использованного материнского 
капитала по отношению к общей стоимости при-
обретенного помещения 10.

10 См.: Михайлов В. Материнский капитал –  что не так? // Жи-
лищное право. 2015. № 4. С. 3–5.

Формально и в том, и в другом случае требо-
вания Федерального закона соблюдены, но впо-
следствии, по истечении времени, когда возни-
кают и наследственные отношения, тогда возни-
кает вопрос и о размере долей, и их стоимости, 
их принадлежности всем участникам и супругам, 
и детям. Маткапитал выдается на двоих супругов 
и на их детей, аналогичный подход должен приме-
няться и в последующих отношениях, когда речь 
идет о наследственных отношениях. Очевидно, 
что необходимо учитывать и то обстоятельство, что 
в случае приобретения жилого помещения не толь-
ко за счет материнского капитала, но и совмест-
ных супружеских, т. е. когда родители потратили 
и свои средства на приобретение жилья, в этом 
случае необходимо соблюсти принцип справед-
ливости не только в смысле защиты прав и закон-
ных интересов всех участников, но и решить во-
прос в отношении долей детей, их соразмерности 
сумме материнского капитала не только на момент 
приобретения жилья, но и по истечении времени, 
когда стоимость имущества изменилась и дети ста-
новятся участниками наследственных отношений. 
В ситуации, когда размер доли ребенка в праве 
на имущество, которое переходит к нему в поряд-
ке наследования, может существенно измениться 
по стоимости по сравнению с тем, что было полу-
чено в рамках средств материнского капитала. Од-
новременно необходимо соблюсти наследственные 
интересы второго супруга, пережившего наследо-
дателя, который является наследником первой оче-
реди по закону (ст. 1143 ГК РФ).

Принимая во внимание позицию Верховного 
Суда РФ 11, согласно которой доля определяется 
исходя из равенства долей членов семьи не во всех 
денежных средствах, а только в средствах маткапи-
тала, необходимо учитывать, что жилое помеще-
ние, средства, которые потрачены на его приоб-
ретение, могут быть «смешанные», включать сред-
ства материнского капитала и совместно нажитые 
супругами в браке. Безусловно, в ситуации, когда 
на покупку жилья были потрачены только сред-
ства материнского капитала, доли всех участников 
таких отношений равны, и в этом смысле принцип 
равенства долей в праве на такое имущество при-
меним именно в отношении средств материнско-
го капитала. Но подавляющее число сделок с не-
движимым имуществом по стоимости значительно 
превышают сумму материнского капитала, в этом 
смысле в основном все «добавляют» дополнитель-
ные средства, необходимые для покупки жилья. 
Однако позиция Верховного Суда РФ такова, что 
имущество, жилой объект, который приобретается 

11 См.: Обзор судебной практики по делам, связанным 
с реализацией права на материнский (семейный) капитал (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016 г.) // В офици-
альных источниках не публиковался.
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с использованием средств маткапитала, находится 
в общей долевой собственности супругов и детей, 
т. е. использование средств материнского капитала 
дает основание полагать, что в силу закона возни-
кает долевая собственность.

Нет сомнений, что это средства супругов, по-
скольку дети в силу факта несовершеннолетия 
не в состоянии зарабатывать и иметь доход, да 
и не имеют права собственности на имущество ро-
дителей в соответствии с ч. 4 ст. 60 СК РФ. Учи-
тывая, что назначение средств супругов и средств 
материнского капитала разное, считаем, что при 
наличии таких «смешанных средств» равенство до-
лей невозможно, за исключением положений со-
глашения, о котором упоминается в ч. 4 ст. 10 Зако-
на № 256-ФЗ. Учитывая, что в рамках соглашения 
предполагается, что стороны могут договориться 
о любых условиях, за исключением тех, которые не 
отвечают требованиям закона, получается и в отно-
шении определения размера долей стороны могут 
предусмотреть свои условия. В этом случае необхо-
димо учитывать общие положения о режиме иму-
щества супругов, если не заключен брачный дого-
вор, то действуют правила об общей совместной 
собственности, соответственно, они распростра-
няются не на средства материнского капитала, а на 
другие денежные средства, которые супруги потра-
тили на покупку жилья. С учетом равенства долей 
супругов на собственные средства, на которые ча-
стично приобретено жилье, для определения долей 
всех членов семьи равными на все жилое помеще-
ние в соглашение (договор) требуется включать 
элементы брачного договора с установлением ре-
жима раздельной собственности, по которому бу-
дет установлена индивидуальная собственность од-
ного из супругов на вышеуказанную долю 12. Если 
супруги, заключая договор купли продажи жило-
го помещения на стороне покупателя, отступают 
от начала равенства долей применительно к до-
лям их детей, которых они представляют в сдел-
ке, то возникает вопрос о том, не нарушают ли 
они тем самым интересы детей? Родители, как из-
вестно, являются законными представителями ре-
бенка, презюмируется, что они действуют на доб- 
ровольных началах, добросовестно, исключитель-
но в его интересах. Даже при том условии, что воз-
никновение этих долей в праве зарегистрировано 
в реестре, но нет нотариального удостоверения их 
договоренности супругов, это не дает оснований 
относить эти доли в праве к личному имуществу 
мужа и жены. Речь идет о ситуациях, когда супру-
ги при покупке недвижимости участвуют в сделке 

12 См.: Кашурин И. Н. Отдельные вопросы удостоверения 
сделок по оформлению жилого помещения, приобретенного 
с использованием средств материнского (семейного) капита-
ла, в общую долевую собственность родителей и детей // Но-
тариус. 2018. № 8. С. 6.

на стороне покупателя, указывают в договоре куп-
ли-продажи размер приобретаемых ими долей 
в праве собственности, а затем на основании этой 
сделки, заключенной в простой письменной фор-
ме, регистрируется возникновение долей в праве 
собственности, следует учитывать возможные по-
следствия в случае последующего раздела их иму-
щества. Например, при обращении одного их су-
пругов с иском о разделе имущества суд скорее 
придет к выводу, что и доля второго супруга попала 
в общее имущество супругов, поскольку брачного 
договора между ними заключено не было, следо-
вательно, необходимо разделить между супругами 
зарегистрированные за ними доли в праве по пра-
вилам законного режима имущества. Представля-
ется, что, когда в основании возникновения долей 
в праве собственности на жилое помещение, при-
обретенное с использованием маткапитала, не ле-
жит нотариально удостоверенная сделка, доли су-
пругов являются их общей собственностью. При 
этом доли в праве собственности, которые зафик-
сированы в отношении детей, принадлежат детям, 
если размер этих долей адекватен средствам мате-
ринского капитала как минимум не меньше того, 
что причиталось бы им в соответствии с принци-
пом равенства.

В любом случае важно определить, если в согла-
шении должны быть определены доли детей, ко-
торые учитываются в праве на общее имущество, 
значит, речь идет, собственно, о прекращении ре-
жима общей совместной собственности, которая, 
соответственно, трансформируется в долевую. 
К таким отношениям применимы общие положе-
ния Гражданского кодекса РФ о долевой собствен-
ности (ст. 245), тогда признаем гражданско-право-
вую сущность за такими соглашениями.

Кроме того, необходимо учитывать назначение 
средств выделяемых в качестве материнского ка-
питала, учитывая, что это деньги из бюджета, воз-
никает вопрос о возможном их «внедрении» в иму-
щество, которое формирует общую собственность 
супругов. На наш взгляд, возникает некоторая 
«трансформация» разных денежных средств, по-
падающих в управление супругов в рамках режима 
общей совместной собственности, несоответствие 
проявляется в том, что средства согласно ст.  34 
СК РФ являются совместными в том смысле, что 
заработали они их сами, а в данном случае средства 
маткапитала федеральные, их природа публичная, 
а не частная. В этом смысле определять средства 
МСК как разновидность супружеских вряд ли воз-
можно, поскольку по закону они являются бюджет-
ными средствами и их сущность, по нашему мне-
нию, не меняется в зависимости от их назначения 
и использования, они супружескими и общими не 
становятся. В этой связи насколько уместно ставить 
вопрос об определении долей супругов в жилом 



102 ЛЕТОВА

 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 5     2022

помещении, которое они приобрели за счет средств 
материнского капитала, нет ли в данной норме пря-
мого противоречия с позиции теории семейного 
и гражданского права? Теоретический и практиче-
ский интерес вызывает вопрос: можно ли опреде-
лить доли в имуществе, которое, во-первых, не яв-
ляется общим, во-вторых, дети не являются участ-
никами этих отношений и не вносят личного вклада 
в эти суммы, в-третьих, каким образом можно опре-
делить доли, их размер с учетом того, что источник 
формирования денежных средств, которые форми-
руют эти доли, обладает разноотраслевой сущно-
стью и природой? Практически получается, что ус-
ловно надо еще выделить доли с учетом средств ка-
питала, тогда мы окажемся в ситуации «внутреннего 
дробления долей», что приведет к еще более сложной 
практике применения норм.

Считаем, что законодатель, предписывая ро-
дителям оформить жилье в общую собственность, 
одновременно определив доли не только на каж-
дого ребенка, но и в отношении самих супругов, 
на наш взгляд, допустил определенный теоретиче‑
ский «диссонанс», поскольку в рамках единой нор-
мы возможно применение положений, которые, 
по сути, направлены на закрепление двух видов 
режимов собственности (общей и долевой) в от-
ношении одного вида имущества супругов –  жи-
лого помещения. Очевидно, что их одновремен-
ное присутствие в рамках одного режима пра-
вового регулирования в отношении одного вида 
имущества, затруднительно. Принимая во внима-
ние, что в норме речь идет об отношениях, кото-
рые возникают между супругами, которые являют-
ся родителями детей, в отношении их имущества 
необходимо синхронно применять нормы Семей-
ного кодекса РФ о совместной собственности су-
пругов (ст. 34), о разделе, выделе доли и определе-
нии долей в рамках такого режима (ст. 38, 39). Кро-
ме того, предусмотренные в Семейном кодексе РФ 
режимы имущества супругов – режим общей со-
вместной собственности и договорный, основан-
ный на брачном договоре (ст. 40) – распространя-
ют свое действие только на отношения супругов, 
т. е. лиц, которые находятся в определенном пра-
вовом статусе –  статусе супругов, соответственно, 
сущность этих отношений существенно отличает-
ся от гражданских имущественных отношений 13. 

13 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 26.01.2016 г. № 18-КГ15-224. 
Требование: О разделе в равных долях объекта незавершен-
ного строительства. Обстоятельства: Истец ссылается на то, 
что состоял с ответчицей в браке, спорное имущество являет-
ся совместно нажитым. Решение: Дело направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку в строитель-
ство спорного дома были вложены средства материнского ка-
питала, которые не являются совместно нажитым имуществом 
супругов и не могут быть разделены между ними; дети должны 
признаваться участниками долевой собственности на объект 

Иными словами, действие норм, направленных на 
регулирование отношений в рамках указанных ре-
жимов, распространяется только на супругов, дети 
не являются участниками этих отношений.

Как представляется, содержание отдельных 
норм Закона № 256-ФЗ позволяет выявить опре-
деленные «терминологические расхождения» в по-
нимании сущности и назначении режима общей 
совместной собственности супругов. Традицион-
но режим совместной собственности определя-
ется как режим общей совместной собственно-
сти, что определено ст. 34 СК РФ. Федеральный 
закон предусматривает специальные основания 
для изменения предусмотренного законом режи-
ма общей совместной собственности. Такими ос-
нованиями для изменения режима является раз-
дел в период брака и соглашение, удостоверенное 
нотариально. В указанной норме законодатель ис-
пользует термин соглашение, равно также и в со-
держании Закона № 256-ФЗ, что привело к опре-
деленным нарушениям на практике. В результате 
имеется противоречие в применении данных тер-
минов: в Законе № 256-ФЗ речь идет о соглаше-
нии, которое родители обязаны оформить у но-
тариуса и определить доли детей, а в смысле ст. 38 
СК РФ это иное соглашение, оно направлено 
на оформление раздела имущества в период брака 
и распространяет оно свое действие только между 
супругами. Кроме того, ст. 38 СК РФ определяет 
круг субъектов, речь идет о соглашении, которое 
заключается между супругами и детьми, в отличие 
от нормы Закона № 256-ФЗ, не являются участни-
ками этих отношений.

Полагаем, что норму Закона № 256-ФЗ следу-
ет рассматривать как специальную по отношению 
к нормам Семейного кодекса РФ, поскольку она 
«трансформирует» отдельные представления о ре-
жиме совместной собственности супругов, кото-
рые закреплены в соответствующих нормах данно-
го Кодекса. Можно предположить, что такие отно-
шения являются семейными по типу и социальными 
по назначению. Социальная направленность норм 
Закона № 256-ФЗ проявляется в заинтересован-
ности государства, чтобы средства материнского 
капитала были направлены семьям с детьми и по-
трачены в соответствии с их целевым назначени-
ем. Следует отметить, что речь идет о целевом на-
значении средств материнского капитала, которые 
определены законом, но не в смысле тех целевых 
средств, которые упоминаются в Семейном кодек-
се РФ в контексте реализации положений о режиме 

недвижимости, построенный с использованием средств мате-
ринского капитала; спорный объект подлежит разделу с учетом 
требований ст. 38, 39 СК РФ и ч. 4 ст. 10 Федерального закона 
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» // В официаль-
ных источниках не публиковалось.
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общей совместной собственности супругов. Тради-
ционно категория «целевые средства» применялась 
к суммам возмещения вреда здоровью и государ-
ственным премиям, вряд ли законодатель в рамках 
Закона № 256-ФЗ имел в виду целевое назначе-
ние сумм материнского капитала в этом значении. 
Уместно предположить, целевое назначение таких 
сумм заявлено с учетом тех направлений, на кото-
рые могут быть потрачены средства маткапитала 
(жилье, образование, пенсия), и как представляет-
ся, целевые они в том смысле, что предназначены 
они не супругам, а детям и направлены в первую 
очередь на защиту их имущественных интересов.

*  *  *
Можно прийти к выводу, что нормы Закона 

№ 256-ФЗ нуждаются в корректировке, что позво-
лит устранить многие нерешенные вопросы, воз-
никающие на практике, тем не менее их сущность, 
социальное назначение должно оставаться неиз-
менным –  приоритетная защита интересов детей, 
включая их имущественные права на долю в пра-
ве в жилом помещении, приобретаемое за счет или 
в т. ч. средствами материнского капитала.
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние правового регулирования квантовых ком-
муникаций как одной из ключевых разновидностей квантовых технологий. Произведен анализ имею- 
щихся в действующем законодательстве определений «квантовые коммуникации», определена их пра-
вовая природа как разновидности информационных и цифровых технологий. Сформулировано пра-
вовое понятие «квантовые коммуникации».
Проанализировано действующее законодательство в сфере квантовых коммуникаций. Выявлены ос-
новные направления правового регулирования квантовых коммуникаций в России, ключевые про-
блемы, которые возникают при этом. Предложена разработка Концепции нормативного правового 
регулирования отрасли квантовых коммуникаций в Российской Федерации.
Анализ правового регулирования отношений, возникающих в связи с использованием квантовых 
коммуникаций, свидетельствует о явном отсутствии методологического обеспечения данных процес-
сов, отсутствии единого подхода к пониманию того, что представляют собой «квантовые коммуника-
ции», как необходимо развивать российское законодательство для обеспечения прорывного внедре-
ния квантовых коммуникаций.
Анализ регулирования отрасли квантовых коммуникаций в мире свидетельствует о том, что пре- 
имущественным в этом процессе является регулирование на уровне стратегий, концепций, «дорож-
ных карт» и программ развития. Важный механизм государственного регулирования развития кван-
товых коммуникаций – государственное финансирование поддержки проектов в сфере квантовых 
коммуникаций. Авторами выделены несколько подходов, сложившихся за рубежом, к регулированию 
квантовых технологий, в том числе квантовых коммуникаций, на уровне стратегического регулирова-
ния. Выявлены ключевые перспективные вопросы сферы квантовых коммуникаций, нашедшие пра-
вовое регулирование в иностранных государствах, которые могут быть применены в России, в част-
ности, выделены и систематизированы ключевые меры государственной поддержки отрасли кван-
товых коммуникаций, которые должны найти нормативное отражение в ближайшей перспективе.
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Введение
Под квантовыми коммуникациями или кванто-

вой связью обычно понимают различные техноло-
гии защиты передачи информации, а также самой 
передачи информации, построенные на законах 
квантовой физики. Можно считать, что использо-
вание квантовых коммуникаций позволяет обеспе-
чивать практически абсолютную гарантию безо- 
пасности передаваемой информации, по крайней 
мере их уровень информационной безопасности 
на современном этапе развития технологий явля-
ется принципиально более высоким, нежели тра-
диционных технологических решений.

Квантовые технологии, в т. ч. квантовые ком-
муникации, рассматриваются государством как 

ключевая сквозная технология, развитие которой 
определено Дорожной картой развития «сквоз-
ной» цифровой технологии «квантовые техноло-
гии» 1 (далее –  Дорожная карта) и Паспортом «до-
рожной карты» развития высокотехнологичной 
области «квантовые коммуникации» на период 
до 2024 года (утв. Минцифры России 27.08.2020 г. 
№ 17) 2 (далее –  Паспорт).

В рамках указанных актов содержатся офици-
альные подходы понимания, что представляют 
собой «квантовые коммуникации», но во многом 

1 См.: Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации // https://digital.gov.ru/
uploaded/files/07102019kvantyi.pdf (дата обращения: 20.12.2021).

2 См.: СПС «КонсультантПлюс».

For citation: Polyakova, T.A., Minbaleev, A.V., Naumov, V. B. (2022). Legal regulation of quantum communica-
tions in Russia and in the world // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 5, pp. 104–114.

Key words: quantum communications, quantum technologies, legal regulation, digital technologies, digital 
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Abstract. The article analyzes the current state of legal regulation of quantum communications as one of the 
key varieties of quantum technologies. The analysis of the definitions of “quantum communications” available 
in the current legislation is carried out, their legal nature as a variety of information and digital technologies is 
determined. The legal concept of “quantum communications” is formulated.
The current legislation in the field of quantum communications is analyzed. The main directions of legal regu-
lation of quantum communications in Russia, the key problems that arise in this case are identified. The deve-
lopment of the Concept of regulatory legal regulation of the quantum communications industry in the Russian 
Federation is proposed.
The analysis of the legal regulation of relations arising in connection with the use of quantum communications 
indicates a clear lack of methodological support for these processes, the absence of a unified approach to un-
derstanding what constitutes “quantum communications”, how it is necessary to develop Russian legislation 
to ensure the breakthrough introduction of quantum communications.
An analysis of the regulation of the quantum communications industry in the world indicates that regulation at 
the level of strategies, concepts, road-maps and development programs is predominant in this process. An im-
portant mechanism of state regulation of the development of quantum communications – the state financing 
of support for projects in the field of quantum communications. The authors have identified several approaches 
that have developed abroad to the regulation of quantum technologies, including quantum communications, 
at the level of strategic regulation. The key promising issues in the field of quantum communications that have 
found legal regulation in foreign countries, which can be applied in Russia, are identified.
The key measures of state support for the quantum communications industry, which should find regulatory re-
flection in the near future, are identified and systematized.
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оно носит рамочный характер или связано с кон-
кретными проектами, для обеспечения которых 
ставится задача по его правовому обеспечению. 
Вместе с тем в мировой юридической науке фоку-
сирование внимания к данному институту только 
начинает концентрироваться в связи с перспекти-
вой «квантовой революции» и предполагаемой за-
висимостью технологического развития в услови-
ях использования квантовых компьютеров и иных 
квантовых технологий, в т. ч. коммуникаций. При-
ходится констатировать, что в очередной раз мы 
сталкиваемся с феноменом внедрения в цифро-
вую экономику новой отрасли квантовых комму-
никаций, не имеющей нормативных основ, а так-
же элементарного базового теоретического ана-
лиза и осмысления правовой природы квантовых 
коммуникаций 3.

Правовая природа квантовых коммуникаций
В ГОСТ Р 58568–2019. Национальный стандарт 

Российской Федерации. «Оптика и фотоника. Фо-
тоника. Термины и определения» при перечисле-
нии разделов фотоники и смежных разделов науки 
и техники называются квантовые коммуникации 
(п. 2.3.7.4), которые отнесены к подразделу «Оп-
тическая информатика (оптоинформатика)». Под 
квантовыми коммуникациями понимается «раздел 
оптической связи, связанный с изучением и прак-
тическим применением методов передачи инфор-
мации фотонами, находящимися в неклассических 
(квантовых) состояниях» 4.

В России и в мире наиболее распространено ре-
гулирование квантовых коммуникаций с позиции 
рассмотрения их как информационной (цифровой 
технологии), обеспечивающей защиту передавае-
мой информации, т. е. как новой технологии защи-
ты информации. В этой связи в преамбуле Дорож-
ной карты квантовые коммуникации рассматрива-
ются как «технология криптографической защиты 
информации, использующая для передачи ключей 
индивидуальные квантовые частицы». Данное по-
нятие, к сожалению, определяет только одну разно-
видность квантовой связи –  квантовое распределе-
ние ключей –  технологию шифрования сообщений 
квантовыми объектами. Указанные технологии 
позволяют точно установить имеющиеся попытки 
дискредитации криптографического ключа, в т. ч. 
несанкционированного доступа к нему в про-
цессе его передачи, соответственно, определить 

3 Среди опубликованных работ можно указать только сле-
дующую статью: Наумов В. Б., Станковский Г. В. Правовые 
аспекты квантовых коммуникаций: новые горизонты // Про-
белы в росс. законодательстве. 2019. № 4. С. 235–239.

4 ГОСТ Р 58568–2019. Национальный стандарт Российской 
Федерации. «Оптика и фотоника. Фотоника. Термины и опре-
деления», утвержденный и введенный в действие Приказом 
Росстандарта от 27 сентября 2019 года № 822-ст. М., 2019.

допустимость его использования в рамках защи-
щенного электронного документооборота. Можно 
предположить, что правовое (или, точнее – мето-
дологическое) определение всего одной указанной 
разновидности определяется минимальным пока 
объемом распространения и внедрения рассматри-
ваемых «сквозных» цифровых технологий.

Очевидно, что квантовые коммуникации в этой 
части весьма успешно могут быть реализованы 
в сфере информационной безопасности 5. В лите-
ратуре справедливо отмечается 6, что, помимо тех-
нологий квантового распределения ключа и кванто-
вого шифрования, перспективными направлениями 
развития квантовых коммуникаций являются техно-
логии квантового хеширования и квантовой цифро-
вой подписи; квантовый криптоанализ; технологии 
квантового сверхплотного кодирования информа-
ции с использованием «запутанных» и «гиперзапу-
танных» частиц (один кубит может переносить до 
двух обычных битов, что позволяет увеличить про-
пускную способность канала квантовой связи); ме-
тоды и алгоритмы кодирования в системах кванто-
вой передачи информации. Обозначенные направ-
ления в перспективе не будут уступать по своей 
важности технологиям квантового распределения 
ключей. Так, на основе квантового хеширования 
открывается возможность развивать системы кван-
товой цифровой подписи.

Необходимо также учитывать, что с позиции пе-
редачи информации квантовая связь развивается 
в мире и через технологию квантового интернета –  
технология передачи информации в квантовых би-
тах. Квантовые коммуникации (связь) основаны 
на передаче информации отдельными квантовыми 
объектами, которые существуют и взаимодейству-
ют по особым физическим законам. Данный вид 
коммуникации можно рассматривать и как особую 
разновидность связи (возможно, особую разновид-
ность электросвязи) со специфической технологи-
ей передачи информации. Это позволяет предпола-
гать возможность распространения на квантовую 
коммуникацию общих норм, установленных в за-
конодательстве о связи, с обязательным установ-
лением специального правового режима в отно-
шении квантовой коммуникации.

5 См.: Mauritz Kop (2021). Establishing a Legal-Ethical Frame-
work for Quantum Technology // Yale University. URL: https://yjolt.
org/blog/establishing-legal-ethical-framework-quantum-technology 
(accessed: 20.11.2021).

6 См.: Корольков А. В. О некоторых прикладных аспек-
тах квантовой криптографии в контексте развития кванто-
вых вычислений и появления квантовых компьютеров // Во-
просы кибербезопасности. 2015. № 1 (9). С. 7–13; Сухоручки‑
на И. Н. Квантовые коммуникационные сети в инфраструктуре 
связи // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегод-
ник. М., 2021. С. 407–415.
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Анализ правовой природы квантовых коммуни-
каций позволяет сделать вывод, что под ними сле-
дует понимать совокупность технологий, связан-
ных с использованием квантовых явлений (кванто-
вых эффектов) в процессе передачи информации.

Методологические аспекты исследования 
правового регулирования квантовых коммуникаций

Методологически рассмотрение категории 
«квантовые коммуникации» как объекта право-
вого регулирования, по нашему мнению, явля-
ется объективно сложным, что детерминировано 
практическим отсутствием правовых исследова-
ний в этой области, а также единого понимания 
данного объекта в мире. Анализ правового и тех-
нического регулирования сферы квантовых комму-
никаций в России и в мире свидетельствует о том, 
что ввиду сложностей однозначного технического 
восприятия квантовых технологий в целом и кван-
товых коммуникаций, в частности, невысокой их 
распространенности в настоящее время правовое 
определение и регулирование этой сферы также 
оказывается в состоянии неопределенности. Не-
линейное развитие технологического обеспечения 
функционирования сферы квантовых коммуника-
ций, экспериментальный режим введения в экс-
плуатацию данных перспективных цифровых тех-
нологий, на наш взгляд, затрудняет и формирова-
ние правового регулирования. Важную роль также 
играет пока еще ограниченный объем мирового 
рынка этих технологий и построенных на их осно-
ве коммуникационных услуг.

Исследование генезиса регулирования сферы 
квантовых коммуникаций свидетельствует, что 
оно находится на начальном этапе формирования 
концепции ее регулирования, существует явная не-
обходимость в постановочном плане осмысления 
того, как воспринимать квантовые коммуникации 
с правовой точки зрения, насколько действующее 
законодательство может быть применено или нет, 
существует ли необходимость принятия специ-
ального законодательства. В России определена 
стратегическая задача обеспечения прорывного 
развития квантовых технологий для того, чтобы 
быть конкурентоспособным государством в части 
развития рынка квантовых технологий в ближай-
шем будущем. Поскольку ожидается, что данные 
технологии будут чрезвычайно быстро развивать-
ся, то необходимо осуществлять опережающее ре-
гулирование сферы квантовых технологий, в т. ч. 
квантовых коммуникаций. В этой связи можно 
сделать важный вывод о том, что правовое регули‑
рование квантовых коммуникаций во многом будет 
развиваться на основе методов эксперимента и пра‑
вового моделирования. Регулирование этой сферы 
возможно как на основе экспериментальных пра-
вовых режимов в сфере цифровых инноваций, так 

и специального экспериментального правового ре-
жима, устанавливаемого специальным федераль-
ным законом. Возможна также реализация право-
вого регулирования в рамках специального право-
вого режима, установленного Правительством РФ, 
или иного эксперимента.

Современное состояние и перспективы правового 
регулирования квантовых коммуникаций в России

Как уже отмечалось, в Дорожной карте и Па-
спорте указаны показатели развития технологии 
квантовой коммуникации с разбивкой по годам 
до 2024 года. При этом некоторые из них связаны, 
безусловно, с изменениями в российском законо-
дательстве. Полагаем, что для обеспечения эффек-
тивного и системного регулирования данной сфе-
ры требуется разработка Концепции нормативного 
правового регулирования отрасли квантовых ком-
муникаций в Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 31  июля 
2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций в Россий-
ской Федерации» 7 применительно к ряду техноло-
гий обеспечивается внедрение указанных режимов, 
в т. ч. к технологиям искусственного интеллекта 8. 
Следует отметить, что перечень таких технологий 
утверждается Правительством РФ. В соответствии 
с п.  3 Перечня технологий, применяемых в рам-
ках экспериментальных правовых режимов в сфере 
цифровых инноваций 9, квантовые коммуникации 
относятся к технологиям, которые могут претендо-
вать на использование экспериментального право-
вого режима. Таким образом, можно сделать вывод, 
что нормативно имеются правовые основания для 
введения экспериментальных правовых режимов 
в отношении любых видов квантовых коммуника-
ций, а не только технологий квантовой криптогра-
фии, что позволяет предполагать возможность раз-
вития и квантового интернета.

Квантовые технологии как отдельная высоко-
технологичная область развития, входящая в состав 
сквозных цифровых технологий, в соответствии 

7 См.: СЗ РФ. 2020. № 31 (ч. I), ст. 5017.
8 См.: Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Кроткова Н. В. Раз-

витие науки информационного права и правового обеспече-
ния информационной безопасности: формирование научной 
школы информационного права (прошлое и будущее) // Го-
сударство и право. 2021. № 12. С.  97–108. DOI: 10.31857/
S102694520017761-8; Егорова М. А., Минбалеев А. В., Кожеви‑
на О. В., Дюфло А. Основные направления правового регу-
лирования использования искусственного интеллекта в ус-
ловиях пандемии // Вестник СПбУ. Право. 2021. Т. 12. № 2. 
С. 250– 262. DOI: 10.21638/spbu14.2021.201

9 См.: постановление Правительства РФ от 28.10.2020 г. 
№ 1750 «Об утверждении перечня технологий, применяемых 
в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере циф-
ровых инноваций» // СЗ РФ. 2020. № 44, ст. 7003.
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с Постановлением Правительства РФ от 3  мая 
2019 г. № 549 10 отнесены к технологиям, внедрение 
которых обеспечивает возможность государствен-
ной поддержки компаний-лидеров, разрабатываю- 
щих и обеспечивающих внедрение продуктов, сер-
висов и платформенных решений преимуществен-
но на основе российских технологий и решений 
для цифровой трансформации приоритетных от-
раслей экономики и социальной сферы в рамках 
реализации «дорожных карт» по направлениям 
развития «сквозных» цифровых технологий.

Согласно приказу Минкомсвязи России от 30 ян-
варя 2019 г. № 22 «Об утверждении плана деятель-
ности Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
на период 2019–2024 годов» для достижения целей 
«развитие перспективных высокотехнологичных 
направлений», «поддержка отечественных компа-
ний-лидеров рынка информационных технологий, 
а также стимулирование спроса на их решения», 
«создание условий для развития стартапов, разраба-
тывающих решения в сфере информационных тех-
нологий», среди прочих, предусмотрена реализация 
направления –  обеспечение разработки прототипов 
квантовых процессоров в соответствии с мероприя-
тиями «дорожной карты» «Квантовые вычисления». 
Важно определить приоритетные отдельные субтех-
нологии технологии квантовых коммуникаций, для 
развития которых необходимо принятие мер под-
держки и развития.

В состав Паспорта включен План мероприятий 
по развитию высокотехнологичной области «кван-
товые коммуникации» на период до 2024 года. Ря-
дом пунктов предусмотрена необходимость вы-
полнения действий по созданию инфраструктуры 
в целях стандартизации продуктов квантовой ком-
муникации, в т. ч. принятие нормативных право-
вых актов, регулирующих данный процесс, а также 
сертификационные центры и лаборатории.

Современные системы, оборудование и ком-
поненты, разработанные или модифицированные 
для использования в квантовой криптографии, 
входят в Типовой список подлежащих экспортно-
му контролю товаров и технологий двойного на-
значения, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники 11. Со-

10 См.: постановление Правительства РФ от 03.05.2019 г. 
№ 549 «О государственной поддержке компаний-лидеров, разра-
батывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов 
и платформенных решений преимущественно на основе россий-
ских технологий и решений для цифровой трансформации прио- 
ритетных отраслей экономики и социальной сферы в рамках реа- 
лизации дорожных карт по направлениям развития “сквозных” 
цифровых технологий» // СЗ РФ. 2019. № 19, ст. 2305.

11 См.: решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС  
от 21.09.2004 г. № 190 «О Типовых списках товаров и тех-
нологий, подлежащих экспортному контролю, и Общих 

гласно техническому приложению к данному пун-
кту квантовая криптография также известна как 
квантовое распределение ключей (КРК). Анало-
гичный список утвержден Президентом РФ, где 
под квантовой криптографией понимаются –  со-
вокупность технических приемов по созданию со-
вместно используемого ключа для защиты инфор-
мации путем измерения квантово-механических 
свойств физической системы (включая те физиче-
ские свойства, которые ясно определены кванто-
вой оптикой, квантовой теорией поля или кван-
товой электродинамикой) 12. Кроме того, сведения 
об использовании технологий криптографической 
защиты информации, квантовых технологий вклю-
чены в Перечень сведений в области военной, во-
енно-технической деятельности Российской Фе-
дерации, которые при их получении иностранным 
государством, его государственными органами, 
международной или иностранной организацией, 
иностранными гражданами или лицами без граж-
данства могут быть использованы против безопас-
ности Российской Федерации 13. Таким образом, 
технологии квантовой коммуникации представ-
ляют особую значимость для обеспечения нацио-
нальной безопасности России.

Если отечественным законодательством будут 
созданы необходимые условия для эффективного 
внедрения квантовых технологий, а также при ус-
ловии, что это возможно с учетом потенциала со-
ответствующей технологии (и  законов физики), 
развитие отрасли может привести к кардинальному 
изменению технологического ландшафта. Кванто-
вые коммуникации (в широком смысле, а не толь-
ко в части технологии квантового распределения 
ключей) теоретически могут перейти из состояния 
частной технологии передачи данных даже в ста-
тус доминирующей, если не единственной, формы 
связи. В недалеком будущем все сети (от переда-
чи данных до трансляции голосовой информации) 
станут «квантовыми».

требованиях к порядку контроля за осуществлением внешне-
экономических операций с товарами и технологиями, подле-
жащими экспортному контролю» // СПС «КонсультантПлюс».

12 См.: Указ Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661 
«Об утверждении Списка товаров и технологий двойного на-
значения, которые могут быть использованы при создании во-
оружений и военной техники и в отношении которых осущест-
вляется экспортный контроль» // СЗ РФ. 2011. № 52, ст. 7563.

13 См.: приказ ФСБ России от 28.09.2021 г. № 379 
«Об утверждении Перечня сведений в области военной, во-
енно-технической деятельности Российской Федерации, ко-
торые при их получении иностранным государством, его го-
сударственными органами, международной или иностранной 
организацией, иностранными гражданами или лицами без 
гражданства могут быть использованы против безопасности 
Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 30.09.2021 г. № 65202) // СПС «КонсультантПлюс».
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В случае реализации сценария, при котором 
квантовая связь будет одной из разновидностей 
электросвязи, применение квантовых явлений 
станет сквозной характеристикой, охватывающей 
все виды услуг связи, что, в свою очередь, потре-
бует полного пересмотра нормативного регулиро-
вания в соответствующей области. При этом ло-
гично предположить, что полноценные квантовые 
коммуникации будут востребованы при условии 
соответствующего развития технологий квантовых 
вычислений. Иными словами, квант может стать 
не только доминирующим носителем информации 
при её передаче, но и основным средством её обра-
ботки и хранения.

В гипотетическом мире, где квантовые средства 
хранения информации взаимодействуют по кван-
товым каналам, передавая квантовые файлы, изме-
нится не только подход к обеспечению безопасности 
коммуникаций, но и вся система обеспечения каче-
ства услуг связи. Основными направлениями нор-
мативного правового регулирования в таком случае, 
по нашему мнению, должны будут стать следующие:

1. Государственная поддержка образовательных 
и научных проектов в области квантовых техноло-
гий. Развитие квантовых коммуникаций и их вне-
дрение ожидаемо опередит формирование кадро-
вого потенциала, необходимого для обслуживания 
новых сетей связи. Это потребует значительных вло-
жений в формирование человеческого капитала.

2. Пересмотр нормативного регулирования 
в области создания и ввода в эксплуатацию сетей 
связи. Существует вероятность, что преодоление 
сложностей, связанных с низкой скоростью пере-
дачи квантовых данных, будет сопряжено с новы-
ми открытиями в области физики. Не исключено, 
что увеличение скорости передачи данных будет 
обеспечено за счет таких манипуляций с носите-
лями квантовых состояний, которые будут созда-
вать экологические и иные риски (по аналогии, 
например, с мирным атомом). В таком случае мож-
но предположить, что обеспечение безопасности 
квантовых узлов связи станет задачей, сопоста-
вимой по своей значимости с обеспечением безо- 
пасности атомных электростанций. Это, в свою 
очередь, приведет к централизации критических 
элементов транспортной инфраструктуры и уста-
новлению максимально жестких стандартов безо-
пасности ввода и эксплуатации сетей связи. Если 
все же квантовые сети удастся «ускорить» без столь 
высоких рисков, в силу специфики технологии они 
все равно потребуют дополнительно надзора.

3. Пересмотр нормативного регулирования 
в области обеспечения качества услуг связи. Фун-
даментальные отличия квантовых коммуникаций 
от традиционных средств связи позволят предопре-
делить соответствующие ожидания потребителей 

услуг связи в отношении конфиденциальности пе-
редаваемой информации, а также скорости переда-
чи данных. Это, с большой долей вероятности, по-
требует внесения изменений в действующие пра-
вила оказания услуг связи, которые должны будут 
закрепить минимальный стандарт качества кван-
товой связи.

4. Переход к «истинно» квантовым коммуника-
циям полностью изменит подход к регулированию 
применения криптографии и в целом электрон-
ного документооборота и ограничения доступа 
к информации. Если сейчас средства шифрова-
ния представляют собой определенное дополне-
ние, налагаемое на традиционные средства связи 
для защиты передаваемых данных, и применение 
таких средств ограничивается строгим надзором 
со стороны регулятора, то квантовая передача дан-
ных будет безопасной по умолчанию (даже более 
надежно, чем зашифрованный канал). Соответ-
ственно, вся существующая система жесткого кон-
троля за обращением криптографических средств, 
по сути, просто утратит актуальность. Акцент в де-
ятельности правоохранительных органов, которым 
потребуется легитимный доступ к содержанию со-
общений, будет смещен на внедрение дополни-
тельных инструментов получения информации 
с конечных узлов, участвующих в её трансляции 
и хранении.

5. Нестабильность квантовых состояний может 
существенно усложнить выявление и противодей-
ствие правонарушениям, связанным с нарушени-
ем прав интеллектуальной собственности, а также 
иным актам, подтверждение которых требует фик-
сации цифровых доказательств. Компьютерная 
криминалистика столкнется с новыми вызовами, 
что также потребует учета в работе правоохрани-
тельных органов и судебной системы.

Правовое регулирование квантовых  
коммуникаций в мире

Анализ регулирования отрасли квантовых ком-
муникаций в мире свидетельствует о том, что пре-
имущественным в этом процессе является регули-
рование на уровне стратегий, концепций, «дорож-
ных карт» и программ развития. Важный механизм 
государственного регулирования развития кванто-
вых коммуникаций –  государственное финанси-
рование поддержки проектов в сфере квантовых 
коммуникаций.

Изучение зарубежного опыта показало, что 
в глобальном масштабе существующие националь-
ные подходы к исследованиям и разработкам в об-
ласти квантовых технологий можно в целом разде-
лить на три группы:

1) государства со специально принятой, скоор-
динированной национальной стратегией (в т. ч. со 
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стратегиями в области развития) квантовых техно-
логий (Российская Федерация, КНР, США, Ин-
дия, Япония, Франция, Соединенное Королевство, 
ФРГ, Южная Корея, Тайвань, Нидерланды, Изра-
иль, Австрия, Иран, Венгрия, Сингапур, Слова-
кия). Между тем в Канаде, Южной Африке и Таи- 
ланде идет разработка стратегий, уже представлены 
и обсуждаются проекты;

2) государства, у которых нет специальных ак-
тов стратегического регулирования в сфере отрас-
ли квантовых коммуникаций, но есть значитель-
ное государственное финансирование или специ-
альные программы в сфере квантовых технологий 
(Австралия, ОАЭ, Швейцария, Швеция, Испания, 
Норвегия, Португалия, Италия, Дания и др.);

3) государства, которые участвуют в основном 
за счет коллаборации с другими государствами 
в рамках проектов в сфере квантовых коммуника-
ций (Турция, ОАЭ, Швейцария, Швеция, Испа-
ния, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Ита-
лия, Дания и др.).

Многие страны мира активно формируют на-
циональные или участвуют в региональных про-
граммах развития или стратегических инициати-
вах в сфере технологий и рынков квантовых ком-
муникаций, имеющих целью массовое создание 
и формирование рынка квантовых коммуникаций, 
предлагая различные формы кооперации между го-
сударством, бизнесом и наукой.

Учитывая изложенное, исследование зарубеж-
ного опыта позволяет выделить следующие важные 
направления в регулировании квантовых коммуника‑
ций, которые могут быть использованы в России:

1. Опыт создания крупных исследовательских 
центров и проектов, в рамках которых происходит 
отбор ведущих разработок в сфере квантовых техно-
логий, их поддержка и развитие, внедрение результа-
тов (ЕС, Австралия, Япония и другие государства). 
Создаются также специализированные научные цен-
тры, имеющие значительную государственную под-
держку (США, Канада, Австралия и др.). Часто их 
особенность заключается в возможности проведе-
ния на их площадке исследований другими учеными.

2. Разработка и реализация механизмов внедре-
ния квантовых компетенций начиная со школьной 
скамьи. Осуществляется государственная поддерж-
ка системы «квантовых знаний». Государства уже 
начали заботиться о формировании квантовой сре-
ды доверия, чтобы избежать опасения в обществе 
и при необходимой технической обеспеченности 
осуществить массовое внедрение квантовых тех-
нологий во все сферы жизни.

3. Важным направлением регулирования  
является стимулирование развития отрасли.  
В этом направлении видится целый спектр меха- 

низмов –  государственные субсидии, гранты, нало-
говые льготы и преференции, развитие государствен-
но-частного партнерства, экспериментальные режи-
мы и стартапы.

4. Практически все государства пока регулиру-
ют вопросы защиты информации преимуществен-
но на уровне технического регулирования. Одна-
ко появление в мире специальных законов о ки-
бербезопасности (КНР, Австралия, Вьетнам и др.) 
породило новую концепцию по регулированию 
ряда вопросов о криптографии на уровне специ-
альных законов (например, такой закон принят 
в КНР, разрабатывается в Соединенном Королев-
стве, Австралии, Индии). Государства видят необ-
ходимость закрепления на законодательном уровне 
прежде всего ряда гарантий прав и свобод граждан, 
направленных на их защиту в цифровой среде, но 
в то же время ограничивают определенные права 
в целях обеспечения интересов национальной безо- 
пасности и обороны. Этот факт также необходимо 
учитывать при разработке законодательства о за-
щите информации применительно к отрасли кван-
товых коммуникаций.

5. Одно из перспективных направлений регу-
лирования новых цифровых технологий в мире –  
этическое регулирование, которое в сфере кван-
товых коммуникаций наименее популярный со-
циальный регулятор и пока только начинает 
рассматриваться (преимущественно на уровне на-
учной доктрины) в качестве возможного инстру-
мента воздействия на рассматриваемую развиваю-
щуюся сферу.

6. Кроме того, слабым до сих пор является ис-
пользование организационно-правовых механиз-
мов государственно-частного партнерства, кото-
рые объективно, вероятно, в перспективе станут 
востребованными в рассматриваемой сфере.

Перспективы регулирования мер поддержки 
развития квантовых коммуникаций

Исследование позволяет утверждать, что сегод-
ня важно определить экономические и финансовые 
перспективы развития рынка квантовых коммуни-
каций, задавшись вопросами: какие финансово- 
экономические оценки развития рынка квантовых 
коммуникаций и технологических решений для него 
наиболее существенные, и каковы существуют ожи-
дания по развитию предметного российского рын-
ка и понимание его будущей структуры? Отдельно-
го анализа потребует вопрос определения уровня 
развития современных отечественных разработок 
в указанной сфере и оценки, требуется ли в ука-
занной сфере импортозамещение, нужна ли адрес-
ная административная защита отечественных раз-
работок, либо, наоборот, требуется максимальный 
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режим благоприятствования для любых технологий, 
в т. ч. иностранного производства.

Состав мер государственной поддержки и сти-
мулирования развития отрасли и рынка квантовых 
коммуникаций должен формироваться с учетом 
мирового опыта поддержки инноваций и развития 
новых технологий 14, в числе которых следует вы-
делить: участие государственных научно-исследо-
вательских институтов в коммерческих инноваци-
онных компаниях; создание совместных предприя-
тий научными институтами и бизнес-структурами; 
развитие технопарков и технологических инкуба-
торов; развитие экспериментальных правовых ре-
жимов; прямое финансирование инновационных 
предприятий (гранты, займы на льготных услови-
ях, иные программы); финансовое стимулирова-
ние венчурных предприятий, стимулирование па-
тентования; налоговые и иные монетарные льго-
ты; информационная и методическая поддержка 
участников инновационной деятельности; и иные.

По аналогии при этом могут быть использова-
ны Правила предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета на разработку прототипов кванто-
вых процессоров в соответствии с мероприятиями 
«дорожной карты» «Квантовые вычисления» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 г. 
№ 1875) 15. Применительно к квантовым комму-
никациям аналогичные правила могут устанавли-
вать цели, условия и порядок предоставления суб-
сидий из федерального бюджета в целях разработ-
ки отдельных технологий квантовых коммуникаций 
и их компонентов в соответствии с мероприятия- 
ми «дорожной карты» «Квантовые коммуникации», 
направленными на реализацию федерального проек-
та «Цифровые технологии» национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Субсидия предоставляется юридическому лицу на 
финансовое обеспечение затрат на реализацию пла-
на мероприятий («дорожной карты») в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке до РЖД как получателя средств 
федерального бюджета на соответствующие цели.

Субсидия –  источник финансового обеспече-
ния следующих затрат организации, непосред-
ственно направленных на достижение результата 
предоставления субсидии: оплата труда работни-
ков, непосредственно занятых выполнением ме-
роприятий «дорожной карты»; поставка товаров, 
выполнение работ и оказание услуг сторонними 
организациями, в т. ч. по проведению научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ; 

14 См.: Калятин В. О., Наумов В. Б., Никифорова Т. С. Опыт 
Европы, США и Индии в сфере государственной поддержки 
инноваций // Росс. юрид. журнал. 2011. № 1 (76). С. 181.

15 См.: URL: https://docs.cntd.ru/document/566395820

формирование экосистемы для развития кванто-
вых коммуникаций, включая развитие кадрового 
потенциала; создание кадрового потенциала; под-
держка стартапов.

Полагаем, что для развития квантовых комму-
никаций, а также иных квантовых технологий важ-
но разработать:

систему организаций, в т. ч. государственных 
и муниципальных предприятий и организаций, ву-
зов, научных организаций, организаций различных 
отраслей народного хозяйства, которые участвуют 
в разработке и использовании квантовых комму-
никаций. Такой перечень, на наш взгляд, может 
формироваться по факту включения в него субъек-
тов на заявительной основе, а также обязательно-
сти включения субъектов, участвующих в програм-
мах с государственным и муниципальным финан-
сированием, государственных и муниципальных 
предприятий и организаций, а также в случае уча-
стия в проектах отрасли квантовых коммуникаций 
в отдельных сферах критической инфраструктуры 
(оборона и безопасность, энергетика и др.) и иных 
случаях. В отношении субъектов, подлежащих обя-
зательному включению в перечень, необходимо 
обеспечить контроль за этим процессом;

формирование перечня проектов отрасли кван-
товых коммуникаций, финансово поддерживаемых 
Российской Федерацией, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований;

формирование научных проектов и публикаций 
в сфере квантовых коммуникаций.

Все данные перечни могут быть сформированы 
в рамках специальной государственной информаци-
онной системы «Квантовые технологии Российской 
Федерации». Полагаем, что функционирование такой 
ГИС возможно на платформе «Гостех».

Развитию частного сектора в области квантовых 
коммуникаций, несомненно, поспособствует нало-
говое стимулирование. В нашей стране уже реали-
зуются проекты, связанные с налогообложением 
IT-компаний 16. Предлагается в отношении органи-
заций, занимающихся разработкой и внедрением 
квантовых коммуникаций, ввести такие меры, как 
уменьшение ставок по страховым взносам и нало-
гу на прибыль, освобождение от НДС операций 
по реализации работ и услуг, связанных с кванто-
выми коммуникациями. В целях эффективного на-
логового регулирования необходим реестр органи-
заций, которые занимаются разработкой и внедре-
нием квантовых коммуникаций.

В целях повышения рентабельности и окупае- 
мости предпринимательской деятельности, связанной 

16 См.: Зверева Т. В. Налоговое регулирование IT-отрасли в Рос-
сийской Федерации // Самоуправление. 2021. № 1 (123). С. 237.
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с квантовыми коммуникациями, предлагается сни-
жение страховых взносов, уменьшение или времен-
ная отмена налога на прибыль для представителей 
области или предоставление возможности получе-
ния льгот по освобождению реализации от НДС. 
За счет этого повышается привлекательность прове-
дения исследований и их внедрения. Для этого необ-
ходимо по аналогии с реализацией мер по поддержке 
IT-предпринимателей 17 внести изменения в налоговое 
законодательство.

Внесение изменений в нормативные правовые 
акты Российской Федерации в сфере таможенных 
пошлин на экспорт продукции и на импорт необхо-
димых для ее производства компонентов, не имею- 
щих конкурентоспособных отечественных аналогов, 
в области квантовых коммуникаций позволит сни-
зить или полностью снять барьеры на использование 
современных технологий и разработок, способству-
ющих эффективному развитию области квантовых 
коммуникаций, повысить статус и конкурентоспо-
собность отечественных разработчиков на мировом 
рынке, а также расширить возможности дальнейших 
отечественных разработок (в т. ч. за счет того, что через 
изучение иностранных аналогов отечественные разра-
ботчики смогут производить собственные компонен-
ты и элементы в области квантовых коммуникаций).

Еще одной дополнительной регулярной мерой 
может стать обеспечение условий для привлечения 
и возвращения в Россию специалистов и компаний, 
осуществляющих деятельность в области квантовых 
коммуникаций. В частности, для иностранных граж-
дан можно упростить процедуру получения вида на 
жительства, а также ввести льготную ипотеку и / или 
кредитование. Реализация таких мер повысит спрос 
среди высококвалифицированных специалистов 
в данной сфере, а также поднимет уровень конкурен-
ции на рынке в области квантовых коммуникаций, 
что будет способствовать форсированию разработок 
и исследований в рассматриваемой области.

Внесение изменений в нормативные правовые 
акты Российской Федерации, направленные на со-
здание специальных условий для государственных за-
купок отечественных систем и технологий в области 
квантовых коммуникаций, позволит обеспечить го-
сударственной поддержкой российских разработчи-
ков в области технологий квантовых коммуникаций, 
а также впоследствии внедрить разработки в сферу го-
сударственного управления.

Аналогичную цель будет преследовать и введе-
ние мер по предоставлению субсидий из федераль-
ного бюджета юридическим лицам, чья деятельность 
связана с исследованиями и разработками в области 

17 См.: Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 265-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (ч. I), ст. 5024.

квантовых коммуникаций. Полагаем, что такие дей-
ствия Правительства РФ повысят привлекательность 
развития области квантовых коммуникаций.

Заключение
Таким образом, проведенный анализ показыва-

ет, что иностранные государства активно участвуют 
в разработке и внедрении квантовых коммуникаций. 
При этом следует отметить, что правительства ряда 
государств прямо признают в своих стратегических 
документах необходимость обратить особое внима-
ние на этические, социальные, правовые и экономи-
ческие последствия квантовых технологий, включая 
влияние на кибербезопасность и глобальную финан-
совую систему, возможность монополизации неко-
торыми странами или транснациональными кор-
порациями, а также вопросы конфиденциальности 
и справедливости. Иностранные государства осозна-
ют возможные правовые проблемы внедрения кван-
товых коммуникаций и предпринимают попытки по 
их поиску, формулированию и предотвращению.

Анализ рекомендаций и стандартов в сфере кван-
товых коммуникаций свидетельствует, что она ха-
рактеризуется пока низким уровнем стандартизации 
в России. Единообразного терминологического аппа-
рата в отношении квантовых коммуникаций еще не 
сложилось (не говоря уже о правилах их применения, 
учета, сертификации), что подтверждает актуальность 
и необходимость выработки общих подходов к тех-
ническому регулированию данной сферы. Для устра-
нения этого барьера представляется целесообразным 
разработать и утвердить базовый национальный стан-
дарт в области квантовых коммуникаций. Отдельно-
го внимания для целей активного формирования бу-
дущего национального регулирования заслуживает 
теоретическое осмысление возможностей, условий 
и пределов сорегулирования в рассматриваемой сфе-
ре и правоотношений в системе разных социальных 
регуляторов –  права и этики, а также технического 
регулирования.

Развитие системы регулирования квантовых ком-
муникаций во многом должно опираться на Концеп-
цию нормативного правового регулирования отрасли 
квантовых коммуникаций в Российской Федерации, 
которую необходимо разработать в ближайшее время.
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Аннотация. Принцип гендерного равенства тесно связан с правом на недискриминацию, которое 
«пришло» в национальные законодательства из международного права. На эволюции принципа ра-
венства от формального к материальному сказалось влияние англосаксонского подхода на законода-
тельство Европейского Союза, основное внимание в котором уделяется равному обращению. В целом 
в мире сформировалась довольно единообразная модель антидискриминационного законодательства.
Процессы цифровизации принесли с собой новые угрозы, в ряде стран уже констатируется гендер-
ный разрыв в доступе к технологиям. Однако наибольшие риски таит цифровая гендерная дискри-
минация –  прямые или косвенные дискриминационные действия, которые основаны на автоматиче-
ских решениях, принимаемых алгоритмами (искусственным интеллектом). Такое принятие решений 
нельзя назвать технологически нейтральным, поскольку алгоритм может отражать предубеждения 
и предвзятости программистов. Выносимые алгоритмами дискриминационные решения будут по-
следовательны и системны, что значительно опаснее отдельных и подчас случайных человеческих ре-
шений. Причины цифровой дискриминации заключаются в моделировании и составлении прогноз-
ных рекомендаций на основе дискриминационных по отношению к женщинам данных, в обучении 
алгоритмов на основе дискриминационных данных. Для преодоления этой комплексной проблемы 
с точки зрения права необходимо нормативно закрепить правило прозрачности алгоритмов, равно 
как и принимаемых ими решений. Нужно проводить аудит алгоритмов –  специальную оценку алго-
ритма на предмет потенциальных нарушений прав человека. Сама возможность и порядок использо-
вания искусственного интеллекта для принятия решений также должны быть нормативно урегулиро-
ваны. При этом некоторые системы искусственного интеллекта должны быть запрещены полностью, 
а другие –  строго контролироваться. Это убедительно демонстрирует проект европейского регламента 
по искусственному интеллекту.
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Гендерное равенство: общеправовые позиции
Равенство –  основополагающий принцип пра-

вового государства. Собственно, без соблюдения 
равенства любые правовые конструкции теряют 
смысл, ведь законы, правовые нормы должны быть 
универсальными именно в силу своей примени-
мости к любому субъекту, без какой бы то ни было 
избирательности.

Однако красивая формула о равенстве во мно-
гом абстрактна и как любая абстракция далеко 
не всегда реализуется на практике. Юридическая 
доктрина сосредоточена на формальном равен-
стве; обратной стороной равенства является право 
на недискриминацию, делающее проблематику бо-
лее осязаемой и конкретной. Тесная связь равен-
ства и недискриминации, «перетекаемость» одного 
в другое многократно подчеркивались в доктрине 
и в судебных толкованиях.

В историческом масштабе проблема гендер-
ного равенства получила нормативное отражение 
относительно недавно. У права вообще довольно 
сложное отношение к женщинам как к субъек-
там –  долгое время они не подпадали под катего-
рии «человек» и «каждый», поэтому даже лозунги 
европейских буржуазных революций о формаль-
ном равенстве в их буквальном толковании к жен-
щинам не относились. Более того, право европей-
ских государств и после этих революций поощ-
ряло угнетение женщин, продолжая помещать их 
под власть отца и мужа, не наделяя правами, в т. ч. 
избирательными.

Но начиная с ХХ в. мир увидел целую эволюцию 
от признания дискриминации по признаку пола 
недопустимой до появления более продвинутого 

понятия «сексистской дискриминации». Правда, 
произошло это не во всех странах.

Первоначально юридико-политическая кон-
цепция равенства носила формальный характер, 
что объясняется достаточно развитой социальной 
терпимостью к неравенству. Провозглашенное ра-
венство, которое не вызывает сомнений в теории, 
но становится трудно реализуемым на практике, 
требовало преодоления, которое не смогло вы-
зреть в национальных законодательствах, а потому 
«пришло», по сути, из международного права. Та-
ким образом, право на недискриминацию в отно-
шении женщин имеет международное происхожде-
ние и неразрывно связано с признанием в 1946 г. 
Организацией Объединенных Наций в своем Уста-
ве принципа равенства между женщинами и муж-
чинами. При этом необходимо уточнить, что если 
изначально принципом было равенство перед за-
коном, т. е. формальное равенство, то постепенно 
оно трансформировалось в равенство в законе (ра-
венство возможностей), а затем в равенство по за-
кону –  материальное равенство.

Конечно, равенство мужчин и женщин в кон-
тексте Устава ООН выглядело довольно деклара-
тивно, поскольку все права и свободы подробно 
были изложены позднее во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. и Пактах 1966 г. Так, в терми-
нологии Всеобщей декларации прав человека все 
люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах и имеют право на равную 
защиту от какой бы то ни было дискриминации.

Эволюция принципа равенства от формального 
к материальному во многом обусловлена англосак-
сонским подходом, под влиянием которого теория 
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Abstract. The principle of gender equality is closely linked to the right to non-discrimination, which has come 
into national legislations from international law. The evolution of the principle of equality from formal to sub-
stantive has been influenced by the Anglo-Saxon approach to European Union law, which focuses on equal 
treatment. In general, a fairly uniform model of anti-discrimination legislation has emerged worldwide.
The digitalization process has brought with it new threats, and a number of countries have already identi-
fied a gender gap in access to technology. However, the greatest risks are posed by digital gender discrimina-
tion –  direct or indirect discriminatory actions that are based on automatic decisions made by algorithms. 
Such decision-making cannot be described as technology-neutral, as the algorithm may reflect the prejudices 
of programmers. The discriminatory decisions made by algorithms will be consistent and systematic, which 
is much more dangerous than individual human decisions. The causes of digital discrimination lie in model-
ling and making predictive recommendations based on discriminatory data, and in training algorithms based 
on discriminatory data. To overcome this complex problem –  from the legal point of view –  it is necessary to 
enforce the rule of transparency of algorithms as well as the decisions they make. It is necessary to conduct an 
audit of the algorithms –  a special evaluation of the algorithm for potential violations of human rights. Also, 
the possibility and procedure of using artificial intelligence for decision-making must be regulated by laws. 
Some artificial intelligence systems should be banned outright, while others should be strictly controlled. The 
Proposal for a European regulation on artificial intelligence amply demonstrates this.
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равенства в системе ООН постепенно склоняет-
ся к равенству в праве, равенству возможностей, 
к учету различного положения женщин и мужчин 
и к восстановлению баланса посредством статуса 
особой группы. Конвенции, принятые в рамках си-
стемы ООН, будь то Международной организацией 
труда (МОТ) или Генеральной Ассамблеей ООН, 
все больше продвигают этот подход. В этом кон-
тексте следует упомянуть Конвенцию МОТ 1951 г. 
о равном вознаграждении мужчин и женщин за 
труд равной ценности, Конвенцию ООН 1952 г. 
о политических правах женщин, которая подтвер-
дила право женщин избирать, баллотироваться на 
политические должности и занимать государствен-
ные должности. Далее Генеральная Ассамблея 
ООН приняла два документа, относящихся к осо-
бым проблемам женщин: Декларация о ликвида-
ции дискриминации в отношении женщин (1967) 
и Декларация о защите женщин и детей в чрез-
вычайных ситуациях и вооруженных конфликтах 
(1974). Конвенция о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин от 18  дека-
бря 1979 г., известная как международный билль 
о правах женщин, стала высшей точкой движения 
к фактическому равенству.

Подчеркнем, что в смысле правоприменения 
право на равное обращение реализовать и кон-
тролировать проще, нежели абсолютный прин-
цип равенства (принципы, как известно, доволь-
но абстрактны и требуют судебных толкований). 
Равное обращение –  это цель, которую необхо-
димо достигнуть, а потому равное обращение 
тесно связано с дискриминацией. Иными слова-
ми, равное обращение определяется отсутствием 
дискриминации.

Право Европейского Союза в вопросах гендер-
ного равенства пошло по прагматичному пути, в ко-
тором уделяется внимание именно равному обраще-
нию. Это также можно объяснить англосаксонским 
влиянием. Европейский Союз продемонстрировал 
в свое время в Директиве Совета ЕС 76/207/ЕЭС 
от 9 февраля 1976 г. «Об имплементации принци-
па равенства мужчин и женщин в вопросах трудо-
устройства, профессионального обучения, продви-
жения по службе и условиях труда», что равное об-
ращение не должно исключать меры по содействию 
равенству возможностей между мужчинами и жен-
щинами, в частности, путем устранения фактиче-
ского неравенства, которое влияет на возможности 
женщин. Эта правовая и политическая ориентация 
сохранилась с тех пор и была усилена в Директиве 
Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза 2006/54/ЕС от 5 июля 2006 г. «Об имплемен-
тации принципа равных возможностей и равного 
обращения для мужчин и женщин в вопросах заня-
тости и доступа к работе».

Законодательство Европейского Союза в первую 
очередь четко соответствует подходу равных воз-
можностей, но все более –  конкретному реальному 
равенству. В нем, по сути, прямо провозглашает-
ся обязательность результата. Прецедентное право 
Суда Европейского Союза также хорошо демонстри-
рует явное предпочтение более прагматичному под-
ходу. Принцип недискриминации, рассматривае- 
мый Судом ЕС как общий принцип права Сооб-
щества, был подтвержден и усилен после принятия 
Амстердамского договора. Необходимо указать, что 
в отношении права на недискриминацию именно 
Суд ЕС, а не Европейский Суд по правам человека 
считается ведущим и играет основную роль, несмо-
тря на то что обычно Суд ЕС –  это игрок, ориенти-
рованный на рынок, а ЕСПЧ всегда сконцентриро-
ван на правах человека 1. В целом же факт различий 
в применении антидискриминационного законода-
тельства со стороны ЕСПЧ и Суда ЕС вызывает все 
большую озабоченность в государствах –  членах Ев-
ропейского Союза. Гендерная дискриминация счи-
тается одним из примеров конкуренции этих двух 
судов в области прав человека, хотя они и пытаются 
минимизировать потенциальные конфликты путем 
взаимных заимствований 2.

Не все государства Европейского Союза вос-
принимают англосаксонский путь защиты ген-
дерного равенства как должный для развития на-
ционального законодательства. Так, во Франции 
считается, что антидискриминационное законо-
дательство (которое в значительной степени осно-
вано на законах Сообщества) нелегко вписывается 
во французское законодательство, разработанное 
в абстрактной и позитивистской манере. Необ-
ходимо учитывать, что законы англосаксонского 
происхождения ориентируются на модель обще-
го права, неписаного закона, в котором преобла-
дают прецеденты. В этом случае судебная власть 
есть привилегированный инструмент для преоб-
разования закона и придания ему эффективно-
сти 3. Данное опасение справедливо не только для 
Франции, но и для всех государств континен-
тальной (романо-германской) правовой системы, 
ведь под сомнение ставится универсальность нор-
мы, формальное равенство, а также, по мнению 

1 См.: Gerards J. Non-Discrimination, the European Court of 
Justice and the European Court of Human Rights: Who Takes the 
Lead? In: T. Giegerich (ed.). The European Union as Protector and 
Promoter of Equality. Cham, 2020. Р. 138.

2 См.: Besson S. Gender Discrimination under EU and ECHR 
Law: Never Shall the Twain Meet? // Human Rights Law Review. 
2008. Vol. 8. Issue 4. P. 675–677.

3 См.: Junter A., Ressot C. La discrimination sexiste: les regards 
du droit // Revue de l’OFCE. 2010. Vol. 114. No. 3. P. 75.
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некоторых, формируется «чересчур феминистское 
видение права» 4.

Так или иначе, в мире выработалась довольно 
единообразная модель антидискриминационно-
го законодательства, одним из важных направле-
ний которого обозначено обеспечение гендерного 
равенства. Согласно классической правовой док-
трине, запрещенная дискриминация предпола-
гает причинно-следственную связь между запре-
щенным основанием для дискриминации и кон-
кретным неблагоприятным обстоятельством, 
соответственно, действие или бездействие с откры-
тым намерением провести неблагоприятное разли-
чие между людьми по признаку пола или расы и т. д. 
квалифицируется как прямая дискриминация.

Более того, даже совершение таких действий 
при отсутствии дискриминационных намерений 
тоже подпадает под классическое определение дис-
криминации. В этом вопросе антидискриминаци-
онные законодательства США и Евросоюза весьма 
похожи, с той лишь разницей, что в Европе пара-
дигматической моделью для антидискриминаци-
онного законодательства стало именно гендерное 
равенство, а ядро американского прецедентного 
права по вопросам равенства составляет расовое 
равенство. При этом в двух основополагающих су-
дебных решениях, европейском и американском, 
в качестве доктринальной отправной точки приня-
та причинно-следственная структура. В деле Brown 
v Board of Education 5 ключевым вопросом стало то, 
создает ли расовая сегрегация неблагоприятные ус-
ловия для личностного развития чернокожих детей 
в начальной школе. Аналогично в наиболее ран-
нем деле Суда ЕС Defrenne 6 Суд должен был дать 
открытую оценку разнице в оплате труда по при-
знаку пола.

Такова общеправовая оценка проблематики 
гендерного равенства.

Цифровая гендерная дискриминация
Цифровизация, с одной стороны, создает но-

вое видение старых дискриминационных проблем 
и открывает перспективы их решения, а с дру-
гой –  предоставляет механизмы усугубления име-
ющихся противоречий. Прежде всего, как утвер-
ждают исследователи, цифровая трансформация 

4 Dhoquois R. La recherche féministe à l’université dans le do-
maine du droit –  Une absence en forme de désertion // Les Cahiers 
du CEDREF. 2001. No. 10. P. 171–177.

5 См.: U. S. Supreme Court Brown v. Board of Education 
(17 May 1954), 347 U.S. 483.

6 См.: CJEU80/70, Defrenne v. Sabena I (25 May 1971), 1971 
E.C.R. 445; 43/75 Defrenne v. Sabena II (8 April 1976), 1976 
E.C.R. 455; 149/77 Defrenne v. Sabena III (15 June 1978) 1978 
E.C.R. 1365.

рынка труда влечет за собой необходимость ре-
шения ряда важных задач в области гендерно-
го равенства. В частности, женщины несколько 
чаще, чем мужчины, рискуют быть замененными 
на своих рабочих местах машинами или алгорит-
мами, а новые рабочие места зачастую сосредо-
точены в секторах ИКТ и STEM, где доминируют 
мужчины 7. Кроме того, наблюдается гендерный 
разрыв в доступе к технологиям, например, жен-
щины в Южной Азии имеют на 26% меньше шан-
сов владеть и пользоваться мобильным телефоном, 
чем мужчины, и обладают на 70% меньшей веро-
ятностью использования мобильного интернета. 
Так, в Индии 67% мужчин владеют персональными 
мобильными телефонами, и только 33% женщин. 
Причины тому давно известны и связаны с таки-
ми очевидными барьерами, как наличие и доступ-
ность новых технологий, культурное, религиозное 
и социальное происхождение людей и отношение 
к правам женщин в обществе 8. Конечно, в Евро-
пе ситуация более «ровная», но во многом зависит 
от конкретной страны.

Другой аспект цифровой реальности связан 
с расширением наблюдения (массовой слежки) 
за населением независимо от причин. Одной из 
важных задач наблюдения наряду с безопасностью 
признается эффективное управление поведением 
индивидов, поэтому отношение к мерам электрон-
ного контроля –  это дилемма между потребностью 
в безопасности и невмешательством в свободы че-
ловека 9. Наблюдение создает прямые угрозы мно-
гим правам человека, а используемое при этом 
профилирование (разделение людей на категории) 
напрямую связано с дискриминацией.

Интересно в этой связи обратиться к данным 
международного опроса «Европейское исследо-
вание ценностей» (European Values Study, EVS), 
проведенного международным научным консор-
циумом, с целью определения, как на практике от-
носится к электронному социальному контролю 
население 30 европейских стран. Опрос содержал 
вопросы о моральных, религиозных, обществен-
ных и политических ценностях. Необходимо отме-
тить, что данные были собраны в 2017 г. по нацио-
нально репрезентативным выборкам и опублико-
ваны в 2019 г. Больше по данной тематике опрос не 

7 См.: Говорова Н. В. Женщины в цифровой экономике Ев-
ропейского Союза // Женщина в росс. обществе. 2021. № 2. 
С. 167, 168.

8 См.: Akhmatova D.‑M., Akhmatova M.‑S. Promoting digi- 
tal humanitarian action in protecting human rights: hope or 
hype // Journal of International Humanitarian Action. 2020. No. 5. 
URL: https://doi.org/10.1186/s41018-020-00076-2 (дата обраще-
ния: 02.09.2021).

9 См.: Гуринская А. Л. Надзор как средство обеспечения безо-
пасности: от пространства тюрьмы до киберпространства // Кри-
минология: вчера, сегодня, завтра. 2014. T. 33. № 2. C. 92, 93.
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проводился. В России выборка составила 1825 ре-
спондентов, а общая выборка по 30 странам –  
56 368 респондентов.

В опрос EVS были включены три вопроса о том, 
должны ли власти страны, в которой живет ре-
спондент, иметь право: а) вести видеонаблюдение 
за людьми в общественных местах; б)  отслежи-
вать всю электронную почту и любую другую ин-
формацию, которой люди обмениваются в интер-
нете; в) собирать информацию о человеке, живу-
щем в этой стране, без его ведома. Первый вопрос 
оценивает электронный государственный надзор 
за городским пространством, второй и третий –  
за условно частным пространством онлайн и част-
ным пространством в целом соответственно.

Мнения респондентов из России оказались 
близки к средним значениям по 30 странам: 61% 
россиян считают, что власти должны иметь право 
вести видеонаблюдение (в т. ч. 26% – определен-
но должны), 27% –  отслеживать всю информацию 
онлайн (7% –  определенно да), 24% –  собирать ин-
формацию о человеке без его ведома (6% –  опреде-
ленно да) 10. Любопытно, что в целом по 30 странам 
мужчины чаще, чем женщины, отвечали, что вла-
сти определенно должны иметь право на указан-
ные меры контроля. К слову, в России статистиче-
ской связи между полом и ответом на эти вопросы 
не обнаружено 11.

Следует отметить, что появившееся в последнее 
время понятие «цифровая дискриминация» имеет 
несколько значений –  от определения традицион-
ных дискриминационных практик, облегчаемых 
при помощи онлайн доступа к информации, до 
дискриминационного доступа к цифровым техно-
логиям или информации (что мы затронули выше). 
Сосредоточимся теперь на цифровой дискримина-
ции как прямых или косвенных дискриминацион-
ных действиях, которые основаны на автоматиче-
ских решениях, принимаемых алгоритмами. Ис-
пользование искусственного интеллекта на основе 
машинного обучения становится все более рас-
пространенным при принятии разного рода реше-
ний –  устройстве на работу, выдаче кредитов, под-
боре программы страхования и проч.

В силу психологического доверия к тщательно-
сти оценки обстоятельств искусственным интел-
лектом создается ложное впечатление о безупреч-
ности принимаемых им решений. Однако автома-
тизированное принятие решений нельзя назвать 
технологически нейтральным, поскольку алгоритм 

10 См.: Широканова А. А., Волченко О. В. «Большой Брат сле-
дит за тобой»: приемлемость государственного онлайн-наблю-
дения в 30 европейских странах (по данным EVS-2017) // Ин-
формационное общество. 2020. № 2. С. 92.

11 См.: там же. С. 93.

может отражать предубеждения и предвзятости 
программистов, предыдущих решений, пользова-
телей, да и общества в целом. Что с высокой до-
лей вероятности приведет к дискриминационным, 
по сути, решениям, причем принятие которых бу-
дет возведено в систему.

К причинам цифровой дискриминации мож-
но отнести моделирование: алгоритмы машинно-
го обучения обычно используются для составления 
прогнозов или рекомендаций на основе некоторых 
данных (т. н. предиктивные свойства алгоритмов). 
Здесь все зависит от того, можно ли «предоставить» 
алгоритму измеримые и четкие характеристики для 
таких прогнозов 12, например, определение возрас-
та по фотографии имеет более или менее объек-
тивные показатели, в то время как классификация 
работников на хороших и плохих социально за-
висима и неоднозначна. Если в алгоритмическое 
определение подходящего кандидата при приеме на 
работу заложены субъективные оценки предыду-
щих успешных кандидатов-мужчин, это неминуе- 
мо приведет к дискриминации женщин.

Или представим тиражирование загруженно-
го в алгоритм повышающего коэффициента без-
детным людям при страховании автомобиля, что 
уже зафиксировано в правилах крупных страховых 
компаний в России, поскольку и в страховании, 
а также на рынке труда бездетность ассоциируется 
с безответственностью 13.

Это  примеры прямой, преднамеренной дискри-
минации, которую проще обнаружить как офлайн, 
так и при ее совершении алгоритмом. Если же ал-
горитмом используются косвенные данные, обна-
ружить дискриминацию будет сложнее. Так, стал 
широко известным тот факт, что американский 
ритейлер Target, анализируя покупательские при-
вычки клиентов, разработал систему прогнозиро-
вания беременности на основе 25 продуктов. По-
купка клиентом этих продуктов позволяет с доста-
точной степенью уверенности знать, что женщина 
беременна. Компания Target использовала эти зна-
ния в коммерческих целях, чтобы предложить свою 
рекламу вовремя, на ранних сроках беременности, 
и таким образом надолго сохранить клиента. Но 
если эту же систему обработки данных будет ис-
пользовать организация, которая стремится, на-
против, исключить беременных женщин из чис-
ла потенциальных сотрудников, то это приведет 
к дискриминации, которую к тому же будет трудно 
обнаружить.

12 См.: Criado N., Such J. M. Digital Discrimination. 2019. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/336792693_Digital_Dis-
crimination (дата обращения: 02.09.2021).

13 См.: Калабихина И. Е. Как мы узнаем, что наступает гендер-
ное равенство? // Женщина в росс. обществе. 2021. № 2. С. 11.
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Другая важная причина дискриминации связа-
на с обучением и тем набором данных, на которых 
алгоритм учится принимать решение. Как прави-
ло, набор обучающих (тренировочных) данных со-
держит прошлые решения, которые разработчи-
ки алгоритма посчитали образцовыми, при этом 
не важно, принимались ли они при помощи тех-
нологий или офлайн. Описано множество случа-
ев, когда система учится принимать дискримина-
ционные решения на основе данных, содержащих 
предубеждения, в т. ч. гендерные. Достаточно по-
просту не включить определенную группу населе-
ния (в нашем случае –  женщин) в наборы данных 
для обучения, чтобы получить системную дискри-
минацию данной группы в будущем.

Так, любопытные результаты дает семантический 
анализ текстов. Ученые из Принстонского универ-
ситета описали влияние культурных стереотипов на 
машинный перевод. Оказалось, переводы на ан-
глийский язык с многих гендерно-нейтральных 
языков, например, с турецкого, приводит к созда-
нию гендерно-стереотипных предложений. Напри-
мер, Google Translate преобразует турецкие предло-
жения с гендерно-нейтральными местоимениями: 
“O bir doktor. O bir hems¸ ire” в следующие англий-
ские предложения: «Он –  врач. Она –  медсестра». 
То же самое происходит при переводе с турецкого 
на несколько наиболее распространенных языков 
(испанский, английский, португальский, русский, 
немецкий и французский) –  в каждом случае по-
являются гендерно-стереотипные местоимения 14. 
Иными словами, система искусственного интеллек-
та прекрасно усваивает человеческие предубежде-
ния, укоренившиеся в естественном языке.

Права человека как основа регулирования 
искусственного интеллекта  

в Европейском Союзе
С юридической точки зрения важно прежде 

всего вскрывать и обнаруживать случаи дискри-
минации. Как правило, для этого используют-
ся статистические методы, которые традиционно 
принимаются судами в качестве доказательств дис-
криминации. Далее, необходимо нормативно за-
крепить непререкаемое правило прозрачности ал-
горитмов, равно как и принимаемых ими решений.

Кроме того, в последнее время весьма расши-
рилось движение за т. н. справедливые алгорит-
мы, для модификации существующих алгоритмов 
машинного обучения и добычи данных, которые 

14 См.: Caliskan A., Bryson J., Narayanan A. Semantics derived 
automatically from language corpora contain human-like biases. 2017. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/316973825_Seman-
tics_derived_automatically_from_language_corpora_contain_human-
like_biases (дата обращения: 02.09.2021).

специально направлены на предотвращение дис-
криминации. Этой же цели способен послужить 
аудит алгоритмов –  специальная оценка алгорит-
ма на предмет потенциальных нарушений прав че-
ловека, в т. ч. угрозы дискриминации. Важно в та-
ком аудите отдельно оценить потенциальную ген-
дерную дискриминацию при принятии решений 
с помощью алгоритмов. При этом нужно иметь 
в виду, что подобный аудит эффективен, если он 
носит междисциплинарный характер и сочетает 
социальный, правовой, этический и технический 
подходы, что само по себе –  задача весьма слож-
ная. Проведение такого аудита целесообразно за-
крепить посредством правового механизма серти-
фикации алгоритмов.

Наконец, напомним, что антидискриминацион-
ное законодательство в большинстве стран содер-
жит весьма общие и широкие определения, кото-
рые нуждаются в судебных толкованиях. Алгорит-
му же необходимы четкие и однозначные понятия, 
что ставит задачу некоей ревизии законодатель-
ства, возможно, в рамках постепенного распро-
странения машиночитаемого права. И конечно, 
сами возможности и порядок использования ис-
кусственного интеллекта для принятия решений 
должны быть нормативно урегулированы.

Это  общие пожелания. В Европейском Союзе 
уже предприняты конкретные шаги по урегулиро-
ванию использования искусственного интеллекта, 
изучение которых крайне полезно для России.

Проект европейского регламента по искусствен-
ному интеллекту 15 (апрель 2021) выстроен на базо-
вой идее соблюдения и эффективного применения 
существующего законодательства об основных пра-
вах. В рамках регулирования использования систем 
искусственного интеллекта в Европе предлагается 
полностью запретить те из них, которые могут при-
меняться не по назначению, предоставляя новые 
и мощные инструменты для манипулирования, экс-
плуатации и социального контроля. Такая практи-
ка особенно вредна и должна быть запрещена, по-
скольку она противоречит таким ценностям Сою- 
за, как уважение человеческого достоинства, сво-
бода, равенство, демократия и верховенство зако-
на, и подрывает основные права, включая право на 
недискриминацию, право на защиту и неприкосно-
венность частной жизни и права детей.

Так, ст. 5 проекта регламента запрещены такие 
виды практик в области искусственного интеллек-
та, как использование сублиминальных методов 

15 См.: Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council Laying Down Harmonized Rules on Artificial In-
telligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union 
Legislative Acts. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206 (дата 
обращения: 02.08.2021).
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воздействия на подсознание человека, которые 
причиняют либо могут причинить физический или 
психологический вред этому человеку или третьему 
лицу; использование любых уязвимостей, связан-
ных с возрастом или физическими или умствен-
ными недостатками определенной группы лиц, 
для существенного изменения поведения члена 
этой группы таким способом, который причиняет 
либо может причинить физический или психоло-
гический вред этому или третьему лицу. Запрещен 
социальный скоринг (оценка или ранжирование 
надежности отдельных лиц на основе их социаль-
ного поведения или известных либо прогнозируе-
мых личностных характеристик), а также исполь-
зование систем дистанционной биометрической 
идентификации в режиме реального времени в об-
щественных местах в целях правоохранительной 
деятельности (за  исключением поименованных 
в проекте регламента случаев, таких как целена-
правленный поиск конкретных потенциальных 
жертв преступлений, включая пропавших детей; 
предотвращение конкретной, существенной и не-
минуемой угрозы жизни или физической безо-
пасности людей или предотвращение террористи-
ческого акта; обнаружение, определение место-
нахождения, идентификация или преследование 
исполнителя или подозреваемого в совершении 
уголовного преступления).

Таким образом, удаленная биометрическая 
идентификация лиц в режиме реального времени 
по общему правилу будет запрещена, а в разрешен-
ных случаях использования отнесена к системам 
высокого риска. Это аргументируется тем, что тех-
нические неточности в системах искусственного 
интеллекта для удаленной биометрической иденти-
фикации людей могут привести к необъективным 
результатам и дискриминационным последствиям, 
особенно в отношении возраста, этнической при-
надлежности, пола или инвалидности. С учетом 
рисков биометрические системы удаленной иден-
тификации должны подчиняться особым требова-
ниям к возможностям протоколирования и кон-
тролю со стороны человека.

И это не единственный случай. Проектом ре-
гламента предусмотрен целый перечень систем ис-
кусственного интеллекта высокого риска. Для них 
установлены общие стандарты (которые должны 
соответствовать Хартии основных прав Европей-
ского Союза, быть недискриминационными и со-
вместимыми с международными торговыми обяза-
тельствами Союза). К областям, в которых исполь-
зуются системы высокого риска, отнесены:

1. Биометрическая идентификация и категори-
зация физических лиц: системы искусственного 
интеллекта, предназначенные для использования 
в дистанционной биометрической идентификации 

физических лиц в режиме реального времени 
и постфактум.

2. Управление и эксплуатация критических ин-
фраструктур: системы искусственного интеллекта, 
используемые в качестве компонента безопасности 
при управлении дорожным движением и при пода-
че воды, газа, тепла и электроэнергии.

3. Образование и профессиональная подготовка:
(a) системы искусственного интеллекта (ИИ), 

предназначенные для использования с целью от-
бора лиц для поступления или направления в об-
разовательные учреждения и учреждения профес-
сионального обучения;

(b) системы ИИ, предназначенные для оценки 
(аттестации) учащихся образовательных и профес-
сиональных учебных заведений и для оценки участ-
ников тестирования, регулярно требуемых для посту-
пления в учебные заведения;

4. Занятость, управление рынком труда и само- 
занятость:

(a) системы ИИ, предназначенные для ис-
пользования при найме или отборе физических 
лиц, в частности, для распространения информа-
ции о вакансиях, отбора или фильтрации заявок 
и оценки кандидатов в ходе собеседований или 
тестирования;

(b) ИИ для использования при принятии ре-
шений о продвижении по службе и увольнении 
в рамках договорных трудовых отношений, для 
распределения заданий, а также для контроля 
и оценки работы и поведения сотрудников в таких 
отношениях.

5. Доступ к основным частным услугам, государ-
ственным услугам и социальным льготам (пособиям):

(a) системы ИИ, предназначенные для использо-
вания государственными органами или от их имени 
для оценки права отдельных лиц на получение посо-
бий и услуг по социальной помощи, а также для пре-
доставления, сокращения, отмены или возмещения 
таких пособий и услуг;

(b) системы ИИ, предназначенные для исполь-
зования в целях оценки кредитоспособности фи-
зических лиц или установления их кредитного 
рейтинга, за исключением систем искусственного 
интеллекта, эксплуатируемых мелкими поставщи-
ками и используемых исключительно ими;

(c) системы ИИ, предназначенные для исполь-
зования в диспетчеризации или определении при-
оритетов службами экстренного реагирования, 
включая пожарную и спасательную службы.

6. Правоохранительные органы:
(a) системы ИИ, используемые правоохра-

нительными органами для проведения оценки 
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индивидуальных рисков при определении вероятно-
сти совершения физическим лицом правонарушения 
или рецидива или определении риска для потенциаль-
ных жертв уголовных преступлений;

(b) системы ИИ, предназначенные для исполь-
зования правоохранительными органами в каче-
стве полиграфа и аналогичных инструментов или 
для анализа эмоционального состояния физиче-
ского лица;

(c) системы ИИ, предназначенные для исполь-
зования правоохранительными органами с целью 
обнаружения фальсифицированных изображений, 
аудио- и видеоконтента, имеющих сходство с су-
ществующими людьми, предметами, событиями;

(d) системы ИИ, предназначенные для исполь-
зования правоохранительными органами для оцен-
ки достоверности доказательств в ходе уголовного 
расследования или судебного преследования;

(e) системы ИИ, предназначенные для исполь-
зования правоохранительными органами для про-
гнозирования совершения либо повторения фак-
тического или потенциального уголовного престу-
пления на основе профилирования физических 
лиц, или для оценки личности, черт характера, или 
криминального прошлого отдельных физических 
лиц или групп;

(f) системы ИИ, предназначенные для исполь-
зования правоохранительными органами для про-
филирования физических лиц в контексте выявле-
ния, расследования или судебного преследования 
уголовных преступлений;

(g) системы ИИ, используемые для анализа пре-
ступлений против личности, позволяющие право-
охранительным органам осуществлять поиск в боль-
ших массивах связанных и несвязанных сложных 
данных, имеющихся в различных источниках или 
форматах данных, с целью выявления неизвестных 
закономерностей или обнаружения скрытых взаи-
мосвязей в данных.

7. Миграция, убежище и управление погранич-
ным контролем:

(a) системы ИИ, предназначенные для исполь-
зования компетентными государственными орга-
нами в качестве полиграфа и аналогичных инстру-
ментов или для анализа эмоционального состоя-
ния физического лица;

(b) системы ИИ для использования компетент-
ными государственными органами для оценки 
рисков, включая риски безопасности, риски не-
легальной иммиграции или риски для здоровья, 
создаваемые физическим лицом, которое наме-
ревается въехать или уже въехало на территорию 
государства-члена;

(c) системы ИИ, предназначенные для ис-
пользования компетентными государственны-
ми органами для проверки подлинности проезд-
ных документов и документов, удостоверяющих 
личность физических лиц, и для выявления неау-
тентичных документов путем проверки их защит-
ных элементов;

(d) системы ИИ для оказания помощи компе-
тентным государственным органам в рассмотрении 
заявлений о предоставлении убежища, виз и видов 
на жительство и связанных с ними претензий с це-
лью проверки соответствия физических лиц, хода-
тайствующих о предоставлении статуса, предъяв-
ляемым требованиям.

8. Отправление правосудия и демократические 
процессы: системы искусственного интеллекта 
для оказания помощи судебным органам в ис-
следовании и интерпретации фактов и законов, 
а также применении закона к конкретному набо-
ру фактов.

* * *
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 

что все те области, которые определяют образова-
тельный и профессиональный путь человека, пер-
спективы карьерного роста, участие в жизни обще-
ства, повышение уровня жизни конкретных лиц, 
затрагивают общественную безопасность, крайне 
чувствительны с точки зрения воплощения исто-
рических моделей дискриминации в отношении 
женщин, а также определенных возрастных групп 
и т. д. Цифровая гендерная дискриминация –  яв-
ление, которому уделяется крайне незначитель-
ное внимание в отечественной юридической нау-
ке, хотя риски, связанные со следованием конста-
тированному негативному опыту, налицо. Стоит 
поприветствовать создание в Российской Федера-
ции Кодекса этики искусственного интеллекта 16, 
но при этом не следует забывать, что традицион-
но Россия –  страна, в которой плохо приживается 
«мягкое» право, а потому необходимость в разра-
ботке законодательства в области использования 
искусственного интеллекта остается актуальной. 
Как представляется, урегулирование конкретных 
сфер, в которых использование искусственно-
го интеллекта либо полностью запрещается, либо 
строго ограничивается и контролируется, являет-
ся оптимальным вектором нормативного разви-
тия в Российской Федерации, поскольку способ-
ствует правовой определенности и однозначности 
правоприменения.

16 См.: URL: https://rg.ru/2021/10/26/v-rossii-podpisan-
kodeks-etiki-iskusstvennogo-intellekta.html (дата обращения: 
20.11.2021).
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Введение. COVID‑19 рассматривается в лите‑
ратуре как «ползучий» кризис, обусловленный но‑
выми комплексными вызовами 1, стресс‑тест для 
демократической системы правления 2. По мере 
своего распространения он стал играть роль свое‑ 
образного диагностического средства по выявле‑
нию проблем в функционировании политических 
и правовых институтов 3. При этом пандемия по‑
зволила исследовать меры реагирования, предпри‑
нятые государствами.

В силу многочисленности депутатского корпу‑
са и аппарата, необходимости поддерживать по‑
стоянные контакты с избирателями и института‑
ми гражданского общества парламенты государств 
в наибольшей степени ощутили влияние панде‑
мии, существенно ослабившей все их полномочия. 
Несмотря на это, большинство представительных 
учреждений продолжили свою работу в условиях 
чрезвычайной ситуации. Как показало исследова‑
ние деятельности высших представительных орга‑
нов в 159 государствах, проведенное израильскими 
и французскими учеными в марте– апреле 2020 г., 
решения о приостановлении или ограничении дея‑
тельности парламентов в ряде стран (Гамбия, Зам‑
бия, Лесото, Сербия) были обусловлены полити‑
ческими причинами, а не уровнем заболеваемости. 
А ключевым фактором для продолжения работы 
парламентов в условиях распространения корона‑
вируса стало использование новых технологий 4.

Традиционно парламенты не рассматривают‑
ся в качестве лидеров в области применения ин‑
формационных технологий, хотя в последние годы 
они предпринимали определенные меры по мо‑
дернизации своей деятельности. Основные уси‑
лия были направлены на развитие связей с изби‑
рателями и расширение транспарентности в дея‑ 
тельности представительных учреждений. Так, Па‑
лата депутатов Бразилии с 2008 г. развивала элек‑
тронную платформу для участия граждан в за‑
конодательном процессе –  портал e‑Democracia. 
К 2018 г. все парламенты имели официальные сай‑
ты, и улучшения в их деятельности касались пре‑
имущественно распространения информации 

1 См.: Boin A., Lodge M., Luesink M. Learning from the 
COVID‑19 Сrisis: An Initial Analysis of National Responses // Policy 
Design and Practice. 2020. Vol. 3. Iss. 3. P. 189, 190.

2 См.: Guasti P. The Impact of the COVID‑19 Pandemic in Cen‑
tral and Eastern Europe. The Rise of Autocracy and Democratic Re‑
silience // Democratic Theory. 2020. Vol. 7. Iss. 2. P. 48.

3 См.: Hughes G. Legal Regimes under Pandemic Conditions: 
A Comparative Anthropology // Journal of Legal Anthropology. 
2020. Vol. 4. Iss. 1. Summer. P. 71, 72.

4 См.: Waismel‑Manor I., Bar‑Siman‑Tov I., Rozenberg O., 
etc. Covid‑19 and Legislative Activity: A Cross‑National Study. 
P. 6, 11, 12 // SSRN. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=3641824# (дата обращения: 09.08.2021).

и представления в более доступном формате элек‑
тронных документов 5.

Именно пандемия сделала IT‑технологии бо‑
лее видимыми в деятельности парламентов 6, от‑
крыла окно возможностей для процесса инфор‑
мационного обновления парламентов, которые до 
последнего времени были привержены процедур‑
ному традиционализму 7. К концу 2020 г. 65% пар‑
ламентов проводили заседания своих комитетов 
и 33% –  пленарные заседания в удаленном режи‑
ме; 10% представительных учреждений использо‑
вали в своей деятельности технологии, основанные 
на искусственном интеллекте, 6% –  новые техно‑
логии в сфере разработки законопроектов 8. Таким 
образом, в условиях чрезвычайной ситуации под 
влиянием внешних факторов представительные 
учреждения стали достаточно оперативно внедрять 
в свою деятельность те режимы работы, которые 
ранее применять не планировали или планирова‑
ли применять в отдаленной перспективе.

В изменившихся условиях потребовалось осу‑
ществить определенные меры технологическо‑
го характера, чтобы адаптировать парламентскую 
инфраструктуру и процедуры к значительным объ‑
емам работы в дистанционном режиме, повысить 
грамотность депутатов и сотрудников аппарата 
в области цифровых технологий, «вписать» дис‑
танционный и гибридный режимы в действующее 
правовое регулирование.

Технологические и организационные проблемы, 
связанные с виртуализацией парламентской деятель-
ности. К началу пандемии число представительных 
учреждений, способных осуществлять парламент‑
скую деятельность в дистанционном режиме, было 
относительно невелико. Большинство парламен‑
тов стали использовать платформы, применяемые 
в частном секторе (Zoom, Teams, WebEX, Jitsi), кото‑
рые в должной мере не обеспечивали безопасность 
и транспарентность парламентских процедур, га‑
рантии прав депутатов.

5 См.: World e‑Parliament Report 2018. Geneva, 2018. P. 21, 23, 36.
6 См.: White H. How Could a Virtual Parliament Work? 

P.  1, 2 // Institute for Government Insight. 2020, April. URL: 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/ default/files/pub‑
lications/virtual‑parliament.pdf (дата обращения: 14.11.2021).

7 Mencarelli A. Parliaments Facing the Virtual Challenge: A Con‑
ceptual Approach for New Models of Representation. P. 2 // Parlia‑
mentary Affairs. Published 1 October 2021. URL: https://academic.
oup.com/pa/advance‑article/doi/10.1093/pa/gsab052/6379053 (дата 
обращения: 14.01.2022).

8 Шестой доклад Межпарламентского союза об электрон‑
ном парламенте базируется на информации, полученной от 116 
палат парламентов из 91 страны и фокус‑группы из 49 членов 
парламентов (см.: World e‑Parliament Report 2020. Geneva, 2021. 
P. 5, 6, 16).
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Следует отметить, что 37% парламентов, ис‑
пользовавших режим видеоконференции на пле‑
нарных заседаниях, и 45% парламентов, приме‑
нявших данный режим на заседаниях комитетов, 
выбрали в качестве платформы Zoom 9. Эта плат‑
форма обеспечивает возможность участия в засе‑
дании до 1000 человек, включая гостей, их реги‑
страцию и аутентификацию, прямую трансляцию 
в YouTube и Facebook Live, запись заседаний, син‑
хронный перевод 10.

Новые условия парламентской деятельности 
требовали наличия высокоскоростного Интерне‑
та с надежным и безопасным соединением, в т.ч.   
с теми депутатами и работниками аппарата, ко‑
торые перешли на дистанционный режим рабо‑
ты; обеспечения быстрого доступа к электрон‑
ным документам; разработку надежной системы 
идентификации членов парламента в виртуальном 
пространстве.

Согласно Докладу об электронном парламен‑
те 2018 г. ¾ участвовавших в опросе депутатов рас‑
сматривали в качестве наиболее важного средства 
коммуникации электронную почту, и каждый пя‑
тый опрошенный отмечал отсутствие необходи‑
мой квалификации для участия в мероприятиях 
online 11. Необходимо было повышать компьютер‑
ную грамотность и сотрудников аппарата. Так, по‑
сле введения дистанционного режима постоянные 
секретари комитетов Национального собрания 
Эквадора прошли обучение, как применять режим 
видеоконференции, модерировать дистанционные 
заседания, передавать, обрабатывать и хранить ин‑
формацию 12. В 2020 г. ситуация значительно улуч‑
шилась: сотрудники аппарата 69% представитель‑
ных учреждений и депутаты 55% парламентов уже 
могли работать удаленно. Вместе с тем половина 
из них сообщала, что депутатам потребовалось до‑
полнительное обучение для работы с цифровыми 
документами, а 38% информировали Межпарла‑
ментский союз о фрустрации депутатов в связи 
с объемом online‑коммуникации 13.

В ряде стран (Латвия, Эквадор, Чили) была раз‑
работана специальная инфраструктура для рабо‑
ты парламента в удаленном режиме. В Федераль‑
ном сенате Национального конгресса Бразилии 

9 См.: World e‑Parliament Report 2020. P. 20.
10 См.: Organizing Virtual Parliamentary Sittings // ParlAmeri‑

cas. Published on May 1, 2020. URL: https://www.parlamericas.org/
uploads/documents/Virtual_Sitting_May_1 _ENG.pdf (дата обра‑
щения: 10.11.2021).

11 См.: World e‑Parliament Report 2018. P. 39.
12 См.: COVID‑19 and Parliament’s Role during a Pandemic. 

P. 6 // ParlAmericas. URL: http://parlamericas.org/uploads/docu‑
ments/COVID19_and_Role_of_Parliaments_ENG.pdf (дата обра‑
щения: 28.11.2021).

13 См.: World e‑Parliament Report 2020. P. 76, 66.

используется Система дистанционного обсужде‑
ния (Remote Deliberation System) –  технологическое 
решение для проведения обсуждений и голосова‑
ний по определенным вопросам, которое должно 
применяться исключительно в период войн, соци‑
альных потрясений, общественных бедствий, пан‑
демии, чрезвычайных эпидемиологических ситуа‑
ций, коллапса транспортной системы или в усло‑
виях форс‑мажора, препятствующих или делающих 
невозможным проведение заседаний в здании На‑
ционального конгресса или в другом месте (ст. 1 
Постановления № 7 2020 г. Руководящего комите‑
та, учредившего Систему дистанционного обсуж‑
дения в Бразильском Федеральном Сенате) 14. Эта 
система базируется на платформе, обеспечиваю‑
щей проведение парламентских дебатов с исполь‑
зованием видео‑ и аудиоматериалов и отвечающей 
следующим требованиям: работа на мобильных 
коммуникационных платформах или компьюте‑
рах, подключенных к Интернету; двухэтапная ау‑
тентификация членов парламента; одновременное 
соединение до 600 участников; запись всех дебатов 
и безопасная передача результатов голосования; 
предоставление председателю возможности давать 
слово и контролировать время выступлений, а под‑
ключенным сенаторам –  просить о предоставле‑
нии слова; обеспечение возможности поименно‑
го и открытого голосования членов парламента 
с помощью буквенно‑цифрового кода, предостав‑
ляемого только во время голосования; фиксация 
изображения сенаторов при нажатии кнопки для 
голосования; невозможность получения операто‑
рами, председателем, другими членами парламента 
и подключенными пользователями сведений о ре‑
зультатах голосования до его завершения; обеспе‑
чение возможности наблюдения за ходом сессии 
сотрудниками аппарата, законодательных и ин‑
формационных консультативных структур, в пер‑
вую очередь –  телевидения и радио Сената (ст. 2). 
Как отмечал Генеральный секретарь Бюро Сена‑
та Л. Ф. Бандейра де Мелло, эта система, хотя и яв‑
ляется совершенной и тщательно разработанной, 
объективно имеет определенные ограничения, по‑
скольку для полноценных парламентских дебатов 
необходимы непосредственные личные контакты 
между членами палаты 15.

Пандемия способствовала расширению со‑
трудничества между национальными парламен‑
тами, а также между ними и международными 

14 См.: Rule of the Steering Committee No. 7, of 2020 Estab‑
lishes the Remote Deliberation System of the Brazilian Federal Se‑ 
nate // Technology Transfer Handbook. Remote Deliberation Sys‑
tem of the Brazilian Federal Senate. Brasília, 2020. P. 32–34.

15 См.: Virtual Parliamentary Sittings during the Covid‑19 Pan‑
demic. P. 3, 4 // ParlAmericas. URL: https://www.parlamericas.org/
uploads/documents/Virtual_Sitting_May_1_ ENG.pdf (дата обра‑
щения: 28.11.2021).
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организациями. В 2020 г. 69% представительных уч‑
реждений отмечали, что получали поддержку извне, 
в т. ч. 44% –  от других парламентов. Центр парла‑
ментских инноваций Международного парламент‑
ского союза в качестве механизмов сотрудничества 
использовали сетевые региональные и тематиче‑
ские хабы. Так, хаб открытых данных, размещен‑
ный в Бразильской палате депутатов, превратился 
в центр по рассмотрению возникающих в парла‑
ментах технических вопросов и их решению. Евро‑
пейский центр парламентских исследований и раз‑
вития открыл специальный ненапряженный канал 
(Slack channel), позволяющий европейским парла‑
ментам обмениваться идеями и задавать вопросы 16.

Правовые аспекты виртуализации парламентских 
процедур. Проведение заседаний палаты или коми‑
тетов в удаленном режиме обеспечивает непрерыв‑
ность в деятельности парламента, позволяет, не со‑
кращая количество участников заседаний, обеспе‑
чивать демократическое представительство. Вместе 
с тем для ведения дистанционного или гибридного 
режима недостаточно адаптации технологической 
инфраструктуры, необходимы определенные пра‑
вовые преобразования, которые должны быть одо‑
брены различными политическими силами, пред‑
ставленными в парламенте.

В ряде стран возникают проблемы в связи с тем, 
что существенные аспекты парламентской деятель‑
ности регулируются на конституционном уровне. 
В качестве примера можно привести положения 
учредительного акта Австралии. Парламент данно‑
го государства должен заседать по месту нахожде‑
ния правительства (ч. 3 ст. 125). Для кворума требу‑
ется присутствие на заседании не менее одной тре‑
ти состава Сената и Палаты представителей (ст. 22 
и 39). Участие в заседаниях является обязательным 
для членов парламента, поскольку их мандат при‑
знается вакантным в случае отсутствия на заседа‑
ниях палаты свыше двух месяцев подряд, если па‑
лата не давала на это согласие (ст. 20 и 38).

По мнению проф. А. Туми из Сиднейского уни‑
верситета, для введения дистанционного режима 
не требуется изменение Конституции, достаточ‑
но корректировки актов нижестоящего уровня, 
поскольку толкование учредительного акта в Ав‑
стралии традиционно осуществляется с учетом 
изменений обстоятельств и технологий. Требова‑
ния ст. 125 будут соблюдены, если председатель‑
ствующий и по крайней мере один из министров 
будут находиться во время заседания в Доме пар‑
ламента, а остальные члены палаты подключат‑
ся к заседанию в дистанционном режиме. Поло‑
жения ст. 20 и 38 не препятствуют участию в за‑
седании удаленно с разрешения палаты, а в ст. 22 

16 См.: World e‑Parliament Report 2020. P. 30, 70.

и 39 предусмотрена возможность изменения кво‑
рума по решению представительного учреждения 
(«если иное не предусмотрено парламентом»). 
Кроме того, в регламентах Палаты представителей 
(ст. 235 b) и Сената (ст. 30) допускаются заседания 
комитетов в смешанном режиме. Так, комитеты 
Палаты представителей могут использовать визу‑
альную и аудиосвязь для общения со своими чле‑
нами и свидетелями, не присутствующими на засе‑
даниях. В этих случаях члены комитета и свидетели 
должны иметь возможность выступать и слушать 
друг друга в режиме реального времени вне зави‑
симости от места их нахождения 17.

В Шестом докладе об электронном парламен‑
те отмечается, что введение удаленного голосо‑
вания предполагает внесение изменений в кон‑
ституции или иные нормативные правовые акты 
(в 16% стран –  для проведения заседаний палат, 
в 8% –  заседаний комитетов) либо в акты парла‑
мента (в 44% государств –  для проведения засе‑
даний палат, в 32% государств –  заседаний коми‑
тетов) 18. Выбор необходимых правовых инстру‑
ментов обусловлен спецификой регулирования 
и тактическими соображениями. Так, в Испании 
в регламентах обеих палат была предусмотрена 
возможность голосования отдельных депутатов или 
сенаторов в удаленном режиме в случае заболева‑
ний, беременности, отпуска по уходу за ребенком 
любого из родителей (ст. 82 Регламента Конгрес‑
са депутатов, ст. 92 Регламента Сената). При этом 
члены парламента, которым разрешено проголосо‑
вать удаленно рассматриваются как присутствую‑ 
щие на заседании (ст.  79 Регламента Конгресса 
депутатов и ст. 92 Регламента Сената). Соответ‑
ствующие положения были включены в Регламент 
Конгресса депутатов в 2011 г., в Регламент Сена‑
та –  в 2013 г. Бюро каждой из палат одобрило ре‑
золюцию об осуществлении голосования в дистан‑
ционном режиме 19.

17 См.: Twomey A. A virtual Australian Parliament is possible –  and 
may be needed –  during coronavirus pandemic // The Conversation. 
24th March 2020. URL: https://theconversation.com/a‑virtual‑austra‑
lian‑parliament‑is‑possible‑and‑may‑be‑needed‑during‑the coronavi‑
rus‑pandemic‑134540 (дата обращения: 25.12.2021); Aulby H. Parlia‑
mentary sittings during the COVID‑19 crisis. Briefing paper. 28 April 
2020 // The Centre for Public Integrity. URL: https://publicintegrity.org.
au/wp‑content/uploads/2020/07/Briefing‑paper‑Parliamentary‑sittings‑
during‑COVID.pdf (дата обращения: 25.12.2021).

18 См.: World e‑Parliament Report 2020. P. 18.
19 См.: Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 

21 de mayo de 2012, para el desarollo del procedimiento de votación 
telemática // Boletin Oficial de las Cortes Generales. Congreso de 
los Diputados. Serie D. 25 de mayo de 2012. Núm. 97; Resolución 
de la Mesa del Senado, de 21 de noviembre de 2013, sobre desarollo 
del procedimiento de votación telemática en las sesione plenarias del 
Senado // Boletin Oficial de las Cortes Generales. Senado. 22 de no‑
viembre de 2013. Núm. 271.
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Для удаленного голосования депутат или сена‑
тор должен обратиться в бюро палаты с письмен‑
ным ходатайством, обосновав невозможность уча‑
стия в голосовании на заседании палаты и указав, 
в течение какого времени он не сможет осущест‑
влять свои полномочия в обычном режиме. В реше‑
нии бюро указываются конкретные пункты повест‑
ки дня, в отношении которых может проголосовать 
член парламента, и время проведения голосования, 
которое не должно завершаться позднее, чем за час 
до начала голосования в палате. Так как удаленное 
голосование проводится до рассмотрения соответ‑
ствующего вопроса, то оно осуществляется только 
в отношении акта в целом, если не предполагается 
внесение в него изменений на заседании палаты. 
Такое голосование не может применяться для при‑
нятия законов со значительным числом поправок, 
поскольку заранее невозможно предвидеть время 
осуществления и его конкретное содержание.

Голосование осуществляется во внутренней сети 
Сената или Конгресса депутатов, однако способы 
идентификации голосующих и верификации их во‑
леизъявления различаются. В Конгрессе депутатов 
используется электронная подпись, а аппарат под‑
тверждает личность и волеизъявление депутата по‑
средством телефонного звонка до завершения го‑
лосования. Сенатор входит в систему, указывая имя 
и пароль, после этого на его телефон приходил sms 
со специальным кодом, который действует в тече‑
ние 15 минут. При подсчете голосов председатель 
палаты суммирует все голоса, в т. ч. проголосовав‑
ших удаленно 20.

В период пандемии с согласия партийных 
групп, представленных в парламенте, голосование 
в удаленном режиме было распространено на всех 
членов парламента посредством расширительного 
толкования понятия заболевания (в качестве тако‑
вого рассматривалась возможность заразиться ви‑
русом COVID‑19). При этом в Конгрессе депута‑
тов использовалась упрощенная процедура досту‑
па к внутренней сети, но по‑прежнему требовалась 
телефонная проверка осуществления голосования. 
Дистанционное голосование использовалось для 
принятия решений, предполагающих альтерна‑
тиву (да или нет). В частности, первое удаленное 
голосование всей палаты в марте 2020 г. проводи‑
лось для санкционирования провозглашенного 

20 См.: Diaz Crego M., Mańko R. Parliaments in Emergency Mode. 
How Member States’ Parliaments Are Continuing with Business dur‑
ing the Pandemic. European Parliament Briefing. 24.04.2020 // Eu‑
ropean Parliamentary Research Service. URL: https://www.europarl.
europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)649396 (дата 
обращения: 21.12.2021).

Правительством чрезвычайного положения и одо‑
брения декретов‑законов 21.

В некоторых государствах решения о приме‑
нении дистанционных режимов принимались без 
внесения изменений в регламенты палат на осно‑
ве политических соглашений между парламент‑
скими партиями (Португалия, Италия). В Порту‑
галии Ассамблея Республики продолжила заседать 
в обычном режиме, однако депутаты, объективно 
испытывающие трудности с прибытием в Лисса‑
бон –  представители автономных областей (Азор‑
ские острова и Мадейра), а также граждан, прожи‑
вающих за рубежом, могли принимать участие в за‑
седаниях комитетов в режиме видеоконференции. 
Следует отметить, что Законодательная ассамблея 
Мадейры в отличие от национального парламен‑
та внесла изменения в свой регламент (Резолю‑
ция № 16‑А/2020/М от 30 апреля 2020 г.), в соот‑
ветствии с которыми комиссии Ассамблеи могли 
заседать в удаленном режиме, используя адекват‑
ные технологические средства. А Законодательная 
ассамблея Азорских островов пошла еще дальше 
и стала проводить заседания палаты в удаленном 
режиме, не внося изменений в регламент. При 
этом она воспользовалась признаваемой в доктри‑
не т. н. «лазейкой исключительности», в соответ‑
ствии с которой решение признавалось законным 
в силу чрезвычайности обстоятельств, необходи‑
мости обеспечения непрерывности в деятельности 
законодательного органа и отсутствия в регламенте 
необходимых предписаний 22.

Изменения, связанные с виртуальной деятель‑
ностью, сравнительно редко принимались на кон‑
ституционном или законодательном уровнях. Это 
обусловлено усложненной процедурой принятия 
учредительных актов и ограничением законода‑
тельной деятельности в период пандемии неот‑
ложными вопросами, непосредственно связанны‑
ми с противодействием распространению заболе‑
ваемости и сохранением экономики. Кроме того, 

21 См.: Cerbone Ch., Russo A. Il Parlamento durante l’emergenza co‑
ronavirus: alcuni spunti di caso spagnolo // Dirittifondamentali.it. 2020. 
Fasc. 2. P. 86–104. URL: https://dirittifondamentali.it/2020/05/04/
il‑parlamento‑durante‑lemergenza‑coronavirus‑alcuni‑spunti‑dal‑ca‑
so‑spagnolo/ (дата обращения: 12.01.2022); Camera dei deputati. Ser‑
vizio Studi. XVIII Legislatura. Documentazione e ricerche. Lo svolgi‑
mento delle funzioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento euro‑
peo durante l’ emergenza COVID‑19. Elementi di diritto comparato. 
15 maggio 2020. P. 14. URL: https://www.giuseppebrescia.it/wp‑con‑
tent/uploads/2020/05/VOTO‑A‑DISTANZA‑SCHEDA‑COMPARA‑
TA‑SERVIZIO‑STUDI.pdf (дата обращения:18.11.2021).

22 См.: Loureiro J. C. During the COVID‑19 Pandemic the Par‑
liament Did Not ‘Revolutionize’ its Functioning // Impact of the 
Health Crisis on the Functioning of Parliaments in Europe / Un‑
der the direction of E. Cartier, B. Ridard, G. Toulemonde. 2020. 
P. 97 // Robert Schuman Foundation. URL: https://www.robert‑
schuman.eu/en/doc/ouvrages/FRS_ Parliament.pdf (дата обра‑
щения: 19.11.2021).
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дистанционные меры изначально рассматривались 
как временные. Вместе с тем некоторые государ‑
ства внесли изменения в конституции (Чили) и за‑
конодательство (Эквадор). В большинстве стран 
вносили коррективы в регламенты палат 23 и (или) 
разрабатывали специальные акты парламента, не‑
посредственно посвященные дистанционной пар‑
ламентской деятельности 24.

Правовые акты одних представительных учреж‑
дений предусматривали введение дистанционно‑
го режима только на период действия пандемии 
(Мексика), другие –  на постоянной основе (Румы‑
ния, Польша). При этом такой режим мог приме‑
няться и в иных обстоятельствах: Бельгия –  в слу‑
чае исключительной ситуации, угрожающей здоро‑
вью населения; Румыния –  в условиях эпидемии, 
пандемии, чрезвычайной ситуации природного ха‑
рактера, актов терроризма; в Перу –  в обстоятель‑
ствах, препятствующих нормальному функциони‑
рованию Конгресса Республики.

Большинство парламентов распространило уда‑
ленный режим только на определенные аспекты 
своей деятельности –  заседания комитетов 25 или 
палат 26, осуществление голосования 27. Так, в Ка‑
наде в удаленном режиме работали три комитета 
Сената и шесть комитетов Палаты общин, специ‑
альный комитет по вопросам COVID‑19, а также 
комитет всей палаты, в заседании которого участво‑
вало до 300 членов парламента 28. Во многих странах 
предусматривалась возможность проведение заседа‑
ний и в смешанном (очно‑заочном) режиме 29.

Данные Европейского центра парламентских 
исследований и документации позволяют просле‑
дить динамику распространения удаленного режи‑
ма в парламентах европейских государств в пери‑
од пандемии. В марте 2020 г. заседания палат мог‑
ли проводиться в дистанционном режиме только 
в одной стране (Финляндия), заседаний комите‑
тов –  в семи (Хорватия, Чехия, Швейцария, Литва, 

23 Бельгия, Соединенное Королевство, ФРГ, Польша, Ру‑
мыния, Аргентина, Перу, Венесуэла.

24 ЮАР, Бразилия, Колумбия, Эквадор (Сенат), Парагвай 
(Сенат).

25 Норвегия, Финляндия, Канада, Австралия, Новая Зелан‑
дия, Франция, Нидерланды.

26 Соединенное Королевство, Румыния, Польша, Эквадор, 
Чили.

27 Испания, Польша Бразилия.
28 См.: Virtual Parliamentary Sittings during the Covid‑19 Pan‑

demic. P. 6.
29 Соединенное Королевство, ЮАР, Испания, Поль‑

ша, Румыния, Чили (см.: Sciannella L. G. La crisi pandemica da  
COVID‑19 e la “trasformazione digitale” dei Parlamenti. Un’analisi 
comparata. DPCE online. 2020/2. Vol. 43 // DPCE online. URL: 
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1026 (дата 
обращения: 18.09.2021)).

Финляндия, Эстония, Дания), участие в голосова‑
нии в удаленном режиме допускалось только в Ис‑
пании 30. К февралю 2021 г. наметились достаточно 
существенные изменения 31: уже в 15 странах могли 
проводиться пленарные заседания в дистанцион‑
ном или смешанных режимах 32.

Согласно докладу об электронном парламенте 
в 2018 г. только парламенты Испании и Парагвая 
допускали по уважительным причинам голосова‑
ние отдельных депутатов в удаленном режиме на 
пленарных заседаниях 33, а к февралю 2021 г. удален‑
ное голосование допускалось в той или иной форме 
на пленарных заседаниях в 14 государствах 34, в ко‑
митетах –  в 16 странах 35. Ранее других стали исполь‑
зовать современные технологии для удаленного го‑
лосования парламенты Бразилии, Испании, Чили.

Проведение заседаний в дистанционном и сме‑
шанном режимах вызывает неоднозначную реак‑
цию. Одни авторы полагают, что пандемия придает 
новые импульсы парламентскому контролю, кото‑
рый осуществляется преимущественно на уровне 
комитетов в рамках менее формализованных про‑
цедур, поскольку присутствие на заседаниях ста‑
новится менее обременительным как для самих 
депутатов, так и представителей исполнительной 
власти 36. Другие называют слушания в дистанци‑
онном режиме «насмешкой над парламентским 
контролем», поскольку такой формат не позволя‑
ет обеспечить необходимый уровень «давления» 
на лицо, вызванное в парламент, и является для 
него слишком комфортным 37.

30 См.: National Parliament Procedures Following COVID‑19. Spot‑
light on Parliaments in Europe. 2020. No. 27 // European Parliament. 
Relations with National Parliaments. URL: https://www.europarl.europa.
eu/cmsdata/226105/WEB_No.27_National_Parliaments_procedures_ 
following_COVID‑19.pdf (дата обращения: 25.08 2021).

31 См.: State of COVID‑19 Measures in Parliaments. Spotlight 
on Parliaments in Europe. 2021. No. 33 // European Parliament. 
Relations with National Parliaments. URL: https://www.europarl.
europa.eu/cmsdata/238051/No.33 State of COVID‑19 measures in 
Parliaments 150221.pdf (дата обращения: 25.08 2021).

32 Андорра, Бельгия, Болгария, Соединенное Королевство, 
Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Сло‑
вения, Финляндия, Хорватия, Черногория, Эстония.

33 См.: World e‑Parliament Report 2018.
34 Бельгия, Болгария, Соединенное Королевство, Греция, 

Испания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Фин‑
ляндия, Хорватия, Черногория, Эстония.

35 Албания, Андорра, Бельгия, Соединенное Королевство, 
ФРГ, Греция, Латвия, Литва, Норвегия, Молдова, Португалия, 
Румыния, Швеция, Финляндия, Хорватия, Эстония.

36 Mencarelli A. Op. cit. P. 10.
37 См.: Derosier J‑P., Toulemonde G. The Parliament on Life 

Support P. 39 // Impact of the Health Crisis on the Functioning of 
Parliaments in Europe / Under the direction of E. Cartier, B. Ridard, 
G. Toulemonde. 2020. P. 90–99 // Robert Schuman Foundation. 
URL: https://www.robert‑schuman.eu/en/doc/ouvrages/FRS_Par‑
liament.pdf (дата обращения: 19.11.2021).
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В ряде государств (Норвегия, Новая Зеландия) 
признается, что проведение заседаний комите‑
тов в удаленном режиме способствовало большей 
транспарентности в их деятельности и доступно‑
сти для общественного контроля. В Новой Зелан‑
дии заседания специального Комитета по реагиро‑
ванию на эпидемии транслируются в живом эфире 
на парламентском вебсайте, на странице парламен‑
та в Facebook, по нескольким цифровым телевизи‑
онным каналам и по радио. Запись заседания мо‑
жет быть предоставлена и впоследствии по просьбе 
лица. Соответствующий Комитет был создан в пар‑
ламенте 25 марта 2020 г. для осуществления кон‑
троля в отношении действий правительства в свя‑
зи с пандемией. В его состав входят 11 человек, 
из которых 6 человек –  представители оппозиции, 
а председатель Комитета –  ее лидер в парламенте 38.

Наибольшие споры вызывает проведение го‑
лосования в удаленном режиме в связи с возмож‑
ностью нарушения тайны голосования, конфи‑
денциальности члена парламента или подмены 
голосующего, даже при наличии современной ин‑
фраструктуры. В связи с этим в Суринаме основ‑
ная работа над законодательством осуществлялась 
в удаленном режиме, но на короткий период вре‑
мени депутаты собирались очно для осуществле‑
ния голосования 39.

Заключение. В условиях пандемии COVID‑19 
было необходимо предпринимать безотлагательные 
меры, а присутствие членов парламента на заседа‑
ниях создавало угрозу их здоровью и безопасности. 
Виртуализация помогла обеспечить осуществление 
полномочий парламента в рамках демократической 
системы правления, наладить новые формы взаимо‑
действия с представительными органами региональ‑
ного и местного уровня, институтами гражданского 
общества 40. Введение дистанционного режима было 
вынужденной мерой, обусловленной чрезвычайны‑
ми обстоятельствами, которая не могла заменить 
традиционные формы реализации парламентских 
полномочий. Вместе с тем именно благодаря введе‑
нию этого режима парламенты при наличии препят‑
ствий объективного характера смогли продолжить 
свою работу, обеспечить возможности участия для 
всех своих членов, восстановить информационные 
каналы связи с органами государственной власти 
и гражданским обществом, наладить процесс при‑
нятия законопроектов, хотя и в рамках ускоренной 

38 См.: COVID‑19: What is the Epidemic Response Com‑
mittee? // New Zealand Parliament. Pāremata Aotearoa. URL: 
https:// https://www.parliament.nz/mi/get‑involved/features/cov‑
id‑19‑what‑is‑the‑epidemic‑response‑committee/ (дата обраще‑
ния: 22.11. 2021).

39 См.: Virtual Parliamentary Sittings during the Covid‑19 Pan‑
demic. P. 7.

40 См.: Mencarelli A. Op. cit. P. 8–10.

и упрощенной процедуры, и парламентский кон‑
троль, обеспечить в том или ином объеме формы 
общественного контроля над деятельностью пар‑
ламента и правительства 41. Обсуждая опыт зако‑
нодательной модернизации в своих государствах, 
представители парламентов ряда стран Латинской 
Америки рассматривали введение дистанционного 
режима как серьезный технологический вызов и од‑
новременно возможность модернизации и адапта‑
ции к современной информационной экосистеме 42.

Цифровизация постепенно внедряется в парла‑
ментскую культуру. В 2020 г. 76% парламентов, при‑
менявших дистанционный режим, планировали его 
использовать в том или ином объеме по завершении 
пандемии 43. В частности, речь идет о возможности 
внесения законопроектов, вызове свидетелей и экс‑
пертов на заседания парламентских комитетов, под‑
ключении представителей гражданского общества 
к трансляции заседаний в удаленном режиме. Вме‑
сте с тем расширение работы парламентов в дис‑
танционном режиме все еще представляется про‑
блематичным, поскольку во многих странах проч‑
но укоренились традиции неформального общения 
в парламентских коридорах 44.
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Abstract. The article deals with the problem of interaction of public authorities of different levels in federal states 
within the framework of the fight against the COVID‑19 pandemic. The experience of such countries as Aus‑
tralia, Brazil, India, USA, Switzerland and Germany is analyzed. As the development of events in the countries 
under consideration showed, a proper response to the threat of a pandemic in federal states can be somewhat 
difficult taking into account their characteristic system of multilevel governance and complex mechanisms of 
delineation of powers between the federation and its subjects. At the same time, the federal form of the state 
structure has also certain advantages including the possibility of applying a more flexible and differentiated ap‑
proach towards individual territories and the availability of the established mechanisms of interaction between 
public authorities of different levels.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия органов публичной власти различных 
уровней в федеративных государствах в рамках борьбы с пандемией COVID‑19. Анализируется опыт 
таких стран, как Австралия, Бразилия, Индия, США, Швейцария и ФРГ. Как показало развитие со‑
бытий в рассматриваемых государствах, должный ответ на угрозу пандемии в федеративных государ‑
ствах может быть в определенной степени затруднен с учетом характерной для них системы много‑
уровневого правления и непростых механизмов разграничения полномочий между федерацией и ее 
субъектами. В то же время федеративная форма государственного устройства имеет и определенные 
преимущества, заключающиеся в возможности применения более гибкого и дифференцированного 
подхода к отдельным территориям и наличии сложившихся механизмов взаимодействия органов пу‑
бличной власти различных уровней.
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Во время пандемии COVID‑19 в государствах 
были использованы разнообразные режимы и ин‑
ституты чрезвычайного положения, предполагав‑
шие определенные изменения во взаимодействии 
органов публичной власти различных уровней 
с учетом сложившейся ситуации. Данные институ‑
ты оказались приспособленными в большей степе‑
ни к борьбе с внешними угрозами, террористиче‑
скими атаками и (отчасти) стихийными бедствия‑ 
ми, не будучи в полной мере нацеленными на обе‑
спечение безопасности в сфере общественного 
здравоохранения в силу, в первую очередь, фак‑
тического отсутствия соответствующей практики, 
которая, казалось бы, оставалась делом преимуще‑
ственно минувших веков.

В период кризисов, вызванных инфекци‑
онными заболеваниями (пандемия COVID‑19 
в 2020– 2021 гг.), стихийными бедствиями (ураган 
«Катрина» в США в 2005 г., лесные пожары в Ав‑
стралии в 2019–2020 гг.) либо техногенными ка‑
тастрофами (авария на атомной станции Фукуси‑
ма в 2011 г. в Японии), для минимизации возник‑
ших последствий оказался необходимым «сильный 
межправительственный ответ» 1, скоординирован‑
ные усилия органов публичной власти различных 
уровней. Развитие событий, однако, продемонстри‑
ровало, что такой ответ может быть в определенной 
степени затруднен в федеративных государствах 
с характерной для них системой многоуровневого 
правления и непростыми механизмами разграни‑
чения полномочий между федерацией и ее субъек‑
тами. Не случайно отдельные американские иссле‑
дователи признаются в том, что именно «федератив‑
ное устройство Соединенных Штатов осложнило 
принятие эффективных ответных мер, направлен‑
ных на смягчение последствий пандемии COVID‑19 
в сфере как личной жизни, так и экономики» 2.

Практика также показала необходимость нали‑
чия законодательства, которое предусматривало 
бы незамедлительное принятие конкретных мер 
по противодействию возникшей угрозе, а также 
доверия населения к действующей системе орга‑
нов публичной власти.

1 Downey C. D., Myers W. M. Federalism, Intergovernmental Re‑
lationships, and Emergency Response: A Comparison of Australia 
and the United States // American Review of Public Administration. 
2020. Vol. 50. Issue 6–7. P. 526.

2 Williamson R. D., Morris J. C. Lessons from the COVID‑19 Pan‑
demic for Federalism and Infrastructure: A Call for Action // Public 
Works Management & Policy. 2021. Vol. 26. Issue 1. P. 6.

Во всех федеративных (да и унитарных) госу‑
дарствах не признающая административных гра‑
ниц пандемия COVID‑19 оказалась серьезной об‑
щенациональной проблемой, «требующей гораздо 
большей межправительственной координации, чем 
это происходит в обычное время» 3. Должное взаи‑
модействие между органами публичной власти раз‑
личных уровней удалось наладить, однако далеко 
не во всех федерациях. Это в первую очередь ка‑
сается тех государств, где фактически отсутствова‑
ли координационные механизмы, способные обе‑
спечить более или менее унифицированный ответ 
на возникшую угрозу.

В Бразилии, например, между президентом 
Ж. Болсонару и губернаторами штатов велись не‑
скончаемые споры относительно мер, предпри‑
нимаемых для борьбы с пандемией COVID‑19. 
Постоянные конфликты между федерацией и ее 
субъектами, а также муниципалитетами в рам‑
ках практикуемой главой государства достаточно 
конфронтационной модели межправительствен‑
ных отношений в итоге способствовали ощутимо‑
му хаосу в сфере общественного здравоохранения. 
В литературе даже появился термин «федерализм 
Болсонару», характерными чертами которого яв‑
ляются минимальное участие федеральных властей 
в решении проблемы территориальных диспропор‑
ций и неравенства, отсутствие должной поддержки 
штатов со стороны федерального центра, практи‑
кующего иерархический подход к межправитель‑
ственным отношениям и стремящегося к сугубо 
централизованному решению всех проблем, имею‑ 
щих общенациональное значение 4.

В Индии же выявилась неадекватность задачам 
борьбы с пандемией COVID‑19 действующего за‑
конодательства. В отсутствие специального закона 
о чрезвычайной ситуации в области общественно‑
го здравоохранения был задействован не вполне 
подходящий для условий пандемии Закон о борьбе 
со стихийными бедствиями 2005 г.5, в итоге при‑
шлось объявить стихийным бедствием саму пан‑
демию COVID‑19. Подобный шаг был определен 

3 Abrucio F. L., Grin E. J., Franzese C., etc. Combating COVID‑19 
under Bolsonaro’s Federalism: A Case of Intergovernmental Incoor‑
dination // Revista de Administracao Publica. 2020. Vol. 54. No. 4. 
Р. 670.

4 См.: ibid. Р. 663.
5 См.: The Disaster Management Act, 2005 // India Code. URL: 

https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2045?locale=en (дата 
обращения: 10.10.2021).
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юристами как «сомнительная мера», поскольку 
указанный Закон «совершенно не приспособлен 
для урегулирования чрезвычайных ситуаций в сфе‑
ре общественного здравоохранения или борьбы 
с пандемиями» 6. Штаты же действовали в соответ‑
ствии с принятым еще во время британского коло‑
ниального правления Законом об эпидемических 
заболеваниях 1897 г.7, позволяющим правитель‑
ствам штатов издавать указания, направленные на 
предотвращение распространения эпидемий.

В качестве примера достаточно успешной борь‑
бы с пандемией COVID‑19 можно привести Австра‑
лию. Эта страна имеет длительную историю т. н. «ка‑
рантинной политики», определявшейся особенно‑
стями ее географического положения, стремлением 
сохранить достаточно уникальную местную фло‑
ру и фауну и не допустить привнесения каких‑ли‑
бо инфекций и болезней извне. Подобная полити‑
ка рассматривается в качестве важнейшего элемен‑
та становления австралийской нации как таковой 
и черпает свое начало еще с марта 1900 г., когда 
в Сиднее разразилась эпидемия бубонной чумы 8.

В Австралии действует Закон о биобезопас‑
ности 2015 г.9, ч. 2 гл. 8 которого позволяет гене‑
рал‑губернатору по инициативе Министра здра‑
воохранения Австралии вводить чрезвычайное по‑
ложение в области человеческой биобезопасности 
в случае создания угрозы или же причинения вре‑
да здоровью человека в общенациональном мас‑
штабе. Подобный вид чрезвычайного положения 
был объявлен 18 марта 2020 г., что позволило не‑
замедлительно предпринять ряд достаточно жест‑
ких ограничительных мер (включая фактическое 
закрытие границ, запрет передвижения между от‑
дельными районами, а также захода круизных су‑
дов в австралийские порты).

Вслед за федерацией чрезвычайное положение 
было введено и ее субъектами на основе действу‑
ющего на их территории законодательства об об‑
щественном здравоохранении и / или чрезвычай‑
ном положении. В штате Западная Австралия, на‑
пример, такими законами были Закон о публичном 

6 Bhatia G. The Executive Emergency: India’s Response to 
COVID‑19 // Verfassungblog. 13 April 2020. URL: https://verfas‑
sungsblog.de/an‑executive‑emergency‑indias‑response‑to‑covid‑19/ 
(дата обращения: 18.10.2021).

7 См.: The Epidemic Diseases Act, 1897 // India Code. URL: 
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15942/1/epidemic_ 
diseases_act%2C1897.pdf (дата обращения: 10.10.2021).

8 О карантинной политике Австралии см. подр.: Moloney K., 
Moloney S. Australian Quarantine Policy: From Centralization to 
Coordination with Mid‑Pandemic COVID‑19 Shifts // Public Ad‑
ministration Review. 2020. Vol. 80. No. 4. P. 671–682.

9 См.: Biosecurity Act, 2015 // Australian Government. Federal 
Register of Legislation. URL: https://www.legislation.gov.au/De‑
tails/C2017C00303 (дата обращения: 06.11.2021).

здравоохранении 2016 г.10 и Закон о чрезвычайном 
положении 2005 г.11

В условиях борьбы с пандемией COVID‑19 был 
задействован механизм т. н. «исполнительного фе‑
дерализма», который носит в Австралии весьма 
институциализированный характер. Главным зве‑
ном этого механизма является Совет австралий‑
ских правительств, созданный в начале 90‑х годов 
прошлого века и состоящий из премьер‑министра 
и глав правительств шести субъектов федерации 
и двух территорий.

В рамках Совета австралийских правительств 
действует система министерских советов (их все‑
го 11), функционирующих на основе консенсуса 
и разрабатывающих рекомендации по различным 
направлениям правительственной политики. Один 
из таких советов занимается вопросами здравоох‑
ранения и состоит из глав департаментов здраво‑
охранения различных уровней. При нем действуют 
также четыре главных комитета, наиболее значи‑
мым из которых представляется Главный комитет 
Австралии по здравоохранению, являющийся выс‑
шим органом по управлению чрезвычайными си‑
туациями, связанными с общественным здравоох‑
ранением. Он возглавляется главным санитарным 
врачом Австралии. В состав данного Комитета так‑
же входят главные санитарные врачи и отдельные 
сотрудники департаментов здравоохранения шта‑
тов и территорий.

Совет австралийских правительств, с учетом экст‑ 
ренной ситуации преобразованный 13 марта 2020 г. 
в Национальный кабинет, принимал все основопо‑
лагающие решения, связанные с борьбой с панде‑
мией, которые затем реализовывались в рамках от‑
дельных юрисдикций (министрами здравоохране‑
ния, образования и т. п.). По оценкам юристов был, 
таким образом, «образован относительно эффек‑
тивный межправительственный форум, который 
обеспечил координационное руководство, столь 
необходимое в период кризиса», и «внес должный 
элемент последовательности» в действия отдель‑
ных штатов и территорий, направленные на борь‑
бу с COVID‑19 12. При этом Национальный кабинет 
отнюдь не является кабинетом в традиционном, 

10 См.: Public Health Act, 2016 // Western Australian Legis‑
lation. URL: https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/stat‑
utes.nsf/main_mrtitle_13791_homepage.html (дата обращения: 
08.11.2021).

11 См.: Emergency Management Act, 2005 // Western Austra‑
lian Legislation. URL: https://www.legislation.wa.gov.au/legisla‑
tion/statutes.nsf/main_mrtitle_2388_homepage.html (дата обра‑
щения: 08.11.2021).

12 См.: Tulich T., Rizzi M., McGaughey F. Cooperative Federal‑
ism, Soft Governance and Hard Laws in Australia’s State of Emer‑
gency // Verfassungblog, 10 April 2020. URL: https://verfassungs‑
blog.de/fighting‑covid‑19‑legal‑powers‑and‑risks‑australia/ (дата 
обращения: 28.10.2021).
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вестминстерском понимании этого термина, т. е. 
политическим институтом, функционирующим 
на основе принципов солидарности и коллектив‑
ной ответственности. Национальный кабинет пред‑
ставляет собой межправительственный орган, и его 
члены несут ответственность перед девятью разны‑
ми легислатурами.

Национальный кабинет разработал проекты 
двух базовых договоров, заключенных между фе‑
деральным правительством и субъектами федера‑
ции: «Национальное партнерство по противодей‑
ствию COVID‑19» 13 и «Национальное партнерство 
по уменьшению риска бедствий» 14. Эти договоры 
предусматривают план совместных действий ор‑
ганов публичной власти различных уровней, в т. ч. 
и на ближайшую перспективу. В юридическом 
смысле они не являются обязательными для под‑
писавших их сторон и носят рекомендательный 
характер, представляя собой своеобразные ин‑
струменты «мягкого правления» 15, позволяющие 
субъектам федерации проводить более гибкую по‑
литику в борьбе с пандемией COVID‑19, принимая 
во внимание местные особенности.

Кроме того, в рамках федерального департамента 
внутренних дел Австралии был создан Националь‑
ный координационный механизм, посредством ко‑
торого координировалась антикризисная деятель‑
ность правительств штатов и территорий по во‑
просам, выходящим за пределы непосредственной 
компетенции департаментов здравоохранения.

В сложившейся ситуации оставался как бы 
«в тени» сам австралийский парламент. Он заседал 
нерегулярно, преимущественно с целью законода‑
тельного оформления финансовой поддержки эко‑
номики и системы здравоохранения. Подобная си‑
туация в Австралии (как и в некоторых иных госу‑
дарствах, где парламент невольно отошел в борьбе 
с пандемией на второй план) подверглась определен‑
ной критике. Появился даже такой термин, как «мар‑
гинализация законодателей» 16, который обозначает 
расширение делегированного законодательства и ос‑
лабление парламентского контроля за деятельностью 

13 См.: National Partnership on COVID‑19 Response // Council 
of Australian Governments. URL: https://www.coag.gov.au/sites/de‑
fault/files/communique/COVID‑19%20National%20Partnership%20
Agreement%20Updated%20April%202020.pdf (дата обращения: 
12.10.2021).

14 См.: National Partnership on Disaster Risk Reduc‑
tion // Council of Australian Governments. URL: https://www.coag.
gov.au/sites/default/files/communique/national‑partnership‑agree‑
ment‑disaster‑risk‑reduction.pdf (дата обращения: 12.10.2021).

15 Tulich T., Rizzi M., McGaughey F. Op. cit.
16 Wilkins R. Federalism and the COVID‑19 Crisis: An Australian 

Perspective // Forum of Federations. URL: http://www.forumfed.
org/2020/04/roger‑wilkins‑federalism‑and‑covid‑19/ (дата обраще‑
ния: 28.10.2021).

исполнительной власти, порождающие ощутимый 
«демократический дефицит» 17. Палаты австралий‑
ского парламента приостановили свои заседания на 
период с 23 марта по 11 августа 2020 г. и собирались 
лишь 8 апреля и 12–14 мая для рассмотрения зако‑
нодательства по борьбе с COVID‑19 18.

Правда, в качестве реакции на сложившую‑
ся ситуацию верхняя палата австралийского пар‑
ламента –  Сенат –  сформировала 8 апреля 2020 г. 
Временный комитет по COVID‑19 для анализа 
действий австралийского правительства по борьбе 
с пандемией и осуществляемых в этих целях расхо‑
дов. Данный Комитет, возглавленный сенатором 
от оппозиционной Австралийской лейбористской 
партии К. Галлахер, должен представить свой до‑
клад палате не позднее 30 июня 2022 г.19

В отличие от Австралии в США органы пу‑
бличной власти в условиях высокой степени поли‑
тизации всей государственной системы и острого 
противоборства двух крупнейших политических 
партий (особенно в преддверии президентских 
выборов) продемонстрировали недостаточную 
степень готовности к противодействию столь мас‑
штабному распространению вируса и вызванно‑
му им кризису в области общественного здраво‑
охранения. Как подчеркивает профессор Школы 
междисциплинарных глобальных исследований 
Университета Южной Флориды Дж.  Э. Бентон, 
«американская демократическая система правле‑
ния столкнулась с наибольшими испытаниями со 
времен Великой депрессии 1920–1930  годов» 20. 
При всех возможностях федерального бюджета, 
государственная машина так и не смогла должным 
образом перенастроиться и эффективно отреаги‑
ровать на сложившуюся чрезвычайную ситуацию, 
о чем, в частности, свидетельствует большое число 
зараженных и умерших.

Управление общественным здравоохранени‑
ем в США представляется излишне децентрали‑
зованным, и принятие многих важных решений 
в данной сфере фактически отдается на откуп 
местным властям. В условиях пандемии COVID‑19 
это затруднило единый ответ на возникшую 
угрозу и привело к избыточному разнообразию 

17 Rizzi M., Tulich T. The Australian Response to COVID‑19:  
A Year in Review // Verfassungblog, 22 February 2021. URL: 
https://verfassungsblog.de/the‑australian‑response‑to‑covid‑19‑a‑year‑
in‑review/ (дата обращения: 28.10.2021).

18 Ibid.
19 О деятельности данного Комитета см. подр.: Senate Se‑

lect Committee on COVID‑19 // Parliament of Australia. URL: 
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Sen‑
ate/COVID‑19/COVID19 (дата обращения: 08.11. 2021).

20 Benton J. E. Challenges to Federalism and Intergovernmental 
Relations and Takeaway Amid the COVID‑19 Experience // Ameri‑
can Review of Public Administration. 2020. Vol. 50. Issue 6–7. P. 536.
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использовавшихся карантинных режимов. Опыт 
США показал, что в период чрезвычайных ситу‑
аций, когда необходимы лидирующая и коорди‑
нирующая роль со стороны федеральных властей 
и слаженное функционирование органов публич‑
ной власти, демократические достоинства феде‑
рализма могут оборачиваться и своей негативной 
стороной.

В американской литературе отмечается, что ор‑
ганы публичной власти различных уровней дей‑
ствовали весьма несогласованно не только в период 
пандемии COVID‑19, но и в условиях случавших‑
ся ранее стихийных бедствий (например, в 2005 г. 
во время урагана «Катрина») 21. Показательным 
в данном отношении является название вышедшей 
в 2020 г. монографии Д. Ф. Кеттла  «Разъединенные 
Штаты Америки: почему федерализм не работает», 
автор которой считает, что система государствен‑
ного устройства США демонстрирует свою хрони‑
ческую неспособность эффективно справляться 
с кризисными ситуациями в условиях постоянно 
углубляющегося неравенства между отдельными 
субъектами федерации 22.

Важность лидирующей роли федеральных вла‑
стей в борьбе с пандемией была, в частности, 
подчеркнута в выступлении губернатора штата 
Нью‑Йорк А. Куомо, отметившего, что «границы 
штатов мало что значат для данного вируса» 23. Фе‑
деральные власти, однако, заняли позицию свое‑ 
образного «резервного игрока», до определенно‑
го времени воздерживающегося от активных дей‑
ствий и находящегося в ожидании запроса о помо‑
щи со стороны штатов, что определило явно запоз‑
далый ответ на возникшую эпидемиологическую 
угрозу.

Первый удар пандемии COVID‑19 на себя при‑
няли штаты и муниципалитеты, которые в отсут‑
ствие незамедлительной помощи со стороны феде‑
ральных властей достаточно быстро израсходовали 
имевшиеся у них резервы свободных больничных 
коек, запасы защитных масок, респираторов, меди‑
каментов, приборов для проведения тестов на ко‑
ронавирус. В создавшейся ситуации штатам и му‑
ниципалитетам оставалось уповать на хаотичные 
и слабо скоординированные лоббистские усилия 
в поисках дополнительных материальных ресурсов 
и финансовой поддержки. В итоге им пришлось 

21 См.: Downey C. D., Myers W. M. Op. cit. Р. 528.
22 См.: Kettl D. F. The Divided States of America: Why Federa‑

lism Doesn’t Work. Princeton, 2020.
23 Цит. по: Breuninger K., Feuer W., Higgins‑Dunn N. New York, 

New Jersey and Other Northeastern States Form Coronavirus Wor‑
king Group to Decide When to Ease Restrictions // CNBC. URL: 
https://www.cnbc.com/2020/04/13/new‑york‑new‑jersey‑and‑oth‑
er‑northeastern‑states‑form‑coronavirus‑working‑group‑to‑decide‑
when‑to‑ease‑restrictions.html (дата обращения: 12.10.2021).

активно конкурировать между собой в поисках та‑
ких ресурсов, что отнюдь не способствовало укреп‑ 
лению национального единства. В научной ли‑
тературе даже появился термин «дарвинистский 
федерализм» 24, обозначающий государственное 
устройство, в рамках которого отдельные террито‑
риальные единицы вынуждены конкурировать друг 
с другом за свое существование.

В условиях чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения губернаторам, 
мэрам и иным должностным лицам приходится 
предпринимать необходимые действия, опираясь 
на находящиеся под их началом департаменты об‑
щественного здравоохранения, агентства по чрез‑
вычайным ситуациям, а также государственные 
и частные учреждения здравоохранения –  орга‑
низации, которые порой не имеют сложившихся 
механизмов финансирования. Необходимые мас‑
штабные мероприятия зачастую превышают воз‑
можности органов власти штатов и особенно мест‑
ного управления, что требует федерального вмеша‑
тельства, меры которого осуществляются на более 
поздней стадии и то лишь при определенных об‑
стоятельствах, в зависимости от вида объявленной 
чрезвычайной ситуации 25.

Имел в то же время место и позитивный опыт 
борьбы штатов с пандемией COVID‑19, когда в от‑
сутствие должной координирующей роли со сторо‑
ны федерального центра и несмотря на конкурен‑
цию отдельных территорий в поисках необходимых 
ресурсов расширялось межправительственное со‑
трудничество, особенно субъектов федерации, 
граничащих друг с другом. Весьма активно коор‑
динировали свои действия по борьбе с COVID‑19 
(и  в первую очередь предпринимаемые каран‑
тинные меры) власти штатов, расположенных 
на северо‑востоке США, таких как Нью‑Йорк, 
Нью‑Джерси, Коннектикут и Пенсильвания. За‑
тем к ним присоединились Род‑Айленд, Делавэр 
и Массачусетс. Аналогичные координационные 
меры были также предприняты пятью штатами, 
расположенными на западном побережье страны, 
и семью штатами среднего Запада 26.

Свои действия согласовывали и органы пуб‑ 
личной власти нижестоящих уровней, прежде все‑
го графств и городов. Координации подлежали 

24 Cook N., Diamond D. A Darwinist Approach to Federa‑
lism: States Confront New Reality under Trump // Politico. URL: 
https://www.politico.com/news/2020/03/31/governors‑trump‑coro‑
navirus‑156875 (дата обращения: 12.10.2021).

25 О различных видах чрезвычайной ситуации, предусмо‑
тренных законодательством США см. подр.: Черкасов А. И. Роль 
институтов чрезвычайного положения в противодействии 
пандемии COVID‑19 в США // Studia Politoligiczne (Полито‑
логические исследования). 2020. Vol. 57. С. 188–201.

26 См.: Benton J. E. Op. cit. Р. 538.
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в первую очередь такие меры, как организация со‑
циального дистанцирования, введение ограниче‑
ний по передвижению, использование и сохране‑
ние имеющихся ресурсов 27.

Достоинства федеративного устройства стави‑
лись под сомнение и в Швейцарии, где даже за‑
давался вопрос о том, «хорош ли вообще федера‑
лизм в эпоху пандемии?» 28. Здесь обнаружилось 
отсутствие четкого юридического понимания того, 
как, собственно, должны разграничиваться полно‑
мочия органов публичной власти федерации и ее 
субъектов (кантонов) при наличии чрезвычай‑
ной ситуации, поскольку возникавшие в рамках 
швейцарского федерализма проблемы “традици‑
онно решались посредством политических кана‑
лов, а не правовых механизмов» 29. В Швейцарии 
так и не было создано никакого направляющего 
и координирующего органа по борьбе с корона‑
вирусом, что определило значительные различия 
в тактике и стратегии борьбы с пандемией между 
субъектами швейцарской федерации и затруднило 
антикризисное управление в целом.

Система органов публичной власти Швейцарии 
по‑разному функционировала во время различных 
«волн» коронавируса. На начальном этапе –  в пе‑
риод «первой волны» –  был объявлен мобилиза‑
ционный режим чрезвычайной ситуации, в рамках 
которого ведущую роль играли федеральные орга‑
ны власти. Все основные решения принимались 
единолично правительством Швейцарии (Феде‑
ральным советом), выступавшим в т.ч. и от лица 
кантонов. Этим решениям, как правило, предше‑
ствовали консультации с последними.

Как и в Австралии, в Швейцарии подверглась 
критике недостаточно активная роль парламента 
(Федерального собрания) 30, делегировавшего чрез‑
вычайные полномочия Федеральному совету. Ши‑
рокая парламентская дискуссия в итоге подменя‑
лась кулуарным обсуждением возникающих про‑
блем семью членами последнего, что подвергалось 

27 О сотрудничестве органов публичной власти графств 
и городов в период пандемии см.: Mallinson D. J. Cooperation and 
Conflict in State and Local Innovation During COVID‑19 // Ame‑
rican Review of Public Administration. 2020. Vol. 50. Issue 6–7. 
Р. 545, 546.

28 Майер А. И снова вечный вопрос: может ли Швейцария 
позволить себе и дальше такой свободный федерализм? // Swis‑
sinfo.ch., 23 ноября 2020 г. URL: https://www.swissinfo.ch/rus/
B8/46167784 (дата обращения: 11.11.2021).

29 Uhlmann F., Ammann O. Switzerland and the COVID‑19 Pan‑
demic: A Look Back and a Look into the Future // Verfassungblog, 01 
March 2021. URL: https://verfassungsblog.de/switzerland‑and‑the‑
covid‑19‑pandemic‑a‑look‑back‑and‑a‑look‑into‑the‑future/ (дата 
обращения: 11.11.2021).

30 Парламент принял Закон о COVID‑19 лишь 25 сентября 
2020 г.

критике местными экспертами 31. В результате при‑
нимались не всегда верные решения.

После того, как ситуация в сфере общественно‑
го здравоохранения стала налаживаться, 19 июня 
2020 г. были осуществлены определенные по‑
слабления и режим был изменен «с чрезвычай‑
ной ситуации» на «особую». Борьба с пандемией 
COVID‑19 приняла более децентрализованный 
характер: полномочия кантонов были значитель‑
но расширены, а вмешательство со стороны феде‑
рального центра стало осуществляться только тог‑
да, когда это требовалось по соображениям защи‑
ты общественного здравоохранения. Справиться 
со «второй волной» пандемии осенью 2020 г. ока‑
залось намного сложнее, поскольку кантоны зача‑
стую действовали несогласованно, исходя из соб‑
ственного видения ситуации и преследуя собствен‑
ные интересы.

Дальнейшее развитие событий показало, что 
швейцарский федерализм, по образному выра‑
жению специалистов в области публичного пра‑
ва Ф. Ульмана и О. Амманн, «является одновре‑
менно и благословением, и проклятьем» 32. Кан‑
тоны смогли приспособиться к складывающейся 
на местах эпидемиологической ситуации, но ока‑
зались неспособными к сотрудничеству и долж‑
ному согласованию своих действий в рамках «вто‑
рой волны», что явилось для федерации серьезным 
«стресс‑тестом».

В системе органов публичной власти Швейца‑
рии в итоге нарушилась былая координация. Со‑
лидарность между кантонами в условиях кризис‑
ной ситуации ушла на второй план, что привело 
к частичному сворачиванию характерной для дан‑
ной страны культуры политического компромисса 
и консультаций. Кантоны, правда, пытались осу‑
ществлять определенные координационные дей‑
ствия через Конференцию кантональных прави‑
тельств (созданную в начале 70‑х годов прошлого 
века) 33, но не всегда успешно.

Одним из проявлений сложившейся разбалан‑
сированной ситуации и следствием неспособности 
властей «приглушить транспортную мобильность 
граждан» 34 стал т. н. «магазинный туризм». В усло‑
виях неодинаковых карантинных мер, вводи‑
мых субъектами федерации, граждане начали 
мигрировать между кантонами в поисках наи‑
более благоприятных условий работы торговых 

31 См.: Uhlmann F., Ammann O. Op. cit.
32 Ibid.
33 О деятельности Конференции кантональных правительств 

см. подр.: Браун К. Важность горизонтального и вертикального 
сотрудничества в Швейцарской конфедерации с точки зрения 
кантонов // Форум федераций. 2006. Вып. 5. № 2. С. 23, 24.

34 Майер А. Указ. соч.
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предприятий, что не способствовало борьбе с пан‑
демией и уменьшению числа зараженных. Особо 
активные потоки внутренней торговой миграции 
осенью 2020 г. были зарегистрированы в регионе 
Женевского озера после того, как кантон Женева 
решил более активно бороться с пандемией, чем 
соседний кантон Во. Аналогичное может быть ска‑
зано и о жителях франкоязычного кантона Юра, 
которые, забыв былые распри, стали в массовом 
порядке наведываться в германоязычный кантон 
Берн, из которого Юра торжественно выделился 
в 1979 г.35

Более успешно с кризисной ситуацией в сфере 
общественного здравоохранения справлялась ФРГ, 
хотя и здесь высказывалось опасение, что федера‑
тивная форма государственного устройства тор‑
мозит борьбу с COVID‑19 36. Реакция органов пу‑
бличной власти на пандемию в ФРГ базировалась 
на Федеральном законе о защите от инфекцион‑
ных заболеваний от 20 июля 2000 г.37, который на‑
деляет полномочиями по кризисному управлению 
преимущественно земли (в лице их правительств) 
при поддержке и общей координации со стороны 
федерации.

Все предпринимавшиеся землями ограничи‑
тельные меры предварительно согласовывались 
на федеральном уровне с целью их должной уни‑
фикации. При этом ряд решений был принят зем‑
лями в одностороннем порядке. Так, Мекленбург –  
Передняя Померания и Шлезвиг –  Гольштейн за‑
крыли свои границы, а Саар стал первой землей, 
закрывшей учебные заведения начального и сред‑
него образования. По оценкам экспертов, данные 
действия никак не координировались ни с федера‑
цией, ни с другими землями 38.

Важную общекоординационную функцию сы‑
грали неоднократные совещания федерального 
канцлера А. Меркель с премьер‑министрами зе‑
мель, формально не предусмотренные Основным 
законом ФРГ 1949 г. Это даже дало лидеру оппо‑
зиционной Свободной демократической партии 
В. Кубицки возможность обвинить А. Меркель 

35 См.: Майер А. Указ. соч.
36 См.: Hallam M. COVID: How Germany’s Federal System 

Hampers the Fight Against the Pandemic // DW. 29.03.2021. URL: 
https://www.dw.com/en/covid‑how‑germanys‑federal‑system‑ham‑
pers‑the‑fight‑against‑the‑pandemic/a‑55241135 (дата обращения: 
08.11.2021).

37 См.: Protection against Infection Act (Infektionsschutzgesetz, 
IfSG) // German Law Archive. URL: https://germanlawarchive.iuscomp.
org/?p=2487 (дата обращения: 20.10.2021).

38 См.: Hegele Y., Schnabel J. Federalism and the Management 
of COVID‑19 Crisis: Centralisation, Decentralisation and (Non‑)
Coordination // Taylor & Francis Online, 02 February 2021. URL: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402382.2021.1873
529 (дата обращения: 10.11.2021).

в стремлении укрепить вертикаль власти посред‑
ством узурпации административных полномочий, 
на которые она не имеет права, поскольку по Ос‑
новному закону защита от инфекционных болез‑
ней входит в сферу ответственности земель 39. Тем 
не менее именно на данных совещаниях выраба‑
тывались общие принципы борьбы с пандемией 
COVID‑19, которые реализовывались и конкрети‑
зировались непосредственно субъектами федера‑
ции. В самый разгар кризиса в марте 2020 г. в Фе‑
деральный закон о защите от инфекций были вне‑
сены поправки, направленные на повышение роли 
федерального министра здравоохранения (в част‑
ности, по установлению мер по контролю на гра‑
нице), что дало необходимый «централизующий 
эффект».

В ФРГ еще до кризиса, связанного с пандеми‑
ей COVID‑19, шли дискуссии о том, не слишком 
ли децентрализованный характер носит герман‑
ская федерация и не слишком ли много полномо‑
чий отдано земельным властям в свете новых угроз 
(терроризм, уязвимость базовой инфраструктуры, 
хакерские атаки и т. п.). Федеральный канцлер при 
этом даже непосредственно не руководит деятель‑
ностью федеральных министерств, а лишь опре‑
деляет основные направления политики, т. е. про‑
возглашает только общие руководящие принципы 
вместо принятия однозначных руководящих ре‑
шений. Определенную дестабилизирующую роль 
в чрезвычайной ситуации может играть и борьба 
политических партий, которая способна негатив‑
но сказаться на деятельности коалиционных пра‑
вительств, действующих на самых разных уровнях 
территориального устройства ФРГ.

Несмотря на высказываемые сомнения, в ФРГ 
пока отсутствует единое мнение относительно той 
степени децентрализации, которая могла бы счи‑
таться оптимальной с точки зрения борьбы с ин‑
фекционными заболеваниями. Одни специалисты 
выступают за более централизованную и унифи‑
цированную политику, другие считают, что к обес‑ 
печению безопасности в сфере общественного 
здравоохранения следует придерживаться более 
гибкого и демократического подхода 40. При этом 
есть общее опасение относительно того, что гер‑
манский «кооперативный» федерализм достаточно 
успешен в преодолении чрезвычайных ситуаций 
лишь до тех пор, пока всеми заинтересованными 
сторонами сохраняется готовность к разумному 
компромиссу. Подобный консенсус, однако, мо‑
жет быть нарушен, если возрастут экономические 

39 См.: Боссонг Р. «Немецкая федерация» против панде‑
мии // Dekoder. 29.04.2020. URL: https://www.dekoder.org/ru/
gnose/nemeckaya‑federativnost‑merkel‑corona (дата обращения: 
27.10.2021).

40 См.: там же.
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издержки антикризисных мер и ослабеет их обще‑
ственная поддержка, что способно внести дезинте‑
грационный элемент в федеративную систему.

Рассмотренный выше опыт борьбы с пандеми‑
ей COVID‑19 отдельных федеративных государств 
показал, что федеративная форма государствен‑
ного устройства имеет как преимущества в проти‑
водействии угрозам, возникающим в сфере обще‑
ственного здравоохранения, так и определенные 
недостатки. К преимуществам относятся возмож‑
ность применения дифференцированного подхо‑
да к отдельным территориям с учетом конкретной 
ситуации, наличие сложившихся механизмов взаи‑
модействия органов публичной власти различных 
уровней 41.

Так, определенный успех в борьбе с пандеми‑
ей в ФРГ эксперты связывают с гибкостью гер‑
манской федеративной системы и возможностью 
земель действовать относительно независимо 
друг от друга с учетом складывающейся ситуации 
и вводить в случае необходимости более жесткие 
ограничительные меры (как, например, это сдела‑
ла Бавария) 42. Причем эта гибкость сыграла свою 
позитивную роль и во время выхода из локдауна 
и постепенной отмены ограничений, когда «земли 
могли выбирать наиболее подходящую политику, 
принимая во внимание конкретный уровень за‑
болеваемости на своей территории» 43. Как счита‑
ет германский исследователь Р. Боссонг, в кризис‑
ной ситуации «кажущийся трудоемким, скучным 
и чрезмерно сложным федерализм –  при сохране‑
нии взаимного уважения и демократии –  стано‑
вится преимуществом, стабилизирующим полити‑
ческую систему» 44.

В то же время существуют и определенные ри‑
ски. В условиях свойственного федеративным го‑
сударствам многоуровневого правления возмож‑
но недостаточно скоординированное и запоздалое 
реагирование на возникшую чрезвычайную ситуа‑
цию, разбалансированное функционирование раз‑
личных звеньев механизма публичной власти, осо‑
бенно если кризис накладывается на острое про‑
тивоборство политических сил, соперничающих 
в борьбе за власть.

Связанный с пандемией COVID‑19 кризис об‑
щественного здравоохранения способен стать 

41 См.: Глигич‑Золотарева М., Лукьянова Н. Эффективность 
федеративного государства в условиях пандемии коронавиру‑
са // Федерализм. 2020. Т. 25. № 3. С. 165.

42 См.: Pelowski M. Did Federalism Impact the Capacity for 
Public Health Policy Response to COVID‑19? The Case of Germa‑
ny // Citizenship, Rights and Cultural Belongings. Working Papers 
Series. No. 110, March 2021. P. 18.

43 Ibid.
44 Боссонг Р. Указ. соч.

весомым поводом для того, чтобы проанализиро‑
вать и, возможно, пересмотреть некоторые проце‑
дуры и алгоритмы, лежащие в основе современных 
федеративных систем. Необходимо разработать та‑
кие механизмы реагирования на чрезвычайную си‑
туацию, в рамках которых оптимальным образом 
сочетались бы координирующая и унифицирую‑
щая роль самой федерации и самостоятельность ее 
субъектов, способных действовать с учетом регио‑
нальной специфики. Опыт борьбы с распростране‑
нием COVID‑19 показал, что более успешно с пан‑
демией справлялись те страны, где на федеральном 
уровне функционировал орган, принимавший наи‑
более важные решения и должным образом коор‑
динировавший усилия органов публичной власти 
различных уровней.

В связанной с COVID‑19 кризисной ситуации 
была также продемонстрирована необходимость 
оказания незамедлительной помощи местным 
властям в их первоначальных усилиях по борьбе 
с пандемией и запуска соответствующих общефе‑
деральных механизмов. Ведь именно местный уро‑
вень управления (традиционно недофинансируе‑
мый) обладает наименьшими ресурсами в рамках 
действующей в федеративных и регионалистских 
государствах системы многоуровневого правления, 
будучи неспособным самостоятельно справляться 
с масштабными кризисами. Не случайно «наиболее 
эффективными в борьбе со стихийными бедствия‑
ми оказываются страны с вертикально интегриро‑
ванными системами ответа на чрезвычайную си‑
туацию, активирующимися в условиях, когда мест‑
ных усилий оказывается недостаточно» 45, такие, 
например, как Австралия, опыту по противодей‑
ствию пандемии COVID‑19 которой в данной ста‑
тье было уделено значительное внимание.
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Введение. Тема военной интервенции государств 
Антанты в России в период Гражданской войны 
актуализирована в связи с украинским кризисом 
и ростом напряженности в отношениях между Рос-
сией и блоком НАТО. Запад, как и много уже лет 
назад, пытается включить механизм военного дав-
ления на Россию, в 1918–1921 гг. это делалось бо-
лее явно, сейчас –  с применением методов непря-
мого воздействия.

Движение НАТО на Восток напоминает созда-
ние системы лимитрофов в 1918–1920 гг., которые 
должны были стать буфером между Западом и Рос-
сией. По сути, возрождение старых геополитиче-
ских схем, которые уже отрабатывались в период 
Гражданской войны. Однако у России сейчас есть 
сильная армия, когда на протяжении большей ча-
сти Гражданской войны РСФСР не обладала до-
статочным военным потенциалом для отражения 
внешней агрессии.

История интервенции Антанты в Россию отра-
жает важную проблему –  вопрос границ наступле-
ния вооруженной демократии за пределы своих на-
циональных границ. Вырастающие из ментальности 
демократического общества границы вооруженной 
экспансии имеют юридическое и политическое 
оформление. В российской науке вопросы, с этим 
связанные, недостаточно изучены. Исторический 
опыт в этом смысле приобретает особую ценность.

По поводу причин провала интервенции в Рос-
сии у отечественных историков до сих пор нет од-
нозначного мнения. На Западе ряд исследователей 
связывают такое парадоксальное явление в исто-
рии усталостью стран Антанты от Первой мировой 
войны и вызванной ею у них ограниченности ма-
териальных ресурсов, в частности тоннажа. Имен-
но в таком ракурсе причины неудач британских 
и союзных им войск рассмотрел историк и бывший 
английский генерал Г. Вильсон сразу после эвакуа- 
ции британских войск с Русского Севера. С тех пор 
мнение мэйнстрима западных историков на проб- 
лему провала интервенции в Россию не претерпе-
ло существенных изменений, в центре внимания 
в анализе интервенции и поддержки белых против 
РСФСР остаются чисто военные, юридические, 
хозяйственные и логистические аспекты пробле-
мы 1. Российские либеральные и политически 

1 См.: Kopisto L. The British intervention in South Russia 
1918–1920. Helsinki, 2011. XXIV. 2011. P. 55; Elcock H. J. Britain 
and the Russo-Polish Frontier, 1919–1921 // The Historical Jour-
nal. 1969. Vol. 12. No. 1; Norman D. Lloyd George and Poland, 
1919– 20 // Journal of Contemporary History. 1971. Vol. 6. No. 3; 
Kasekamp A. Radical Right-Wing Movements in the North-East Bal-
tic // Journal of Contemporary History. Oct., 1999. Vol. 34. No. 4. 
P. 587–600; Siaroff A. Democratic Breakdown and Democratic Sta-
bility: A Comparison of Interwar Estonia and Finland // Canadian 
Journal of Political Science // Revue Canadienne de science poli-
tique. Mar., 1999. Vol. 32. No. 1; Sibul E. Logistical Aspects of the 

нейтральные историки склоняются к тому же под-
ходу к анализу интервенции 2, правда, ими далеко 
не полно учитываются политико-правовые особен-
ности западной демократии того времени в усло-
виях военного времени, а также не затронуты не-
которые важные документальные свидетельства.

В российской историографии есть левый под-
ход к проблеме интервенции периода Гражданской 
войны, который можно кратко охарактеризовать, 
как объяснение агрессии капиталистических госу-
дарств против Советского государства на идеоло-
гической почве с отражением попыток уничтожить 
РСФСР силами Красной армии 3. Центральным 
фактором победы над интервентами левые исто-
рики считают превосходство коммунистической 
идеологии над строем государств, осуществляв-
ших интервенцию, в рамках последних пролета-
риат организованно выступил против враждебных 
действий по отношению к Советской России, чем 
спас последнюю от разгрома. Однако активность 
пролетариата в вопросе спасения режима больше-
виков больше подходит для Англии и Франции, не-
жели для США и Японии, в которых коммунисти-
ческое движение было слабо развито, как его почти 
не было в ряде стран Восточной Европы, активно 
участвовавших в блоке Антанта и в интервенции 
против РСФСР (яркими примерами чему служат 
Польша, Чехословакия и Сербия). Второе возра-
жение левым –  интервенты стремились воевать 
опосредованно, технически интервенция подразу-
мевала не столько прямые боевые действия капи-
талистических государств против РСФСР, сколь-
ко обеспечение каналов поставок вооружений 

Estonian War of Independence, 1918–1920 // Baltic Security and 
Defence Review. 2010. Vol. 12. Issue 2; White J. D. National Com-
munism and World Revolution: The Political Consequences of Ger-
man Military Withdrawal from the Baltic Area in 1918–19 // Europe-
Asia Studies. 1994. Vol. 46. No. 8. Soviet and East European Histo-
ry. P. 1359–1367; Розенталь Р. Северо-Западная армия. Хроника 
побед и поражений. Таллин, 2012; Piilonen J. Stalin, Finnland und 
die Vorbereitung der sowjetrussischen Verfassung von 1918. Freiheits-
krieg, Klassenkrieg oder Bürgerkrieg? // Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas. 2001. 49 (4): 526–552. DOI: 10.2307/41050818

2 См.: Плешко А. О. Роль У. Черчилля в решении «русско-
го вопроса» на Парижской мирной конференции // Вестник 
Челябинского гос. ун-та. 2015. № 6 (361). Вып. 63. С. 92–99; 
Сергеев Е. Ю. Большевики и англичане. Советско-британ-
ские отношения, 1918–1924 гг. От интервенции к признанию. 
СПб., 2019; Штырбул А. А. О некоторых тенденциях и явлени-
ях в исследовании Гражданской войны на территории Сибири 
в постсоветский период историографии // Гражданская вой-
на на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: 
материалы III Всеросс. науч.-практич. конф., посвященной 
100-летию восстановления советской власти в Сибири. Омск, 
2019. С. 318–334; Шиловский М. В. Интервенция в Сибири: роль 
и масштабы (1918–1922 гг.) // Гуманитарные проблемы воен-
ного дела. 2020. № 2 (23). С. 154–157.

3 См.: Галин В. В. Гражданская война в России. За правду до 
смерти. М., 2017; Его же. Интервенция. Их желание было тво-
рить добро… М., 2017.
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и боеприпасов белым армиям, а также обучение 
антикоммунистических контингентов. В этом 
смысле интервенция кайзеровской Германии, а за-
тем уже Антанты оказалась успешной по отноше-
нию к Прибалтике и Финляндии. В первые меся-
цы интервенции, когда Советская России почти 
не имела армии, коммунистические движения на 
Западе слабо воздействовали на свои правитель-
ства в аспекте прекращения боевых действий про-
тив РСФСР, активизация левого протеста в Бри-
тании и Франции произошла в целом после под-
писания перемирия с Германией 11 ноября 1918 г., 
вторая волна левого протеста пришлась на период 
непосредственно после заключения мира в Верса-
ле (июнь 1919 г.), что указывает на относительно 
высокую степень консолидации левых со своими 
буржуазными правительствами в условиях военной 
угрозы № 1 –  кайзеровской Германии и ее союзни-
ков, т. е. государств Центра.

Целью настоящей работы является выявить 
и распределить в историческом времени правовые 
и политические регуляторы процессов планирова-
ния и проведения интервенции государств Антан-
ты на Русском Севере. В соответствии с поставлен-
ной целью выдвинуты в исследовании следующие 
задачи: проследить по зарубежным источникам 
время и характер принятия решений об интер-
венции на Русском Севере, определить причин-
но-следственную связь в ходе всего процесса ин-
тервенции на Русском Севере, выявить значение 
Британской империи на фоне других участников 
интервенции на Русском Севере, рассмотреть пра-
вовые стороны интервенции в указанном россий-
ском регионе. В работе применены историко-про-
блемный и хронологический методы.

Военно-политические планы Антанты и Русский 
Север. С начала 1917 г. в Архангельске находилась 
миссия генерала Пула, которая была обязана обе-
спечивать снабжение российской армии оружием, 
боеприпасами и военными материалами, постав-
лявшихся с начала войны Северным маршрутом. 
В связи с Октябрьской революции и последовав-
шим за ней выходом России из войны, а также 
Брестским миром Пул начал настаивать на во-
енной операции с целью вывоза скопившегося 
в Мурманске и Архангельске военного имущества. 
Британские власти имели временные юридические 
права на территории указанных выше портов, что 
облегчало в правовом смысле проведение воин-
ской операции –  суверенитет России не нарушал-
ся. В Лондоне были согласны с такой ограничен-
ной военной операцией.

В британском Генеральном штабе появилась 
идея –  объяснить высадку на Севере России не-
обходимостью защиты Мурманска и Архангель-
ска от возможно германо-финского вторжения 

(Финляндия официально была союзником кайзе-
ровской Германии, предоставив свою территорию 
немецким войскам). Однако финский фактор для 
Антанты в регионе Русского Севера был только 
предлогом, никто не полагал, что немцам и фин-
нам удастся провести столь значительную опера-
цию в Северной Карелии с выходом к Архангель-
ску 4. К тому же уже весной 1918 г. было сомни-
тельно, что Германия победит в Первой мировой 
войне. Но финский фактор требовал увеличения 
войск Антанты на Русском Севере в разы с расши-
рением потенциальной зоны действий союзных 
войск на почти всю Карелию.

За интервенцию на Русском Севере выступал 
американский посол в России Д. Р. Фрэнсис, он 
был убежден, что западным контингентам удаст-
ся взять Москву через месяц после прибытия в се-
верные порты 5. Президент В. Вильсон положился 
на мнение Фрэнсиса, т. к. последний считался в Ва-
шингтоне лучшим экспертом по России.

Впоследствии американская сторона отрицала 
факт своей инициативы проведения глубокой вой- 
сковой операции на Русском Севере. Как вспо-
минал французский генерал М. Жанен, президент 
В. Вильсон не хотел отправлять американские вой- 
ска в Архангельск и Мурманск, считая, что все 
силы должны быть задействованы во Франции 
против немцев. Жанен просил лично Вильсона 
разрешить отправку четырех американских бата-
льонов, на что президент дал отрицательный ответ 
в конце сентября 1918 г. со ссылкой на решения 
Версальского совета, который определил не на-
правлять на другие ТВД силы.

Визит Жанена в Вашингтон в сентябре 1918 г. 
был вызван не только желанием уговорить В. Виль-
сона отправить в Россию четыре батальона 6. Глав-
ное, как следует понимать из слов Жанена, было втя-
нуть США в войну против Советской России, что-
бы поддержать так называвшийся Волжский фронт, 
основу которого составляли чехословацкие части, 
поднявшие восстание против большевистского 

4 См.: Millman B. The Problem with Generals: Military Ob-
servers and the Origins of the Intervention in Russia and Persia, 
1917– 1918 // Journal of Contemporary History. Apr., 1998. Vol. 33. 
No. 2. P. 309.

5 См.: Rhodes B. D. The Anglo-American Intervention at Archan- 
gel, 1918–1919: The Role of the 339th Infantry // The International 
History Review. Aug., 1986. Vol. 8. No. 3. P. 370.

6 См.: Жанен М. Отрывки из моего сибирского дневни-
ка (Перепечатано с некоторыми сокращениями из обще-
ственно-литературного и научно-публицистического журна-
ла «Сибирские огни» № 4. 1927 г. Новосибирск. Впервые эти 
отрывки из дневника М. Жанена были опубликованы в па-
рижском журнале «Славянский мир» № 12 за 1924 г. и № 3 
и 4 за 1925 г.) // Колчаковщина. Из белых мемуаров / под ред. 
и со вступ. ст. Н. А. Корнатовского. Л., 1930 // Сайт журнала 
«Скепсис» // http://scepsis.net/library/id_1981.html
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режима 7, белочехи организационно и политически 
еще до мятежа были тесно связаны с Антантой, они 
курировались французским Генштабом 8.

Для военно-политической поддержки Чехосло-
вацкого корпуса, по мнению французской сто-
роны, США должны были усилить своими кон-
тингентами союзников в Архангельске. И здесь 
В. Вильсон, как передавал потом М. Жанен, заме-
тил, что белым, включая чешских легионеров, надо 
отступить в Восточную Сибирь вместо того, чтобы 
пытаться удержать пункты в центральных регионах 
России, что в итоге должно было привести к пора-
жению белых. В этой связи становится понятно, 
что германо-финская угроза Русскому Северу была 
мнимой, обычный предлог для более широкой во-
енной операции с другими целями.

Как писал почти через два года Г. Вильсон, 
трудно было сразу определить необходимое коли-
чество войск для развертывания на Русском Се-
вере. Но это не было исключением. Две бригады, 
переброшенные во время Первой мировой войны 
в Месопотамию, превратились за счет новых ча-
стей к осени 1918 г. в контингент около 900 000 че-
ловек, шесть дивизий во Франции в конце 1914 г. 
стали Британскими экспедиционными силами в 63 
дивизии 9. Первоначально группировка британских 
войск должна была насчитывать 8000 человек, 
которые, как убеждал Совет Антанты в Париже 
Г. Вильсон, вполне могли обеспечить эвакуацию 
персонала портов Архангельска и Мурманска 10.

Как утверждал Г. Вильсон, у высадки на Русском 
Севере была также гуманитарная миссия –  эвакуа-
ция собравшихся в Архангельске русских беженцев, 
спасавшихся от красного террора 11. Правда, гума-
нитарная миссия получила в дальнейшем вполне 
военное продолжение –  создание на Русском Се-
вере белой армии с целью установить через Кот-
лас связь с Колчаком 12, несмотря на то что перво-
начально, как убеждал в дальнейшем британский 

7 См.: Millman B. Op. cit. P. 311; Kennan G. The Czechoslo-
vak Legion: II // The Russian Review. Jan., 1958. Vol. 17. No. 1. 
P. 19; Вторушин М. И. Чехословацкий корпус в Гражданской 
войне в России // Вестник КГУ. 2017. № 1. С. 21; Рыбков А. Г., 
Демидова Е. И. Чехословацкий военный корпус в Поволжье 
(субъективные заметки историков) // Вестник Саратовско-
го социально-экономического ун-та. 2012. № 5 (44). С. 192;  
Васильченко М. А. Советская власть и ЧСНС накануне мятежа 
Чехословацкого корпуса (март-май 1918) // Известия Саратов-
ского ун-та. Новая серия. 2013. Т. 13. Сер. «История. Междуна-
родные отношения». Вып. 1. С. 28, 29.

8 См.: Kennan G. Op. cit. P. 19.
9 См.: Wilson H. Army. The evacuation of North Russia, 1919. 

London, 1920. P. 7.
10 См.: ibid. P. 9.
11 См.: ibid. P. 10.
12 См.: ibid.

парламент, английские военные планировали толь-
ко эвакуацию своего персонала из Мурманска и Ар-
хангельска, а также 30 000–40 000 русских 13.

К апрелю 1918 г. ситуация на Западном фронте 
изменилась. Западные союзники получили силь-
ные удары во Фландрии во время ряда наступле-
ний германской армии (самое крупное наступле-
ние имперской германской армии весной 1918 г.  –  
операция «Михель»). Для восполнения потерь 
требовались новые контингенты, поэтому на кон-
ференции стран Антанты в Абвиле было приня-
то решение ускорить эвакуацию чехословацких 
и сербских контингентов.

В этой связи у миссии Пула в Архангельске по-
явилась и другая задача –  эвакуация чехословаков 
и сербов, задача сложная, принимая во внимание, 
что для ее выполнения надо было обеспечить кон-
троль над Северной железной дорогой. Миссия 
Пула была преобразована в командование экспе-
диционными силами, которым в конце мая 1918 г. 
вменялось: обеспечить вывоз британских военных 
материалов и персонала из северных портов Рос-
сии, не допустить захвата российских ресурсов 
Германией, обеспечить эвакуацию чешских легио-
неров, защитить Мурманск от возможного захвата 
германо-финскими войсками 14.

По плану Пула, британцы провоцировали в се-
верных губерниях России антибольшевистское вос-
стание, после чего обеспеченные всем необходи-
мым со стороны Антанты повстанцы должны были 
соединиться с белочехами (на Западе их называли 
чехословацкими легионерами), которые на Волге 
создавали заслон. При таком сценарии Британии 
удавалось восстановить Восточный фронт.

Состав сил Антанты на Русском Севере. Юри-
дический, хозяйственный и политический факто-
ры военной миссии Британии на Русском Севере 
не позволили англичанам сконцентрировать вой- 
ска в одном месте, т. е. в Архангельске, плацдар-
ме, откуда они могли ударить по Вологде, а оттуда 
вторгнуться в центральные губернии. Боевое рас-
писание британских и союзных им сил примерно 
к лету 1919 г. на Русском Севере было следующим:

«Силы быстрого реагирования» под командова-
нием генерала Мейнарда со штабом в Мурманске: 
колонна «королевских моряков», колонна Суссек-
ского полка (действовала силами менее батальона 
в районе Печенги), 236-я бригада (состояла из двух 
британских, одной итальянской и одной француз-
ской колонн, имея задачу обучения и боевой под-
держки белогвардейских сил), 237-я бригада (со-
стояла из двух сербских и трех карельских колонн) 

13 См.: ibid. P. 12.
14 См.: Millman B. Op. cit. P. 311.
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включала формально семь батальонов, дополнен-
ных русскими вспомогательными контингентами, 
группировка Мейнарда была фактически полно-
ценной дивизией, на базе которой планировалось 
развертывание белогвардейских войск. Числен-
ный состав «Сил быстрого реагирования» по на-
циональному признаку распределялся следующим 
образом: 5100 британцев, 550 французов, 1140 ита-
льянцев, 1120 сербов, 720 американцев, 3680 каре-
лов, 1250 финнов и 15 000 русских из так называв-

шейся «Русской национальной армии», являвшей-
ся фактически группировкой слабо боеспособных 
сборных команд бывших российских военнослужа-
щих 15. Финны были определены в «финский леги-
он», а карелы –  в «карельский полк».

Силы интервентов в Архангельске состояли из 
восьми отдельных британских батальонов, «Сла-
вяно-британского батальона», в состав которого 
входили различные подразделения, включая даже 
китайскую роту военных строителей, наспех ско-

лоченного отряда французских легионеров, «Рус-
ской национальной армии» в составе восьми легко 
вооруженных стрелковых полков, «Польского ле-
гиона» (фактически батальон), полка американ-
ской пехоты. В Архангельске был собран армей-
ский корпус, по национальному признаку его лич-
ный состав распределялся следующим образом: 
7900 британцев, 1200 французов, 4900 американ-
цев, 30 итальянцев, 400 французских легионеров, 

15 См.: Millman B. Op. cit. P. 312.

260 поляков, 20 000 русских 16. Но такую группи-
ровку британским генералам удалось создать не 
сразу. Определение осенью 1918 г. Карелии, как 
приоритетного направления действий в связи 
с политической ситуацией в Финляндии приве-
ло к концентрации наиболее качественных войск 
в районе Мурманска. К 31 декабря 1918 г. группи-
ровка генерала Мейнарда оказалась достаточно 
внушительной по меркам войны на Русском Севе-
ре (табл. 1).

Железнодорожная ветка Петроград-Мурманск 
была еще фактически в недостроенном и, соот-
ветственно, в плохом состоянии, что затрудняло 
снабжение союзнических сил, передовые позиции 
которых были установлены у Кеми и Сороки, где 
Мейнарду удалось сосредоточить около 3000 солдат 
и офицеров, и это было все, что можно было обе-
спечить в этом редко заселенном крае 18.

В районе Архангельска к концу декабря 1918 г. 
британцам удалось сконцентрировать следующую 
группировку (табл. 2).

Однако Британский имперский штаб явно иска-
жал для общественности информацию о поступлении 
на Русский Север войск. К 30 января 1919 г. числен-
ность союзного контингента в Архангельске возрос-
ла. Ее прирост произошел не только за счет перебро-
сок войск из-под Мурманска в связи с исчезновением 

16 См.: ibid.
17 Составлено по: Wilson H. Op. cit. P. 19.
18 Составлено по: ibid.
19 Составлено по: ibid.

Таблица 1

Группировка Мейнарда 17

Национальная принадлежность войск Количество стрелков Общая численность
Британцы 3905 6832
Французы 250 731
Итальянцы 1200 1251
Сербы 958 1220
Общая численность союзников 6313 10 334
Местные контингенты (русские, карелы, финны) 3500 4441
Всего 9813 14 775

Таблица 2

Группировка под Архангельском (на 31.12.1918 г.)19 
Национальная принадлежность войск Количество стрелков Общая численность

Британцы 3121 6293
Французы 1400 1686
Американцы 4200 5203
Общая численность союзников 8721 13 182
Местные контингенты (русские) 1700 2715
Всего 10 421 15 897
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угрозы удара финских войск на Печенгу. В составе во-
йск Архангельского участка увеличилось количество 
американских солдат, буквально за месяц (табл. 3).

Русские контингенты были низкого качества, т. к. 
Русский Север не являлся в Первую мировую войну 
прифронтовой зоной, и там не находилось много ве-
теранов-фронтовиков, отсюда у британского коман-
дования возник дефицит русских стрелков  21.

Новые планы У. Черчилля и финский вопрос. Против 
интервенции в Россию в конце 1918 г. стало выступать 
и военно-морское ведомство Британии. Когда Мини-
стерство иностранных дел Англии предложило Адми-
ралтейству направить в Хельсинки эскадру для защи-
ты занятой местными белыми Финляндии от возмож-
ного вторжения РККА, то от морского командования 
был получен отказ, мотивированный тем, что на под-
ходах к Хельсинки много мин, и ледовая обстановка 
в этой части Балтики не благоприятствует проведе-
нию такой операции 22.

До половины сил Антанты на Русском Севере 
было сосредоточены южнее Мурманска 23, т. к. У. Чер-
чилль и его политический союзник среди английских 
военных генерал Э. Спирс готовили план операции 
по взятию Петрограда 24. В январе 1919 г. У. Черчилль 
получил пост военного министра, и тут же стал гото-
вить проект масштабного вторжения на территорию 
РСФСР сил Антанты, но во второй половине февраля 
1919 г. эти планы пришлось корректировать в пользу 
участия в наступлении против большевиков в основ-
ном армий лимитрофов. Как показали специальные 
опросы среди английских солдат, британские нижние 
чины не хотели воевать против Советской России, 
в связи с чем наступление против последней сразу 

20 Составлено по: Wilson H. Op. cit. P. 19. 
21 См.: ibid. P. 23.
22 См.: Sundbäck E. A Convenient Buffer between Scandinavia 

and Russia: Great Britain, Scandinavia and the Birth of Finland after 
the First World War // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue 
Folge. 1994. Bd. 42. H. 3. P. 368.

23 См.: Wilson H. Op. cit. P. 19.
24 См.: Ruotsila M. The Churchill-Mannerheim Collaboration in 

the Russian Intervention, 1919–1920 // The Slavonic and East Eu-
ropean Review. Jan., 2002. Vol. 80. No. 1. P. 2.

с четырех сторон, включая вторжение с территории 
Ирана, пришлось отменить 25. Категорически против 
плана У. Черчилля выступил Ллойд Джордж, который 
оказался согласен с проектом мирного урегулирова-

ния конфликта в России, планом президента США 
В. Вильсона 26.

В Париже позитивно относились к идее наступле-
ния на РСФСР с четырех сторон. Главным француз-
ским сторонником продолжения интервенции в Рос-
сию после подписания перемирия с Германией 11 но-
ября 1918 г. был маршал Ф. Фош –  командующий 
войсками Антанты в Европе. Однако, как настаивал 
Фош, главный удар должен был идти не с территории 
Финляндии, как это виделось У. Черчиллю, но из Се-
верного Причерноморья с выходом союзных войск 
к Харькову 27.

В мае 1919 г. появился план бывшего крупного 
штабиста Русской императорской армии Николая Го-
ловина, этот план был более тщательно продуман, по-
скольку он составлялся человеком, прекрасно знав-
шим Россию. «План Головина» подразумевал главный 
удар через Вятку из Архангельска, в таком случае во-
йска Антанты могли наладить тесное взаимодействие 
с адмиралом А. В. Колчаком, когда финская армия 
должна была провести отвлекающий маневр, чтобы 
оттянуть как можно больше сил РККА к Петрогра-
ду 28. Однако Н. Головин не учел настроений финско-
го общества: финны более не хотели воевать и многие 
из них не желали видеть во главе своего государства 
К. Г. Маннергейма.

Была еще и юридическая сложность с участи-
ем финнов в войне против РСФСР –  белые гене-
ралы не давали на это согласия, включая и режим 
адмирала А. В. Колчака. Последний считал неза-
висимую Финляндию неприемлемым явлением. 
18  июня 1919 г. Маннергейму все-таки удалось 
убедить генерала Юденича подписать соглаше-
ние, по которому финским военным разрешалось 

25 См.: ibid. P. 4.
26 См.: ibid.
27 См.: Guins G. C. The Siberian Intervention, 1918–1919 // The 

Russian Review. Oct., 1969. Vol. 28. No. 4. P. 430.
28 См.: Ruotsila M. Op. cit. P. 6.

Таблица 3

Группировка под Архангельском (на 30.01.1919 г.) 20

Национальная принадлежность войск Количество стрелков Общая численность
Британцы 2530 6220
Французы 840 1680
Американцы 2700 5100
Итальянцы 25 25
Местные контингенты (русские) 5100 5300
Всего 11 195 18 325
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оставаться на территории России до тех пор, пока 
не будет прекращена Гражданская война в пользу, 
естественно, белых 29. До подписания этого мемо-
рандума Совет четырех признал в Версале 23 мая 
1919 г. правительство Колчака как единственное 
легитимное правительство России, что дало Ллой-
ду Джорджу и В. Вильсону объявить о начале ока-
зания официальной помощи сибирскому режиму 
адмирала, правда, в обмен на обещание послед-
ним провести либеральные реформы в России.

Было очевидно, что Колчак не будет восстанавли-
вать в России демократию (максимум, он мог восста-
новить Думу на уровне правового статуса последней 
1913 г.), но У. Черчиллю надо было реализовать план 
Н. Головина.

На выборах во второй половине лета 1919 г. Ман-
нергейм проиграл выборы левым, выступавшим 

за примирение с РСФСР. План Головина рухнул. 
К тому же Колчак стал терпеть поражения. Пози-
ция В. Вильсона по русскому вопросу также стала 
окончательно твердой –  договариваться большеви-
ками, т.к. на президента сильное влияние оказывали 
изоляционисты.

В конце октября 1919 г. Военный кабинет Брита-
нии отклонил просьбу У. Черчилля оказать помощь 
белым армиям, включая и финскую 30. Но фактиче-

29 См.: Ruotsila M. Op. cit. P. 10.
30 См.: ibid. P. 15.

ски запрет не действовал в отношении армий Юга, 
т. е. группировки Деникина. 12 декабря 1919 г. государ-
ства Антанты официально объявили о прекращении 
помощи режиму Деникина и снятии блокады с Со-
ветской России 31, что стало следствием просоветских 
настроений во французском парламенте и обществе.

В январе 1920 г. между Польшей и Финляндией 
был заключен антисоветский военный альянс насту-
пательного характера 32, что стало следствием усиле-
ний в этих странах антисоветских политических сил. 
Но британский парламент по-прежнему отказывался 
поддерживать планы Черчилля относительно Совет-
ской России.

Ситуация «ни войны, ни мира» на советско-фин-
ской границе показывает обнаруженное в архивах бо-
евое расписание войск в Карельском секторе Запад-
ного фронта на осень 1919 г. (табл. 4).

Таким образом, во время наступления Деники-
на на Москву РВС вынужден был держать в Карелии 
стрелковую дивизию, но помимо пехоты и кавалерии 
границу с Финляндией защищали артиллерия, инже-
нерные войска и авиация, и по численности эти части 
были фактически расчетной дивизией (табл. 5).

31 См.: ibid. P. 16.
32 См.: ibid. P. 17.
33 Составлено по: РГВА. Ф. 104. Оп. 4. Д. 333. Л. 74.
34 Составлено по: там же.

Таблица 4

Боевое расписание Карельского сектора. Осень 1919 г.33

№ и название полка Численность комсостава Численность штыков 
(сабель для кавалерии)

Место дислокации

2 СП Особого назначения 75 1683 Вартамяги
161 СП и финский отряд Кокко 88 1166 Сестрорецк
6 СП 76 926 Мертут
Тульский 33 669 Рябово
42 железнодорожный 26 1215 Финский вокзал
1-й Конный дивизион 18 171 Токсово
Итого: 316 5830

Таблица 5

Боевое расписание Карельского сектора (артиллерия, инженеры и авиация). Осень 1919 г.34

Наименование части Численность личного 
состава

Количество орудий (для 
авиации самолетов)

Место дислокации (наиболее 
распространенные пункты)

Легкий, гаубичный, тяжелый, 
артдивизионы КАУ

8069 145 Шувалово, Лесной, Графская

Саперная рота, рота связи, 
инженерный батальон, ради-
останция, маскировочная рота

1917 ------- Сестрорецк, Шувалово, Озерки

Воздухоплавательные отряды 
28/2, 29/16

323 2 Сестрорецк, Левашово

Итого: 10309
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Кроме Карельского сектора против Финляндии 
в случае войны с последней должен был действовать 
Ладожский сектор, а также крепость Шлиссельбург 
помимо непосредственно Петроградского гарнизона.

Миссия Пула свелась фактически в основном 
к учебным и снабженческим для русских антиболь-
шевистских сил функциям. Западные союзники от-
правляли на Русский Север преимущественно не-
строевых офицеров. Снабжение группировки Ан-
танты оказалось дорогостоящим, все предприятие 
обошлось только Британии в 0.5 млрд долл.35, сумма 
огромная.

Помимо финансовых затруднений и нежелания 
британских военных сражаться в далекой России 
у интервенции возникли другие сложности –  требо-
вания лейбористов в Англии и социалистов во Фран-
ции прекратить агрессию против Советской России. 
Правда, эта тенденция в стратегии западных левых 
прослеживается не ранее марта 1919 г. Но в то же вре-
мя сам Ллойд Джордж разделял мнение левых лей-
бористов по русскому вопросу, что выразилось в его 
знаменитой речи в парламенте в апреле 1919 г.36

Некоторые итоги интервенции на Русском Севе-
ре. Все лето и первую половину осени 1919 г. со-
юзные флоты проводили эвакуацию военных 
и гражданских с Русского Севера. Имел место де-
фицит тоннажа, поэтому части русских добро-
вольцев и гражданских было настоятельно реко-
мендовано 6 августа 1919 г. уходить в Финляндию 
через Кемь. 3000 русских планировалось вывезти 
в Польшу и государства Балтии 37. Крупная эва-
куация прошла 15 июня 1919 г., когда пароходами 
«Порто» и «Меномини» были вывезены 2287 аме-
риканских военнослужащих 38, или почти 40% лич-
ного состава контингента войск США на Русском 
Севере. С 1 июня по 15 октября 1919 г. было выве-
зено с Русского Севера 48 975 человек, из которых 
28 976 британцев 39. Гражданских было эвакуиро-
вано 6535 человек 40, такое небольшое количество 
пожелавших покинуть Россию объяснимо нежела-
нием уезжать, даже многие из тех, кто сотрудничал 
с интервентами, надеялись на амнистию от Совет-
ской власти. Изначально англичане предполагали 
эвакуировать минимум 30 000 русских и карелов, 
но они ошиблись.

35 См.: Albertson R. Fighting without a war. An account of Mili-
tary intervention in North Russia. New York, 1920. P. 4.

36 См.: Deputation to Government May 22nd, 1919: Points for 
discussion prepared for use of Committee. URL: https://wdc.con-
tentdm.oclc.org/digital/collection/russian/id/954/rec/28

37 См.: Wilson H. Op. cit. P. 43.
38 См.: ibid. P. 44.
39 См.: ibid.
40 См.: ibid. P. 45.

После безуспешных советских атак британских 
позиций англичане перешли в контрнаступление 
и взяли Троицк 12 сентября 1919 г., правда, англи-
чане оставили город без боя, подчиняясь общему 
плану эвакуации союзных сил 41. У РККА в этом 
районе, как и на остальных направлениях Севе-
родвинского края, остались к сентябрю 1919 г. 
не столь значительные силы 42, и только упорство 
британского Генштаба и нежелание французских 
военных развивать интервенцию не позволили со-
юзным силам взять Котлас и продвинуться глубоко 
на советскую территорию. 27 сентября 1919 г. груп-
пировка Айронсайда навсегда покинула Архан-
гельск. Эвакуация Мурманска длилась долго из-за 
дефицита портового персонала 43.

29 сентября 1919 г. после нескольких боев в рай-
оне Лимы, достаточно успешных для британцев 
и сербского отряда, была проведена эвакуация 
Кеми. К 4 октября войска Антанты оставили Канда-
лакшу, несмотря на просьбы командования русских 
войск задержаться еще ненадолго. 12 октября 1919 г. 
была завершена эвакуация из Мурманска. Общие 
потери войск Антанты на Русском Севере состави-
ли 106 офицеров и 877 нижних чинов, из которых 
41 офицер и 286 нижних чинов погибли 44.

Заключение. Операция войск Антанты на Рус-
ском Севере –  редкое в военной истории явление, 
когда значительные ресурсы были переброшены 
через воды Арктики. Несомненно, до осени 1919 г. 
Антанта не встречала в регионе достойного проти-
водействия, что давало ей шансы на достижение 
поставленных У. Черчиллем и британскими кон-
серваторами задач –  выйти к Вятке для поддержки 
армии Колчака. В этой связи следует отметить, что 
изначальная ставка на привлечение Финляндии 
с переносом центра тяжести наступления Антан-
ты на Петроград и стало одной из главных причин 
провала интервенции не только на Русском Севе-
ре, но и в России в целом.

У. Черчиллем и британским кабинетом недо-
статочно были учтены политико-правовые вопро-
сы взаимодействия русских белых и иностранных 
армий, что наглядно демонстрирует пример Фин-
ляндии. Похожая ситуация сложилась в отношени-
ях между Антантой, Польшей и Вооруженными си-
лами Юга России. До признания Антантой режима 
Колчака как правопреемника императорской Рос-
сии в мае 1919 г. правовой механизм такого взаимо-
действия на российской политической арене почти 
отсутствовал.

41 См.: ibid. P. 17.
42 См.: ibid.
43 См.: ibid. P. 18.
44 См.: ibid.
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Нежелание президента США В. Вильсона, 
как и премьер-министра Великобритании Ллойд 
Джорджа начинать войну против Советской Рос-
сии во многом связано с юридической стороной 
данного вопроса, что наглядно отражено в процес-
се принятия решений по интервенции на Русском 
Севере. Западные демократии в то время не выра-
ботали определенного механизма противодействия 
чуждым им идеологиям посредством применения 
военных мер, поэтому политику держав Антанты 
в 1918–1920 гг. по отношению к Советской России 
можно охарактеризовать как непоследовательные 
обращения от одного инструмента к другому или 
путь проб и ошибок.

Если проводить аналогии между интервенци-
ей Антанты на Русском Севере и более поздними, 
а также современными событиями, то допустим 
вывод о том, что западная демократия имеет ос-
лабленный политико-правовой механизм военной 
экспансии и мобилизации для нее ресурсов. Ин-
тервенция против Советской России весьма на-
поминает по своим и итогам операции американ-
ских войск и их союзников в Ираке и Афганиста-
не, а также войну во Вьетнаме и в какой-то мере 
войну в Корее.
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К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИИ

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С момента принятия поправок в Конституцию РФ обо-
стрилась дискуссия о характере формы правления. Как из-
вестно, Конституция РФ определяет Российскую Феде-
рацию в качестве государства с республиканской формой 
правления. Однако более детальной конкретизации в нор-
мах права не приводится. В этой связи определение кон-
кретной разновидности республики отдано не откуп науч-
ных изысканий, среди которых, как это и полагается, встре-
чаются различные точки зрения.

Не углубляясь в сущность полемики, можно выделить 
два основных направления. Первая, довольно многочис-
ленная группа ученых, настаивает на развитии формы прав-
ления по модели президентской республики, лишь с неко-
торыми ее особенностями, которые в принципе не колеб- 
лют классическую схему 1. Наиболее убежденные в этом 

1 См.: Гелиева И. Н. Некоторые вопросы формы государствен-
ного правления в России // Общество и право. 2008. № 1. С. 42–45.
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пытаются доказать существование в России даже отдельных 
признаков суперпрезидентской республики 2. В подтверж-
дение тому приводятся различные доводы, в числе кото-
рых наличие самостоятельной должности главы государ-
ства, замещаемой внепарламентским способом; активное 
участие Президента РФ в законотворческой деятельности 
и возможность роспуска Государственной Думы; фактиче-
ское отсутствие какого-либо контроля за реализацией Пре-
зидентом РФ своих полномочий; обеспечение им согласо-
ванного функционирования всей системы публичной вла-
сти государства и т. п.

Тем не менее следует согласиться с мнением Т. Г. Алим-
пиевой и Е. И. Максименко, согласно которому подобное 
приводит к выхолащиванию понятия «форма правления». 
Его трактовка посредством смешения с признаками такой 
самостоятельной категории как «государственный (полити-
ческий) режим» недопустима. Не следует преломлять спо-
соб организации верховной власти через методы ее реали-
зации 3. Уместно в данном случае упомянуть Д. А. Авдеева, 
который в качестве ключевых критериев, позволяющих от-
личать виды республик друг от друга, рассматривает способ 
формирования и процедуру политической ответственности 
правительства 4. Таким образом, перспективной представля-
ется вторая точка зрения на сущность формы правления Рос-
сийской Федерации, базирующаяся на отнесении ее к сме-
шанной разновидности организации верховной власти.

Действительно, как отмечает М. В. Мельникова, в Рос-
сийской Федерации ни президенту, ни парламенту не при-
надлежит монополия в вопросе формирования Правитель-
ства РФ. Процедура назначения на должность членов Пра-
вительства РФ предполагает взаимное участие и одного 
и другого, достижение своеобразного компромисса между 
различными элементами государственного аппарата. Равно 
как и ответственность уже сформированного органа госу-
дарственной власти, по крайней мере, согласно теоретиче-
ским воззрениям, наступает как перед органом народного 
представительства, так и перед гарантом Конституции РФ. 
Само наличие подобных процедур решения данного вопро-
са в Конституции РФ говорит о смешанной республике 5.

Уповая на то, что в республиках со смешанным типом 
формы правления доминирующее положение примени-
тельно как к организации, так и к осуществлению государ-
ственной власти, все же сохраняется за Президентом РФ, 
а Федеральное Собрание РФ выполняет роль лишь сдержи-
вающего фактора, наиболее часто они именуются полупре-
зидентскими 6. Тем не менее отдельными учеными высказы-
вается необходимость более дробного рассмотрения данной 

2 См.: Кондрашев А. А. Суперпрезидентская республи-
ка в России: миф или реальность? // Вестник Университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 6. С. 34–42.

3 См.: Алимпиева Т. Г., Максименко Е. И. О проблеме толко-
вания правовой категории «форма правления» (кейс России 
и Казахстана) // Вестник БФУ им. И. Канта. Сер.: Гуманитар-
ные и общественные науки. 2018. № 4. С. 13–20.

4 См.: Авдеев Д. А. Форма правления в России (краткий кон-
ституционный очерк). Тюмень, 2015. С. 44.

5 См.: Мельникова М. В. Форма правления в современной 
России // Вестник Самарской гуманитарной академии. Сер. 
«Право». 2018. № 1 (20). С. 30–34.

6 См.: Маркаров А. А. Полупрезидентская система: содержа-
ние понятия и основные характеристики // Политическая на-
ука. 2014. № 1. C. 34–50.

разновидности и, соответственно, дальнейшей классифи-
кации, в т. ч. и выделения атипичных форм ее проявления 7. 
Наиболее популярным и, как отмечает А. В. Нечкин, более 
правильным представляется рассмотрение смешанной рес- 
публики в двух ее основных проявлениях –  полупрезидент-
ской и полупарламентской 8. Не сложно догадаться, что ин-
терес в данном случае представляет то, влияние какого ор-
гана власти (Президента РФ или Федерального Собрания 
РФ) есть определяющее во взаимоотношениях с Прави-
тельством РФ, и в первую очередь в сфере реализации по-
ложений, регламентирующих порядок его формирования 
и ответственности.

С момента принятия Конституции РФ в России наме-
тился курс на построение смешанной модели республики 
с явными полупрезидентскими ее чертами. Президент РФ 
утратил статус руководителя исполнительной ветви власти, 
был провозглашен главой государства и получил собствен-
ные, широчайшие полномочия. Правительство РФ было 
выведено из подотчетности Федерального Собрания РФ, 
которое, в свою очередь, утратило возможность самостоя-
тельно принимать решение об его отставке. В целом поло-
жение главы государства, определяемое конституционны-
ми нормами, приобрело столь значительный политический 
вес, что это позволило усомниться в реальном существова-
нии принципа разделения властей в системе организации 
государственной власти, по крайней мере применительно 
к функционированию механизма «сдержек и противовесов» 
в исследуемой сфере деятельности 9.

Еще более усиливала положение Президента РФ право-
применительная практика, воспринимающая его в качестве 
верховного главнокомандующего не только в оборонной, но 
и в иных сферах общественной жизни. В частности, следует 
отметить своеобразное расширение его полномочий при-
менительно к порядку формирования Правительства РФ 
благодаря правовым позициям Конституционно Суда РФ. 
Так, орган конституционного контроля посредством офи-
циального толкования норм Конституции РФ разрешил 
главе государства трижды представлять Государственной 
Думе одну и ту же кандидатуру на должность Председателя 
Правительства РФ 10. Это вынуждало депутатов, под угро-
зой роспуска палаты, соглашаться с предлагаемой кандида-
турой если не со второго, то уж с третьего раза точно. Тем 
самым принижалась роль Федерального Собрания, а зало-
женная в Конституции РФ смешанная модель республики 
фактически разбивалась о настойчивость Президента РФ.

При очередном определении основных направлений 
внутренней и внешней политики государства, Президент 
РФ обозначил необходимость изменений в его политиче-
ской системе. Обращаясь к Федеральному Собранию РФ 

7 См.: Зазнаев О. И. Атипичные президентские и полупре-
зидентские системы // Ученые записки Казанского гос. ун-та. 
Сер. «Гуманитарные науки». 2005. Т. 147. Кн. 1. С. 54–69.

8 См.: Нечкин А. В. Форма правления в государствах мира: 
проблемы классификации и пути их возможного реше-
ния // Lex russica (Русский закон). 2019. № 5. С. 132–147.

9 См.: Чепурнова Н. М. Сущность и содержание конститу-
ционного принципа разделения властей в Российской Феде-
рации // Вестник Московского ун-та МВД России. 2019. № 2. 
С. 86–94.

10 См.: постановление Конституционного Суда РФ 
от 11.12.1998 г. № 28-П «По делу о толковании положений ча-
сти 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 1998. № 52, ст. 6447.
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с ежегодным посланием, он предложил внести ряд измене-
ний в Конституцию РФ, направленных на «повышение роли 
и значения парламента страны, роли и значения Государ-
ственной Думы, парламентских партий, самостоятельности 
и ответственности Председателя Правительства РФ и всех 
членов кабинета, усиление эффективного, содержательного 
взаимодействия между представительной и исполнительной 
ветвями власти» 11. При этом, как отметил глава государства, 
речь не идет о переходе к парламентской форме республики, 
а скорее о некотором перераспределении полномочий, сви-
детельствующем о некоем новом этапе развития российской 
государственности в условиях парламентско-президентской 
республики, где повышается роль политических организа-
ций и институтов гражданского общества.

В этой связи представляется интересным проследить, 
насколько качественную правовую регламентацию получи-
ли предлагаемые изменения и как может сложиться прак-
тика их реализации. Очевидно, что запрос общества на 
усиление роли их представителей в механизме государства 
назрел уже давно. Опасения по поводу все возрастающего, 
становящегося практически безграничным влияния Прези-
дента РФ все настойчивей проявляют себя и в научной сре-
де. Тем самым действительный переход Российской Феде-
рации на рельсы парламентско-президентской республики 
воспринимается своевременным.

Наиболее значимые изменения произошли в консти-
туционно-правовой регламентации порядка назначения 
на должность членов Правительства РФ. Палаты парламен-
та получили полноценную возможность участвовать в фор-
мировании данной структуры государства, что действитель-
но в большей степени соответствует концепции перехода 
к парламентско-президентской республике. Тем не менее, 
как представляется, за весьма витиеватыми формулировка-
ми, создающими лишь видимость перераспределения пол-
номочий, скрывается все тот же порядок формирования 
этого органа государственной власти.

Так, не претерпела изменений норма, позволяющая Пре-
зиденту РФ самостоятельно назначать главу Правительства 
РФ в случае трехкратного отклонения одной и той же пред-
лагаемой им кандидатуры для замещения данной должно-
сти Государственной Думой. Сохранилось и право роспу-
ска Государственной Думы по данному основанию. Следует 
отметить, что в данной ситуации заместители Председателя 
Правительства РФ и федеральные министры (за исключе-
нием тех из них, которые назначаются на должность после 
консультаций с Советом Федерации) также назначаются без 
утверждения их кандидатур Государственной Думой.

Новеллой выступает то, что теперь Председатель Пра-
вительства РФ кандидатуры на должность своих заме-
стителей и федеральных министров (за исключением тех 
из них, которые назначаются на должность главой государ-
ства после консультаций с Советом Федерации) предлага-
ет не напрямую Президенту РФ, а представляет их внача-
ле на утверждение Государственной Думе. Президент РФ, 
в свою очередь, не вправе отказать в назначении на долж-
ность утвержденных таким образом кандидатур.

Однако, во-первых, вызывает сомнение то, что Пред-
седатель Правительства РФ, кандидатура которого была 
подобрана Президентом РФ, станет предлагать на утверж-
дение Государственной Думы не согласованных с ним пре-
тендентов. Во-вторых, даже если вообразить успешность 

11 См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации // Росс. газ. 2020. 16 янв.

реализации возникшей в результате такого противостоя-
ния конфронтации, только за главой государства сохра-
няется право принятия в любой удобный момент реше-
ния как об отставке Правительства РФ в полном составе, 
так и освобождения от должности отдельных его членов. 
В-третьих, эффективность подобного «парламентского» 
механизма ослабевает в результате закрепления возможно-
сти Президента РФ опять-таки самостоятельно назначать 
указанных лиц на должность после трехкратного отклоне-
ния соответствующих кандидатур Государственной Думой. 
При этом также сохраняется угроза роспуска Государствен-
ной Думы, а интерпретационные нормы наверняка пойдут 
по тому же пути что и в отношении Председателя Прави-
тельства РФ и введут в обиход допустимость представления 
Президентом РФ одной и той же кандидатуры трижды.

Подобные вопросы возникают и в отношении роли Со-
вета Федерации в процедуре проведения с ним консультаций 
при назначении на должность руководителей федеральных 
органов исполнительной власти (в т. ч. и членов Правитель-
ства РФ), ведающих вопросами обороны, безопасности госу-
дарства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предот-
вращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, общественной безопасности. В первую 
очередь примечателен сам консультативный характер данной 
процедуры, не содержащей в себе указания на утверждение 
или хотя бы получение согласия на назначение той или иной 
кандидатуры на указанные должности. Неясным представля-
ется и содержание проводимых консультаций.

Обращают на себя внимание в контексте изложенного 
и поправки в Конституцию РФ, предусматривающие изме-
нения в составе Совета Федерации. Здесь выделяются три 
категории сенаторов Российской Федерации. Первая –  
представители субъектов Российской Федерации, половина 
из которых наделяется полномочиями решением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации). Последние 
же либо напрямую были представлены Президентом РФ 
в законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации для из-
брания на должность, либо, как показывает практика, были 
избраны на нее благодаря назначению Президентом РФ 
на должность временно исполняющего обязанности главы 
субъекта Российской Федерации, либо при отсутствии пер-
вого и второго все же находятся под влиянием Президента 
РФ благодаря институту отрешения их от должности.

Усиливают влияние Президента РФ в Совете Федерации 
следующие две введенные в его состав поправками к Кон-
ституции РФ категории должностей. Это представители Рос-
сийской Федерации, напрямую назначаемые на должность 
главой государства, большая часть из которых подвергает-
ся переназначению и, следовательно, не заинтересованная 
в конфронтации с ним. Оставшаяся категория –  это Пре-
зиденты РФ, прекратившие исполнение своих полномочий 
в связи с истечением срока пребывания в должности либо 
отставки. В данном случае, учитывая преемственность вла-
сти, можно говорить о сохранении негласной связи бывше-
го и действующего Президента РФ, которая, безусловно, по-
зволит последнему заручиться поддержкой при формирова-
нии Правительства РФ. Кроме того, учитывая то, что данная 
должность сенатора Российской Федерации замещается по-
жизненно и количественный состав выделенной категории 
может быть сколь угодно широк, перевес в данном случае 
при проведении соответствующих консультаций явно будет 
на стороне действующего Президента РФ.
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Таким образом, проведение подобных консультаций 
с лицами, которые, как было показано, находятся в косвен-
ной, а в отношении некоторых из них и в прямой полити-
ческой зависимости от Президента РФ с позиции перерас-
пределения полномочий в сторону Федерального Собрания 
РФ, представляется малоэффективным. Не случайно види-
мо было изменено название данной категории лиц, посред-
ством чего подобная зависимость получила отражение в на-
звании соответствующих должностей. Ведь, исходя из бук-
вального толкования, это уже не члены, но и не сенаторы 
представительного органа государственной власти (одной 
из его палат), а сенаторы самого государства, главой кото-
рого выступает Президент РФ. Все это в очередной раз ак-
туализирует слова главы государства: «Россия должна оста-
ваться сильной президентской республикой!» 12.

Не остается сомнений в этом и после анализа правовых 
норм, регламентирующих политическую ответственность 
членов Правительства РФ. Очевидно, что смешанная ре-
спублика предполагает наличие таких инструментов, ко-
торые позволяют Федеральному Собранию РФ не только 
фактически или пусть даже номинально участвовать в фор-
мировании исполнительной ветви власти, но, и это пред-
ставляется более значимым, контролировать деятельность 
должностных лиц, осуществляющих на вверенных им по-
стах администрирование. В этой связи в Конституции РФ 
изначально был предусмотрен механизм выражения недо-
верия Правительству РФ, позднее к ведению Государствен-
ной Думы добавилось заслушивание ежегодных отчетов 
о результатах его деятельности, в т. ч. по вопросам, постав-
ленным самими парламентариями. Тем не менее последнее 
слово об удовлетворительности работы Правительства РФ 
всегда оставалось (и сохранилось практически в неизмен-
ном виде) за Президентом РФ.

Более того, если отследить направление данного век-
тора в других сферах реализации полномочий главы госу-
дарства, то можно констатировать как неизменность, а мо-
жет даже и ослабление роли Федерального Собрания РФ 
при формировании Правительства РФ, так и потерю сво-
их властных позиций иными органами и должностными 
лицами государственного аппарата. В частности, консти-
туционное закрепление получил факт общего руководства 
Президентом РФ осуществляющим исполнительную власть 
Российской Федерации Правительством РФ и прямого ру-
ководства иными отдельными федеральными органами ис-
полнительной власти. Размытой в этой связи представляет-
ся роль Председателя Правительства РФ, который, по сути, 
лишь формулирует предложения о структурном и персо-
нальном содержании исполнительной ветви власти, а так-
же организует работу Правительства РФ.

Отличаются своей значимостью полномочия Президен-
та РФ и в сфере правового регулирования. Так, обращаясь 
к уже упомянутой практике деятельности Конституцион-
ного Суда РФ, можно отметить, что Президент РФ наде-
лен правом принятия собственных правовых актов, в т. ч. 
нормативного характера, по вопросам ведения Российской 
Федерации 13. В отличие от института делегированного за-
конодательства, используемого в некоторых зарубежных 

12 См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации // Росс. газ. 2020. 16 янв.

13 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 
27.01.1999 г. № 2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт 
“г”), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 1999. № 6, ст. 866.

государствах, реализация подобного полномочия не по-
ставлена в зависимость от одобрения такого акта Феде-
ральным Собранием РФ и используется даже без указания 
на чрезвычайность обстоятельств его принятия, в т. ч. и без 
определения срочного периода его действия 14.

Следует полагать, что столь широкое толкование не ис-
ключает возможности принятия подобных нормативных 
правовых актов и по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов и даже, например, при 
отсутствии правового регулирования со стороны субъектов 
Российской Федерации вторжения в сферу исключитель-
ной компетенции органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Однако какому акту будет от-
дан приоритет в случае последующего возникновения про-
тиворечия между соответствующим указом Президента РФ 
и нормами права субъекта Российской Федерации, положе-
ния Конституции РФ не определяют.

*  *  *
Право безапелляционной отмены актов Правитель-

ства РФ, полномочия по представлению кандидатур либо 
самостоятельному назначению судей федеральных судов, 
прокуроров, членов Счетной палаты РФ, формирование 
и председательствование в Государственном Совете и Со-
вете Безопасности РФ и т. п. практически абсолютизируют 
власть Президента РФ. Таким образом, говорить о прояв-
лении в Российской Федерации признаков парламентской 
республики, пусть и в сочетании с сильной президентской 
властью, все еще преждевременно.
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Пандемия –  особый период в жизни общества и госу‑
дарства, оказывающий влияние на дальнейшее развитие 
социальных связей, функционирование государственных 
органов. Ограничения, введенные в связи с распростране‑
нием COVID‑19, в той или иной степени изменили деятель‑
ность всех органов государственной власти и институтов 
гражданского общества, в т. ч. судов.

В условиях пандемии суды были вынуждены оператив‑
но корректировать свою работу, руководствуясь ставшими 
главными критериями и ценностями –  жизнью, здоровьем 
и безопасностью человека. Особые сложности, возникшие 
с начала пандемии и продолжающиеся в современных, 
адаптированных к сложной эпидемиологической обста‑
новке условиях, связаны с правосудием по уголовным де‑
лам, где одним из ключевых является человеческий фактор. 
Обеспечение уголовного судопроизводства, полностью от‑
вечающего критерию fair tria (в пер. с анг. справедливое су‑
дебное разбирательство), в условиях пандемии COVID‑19 
оказалось непростой задачей 1.

Уголовное судопроизводство значительно отличается 
от гражданского и арбитражного процесса –  возможностью 
применения мер уголовно‑процессуального принуждения, 
с ограничениями в сфере личных прав и свобод человека. По‑
этому автоматическое перенесение успешного опыта рассмо‑
трения в онлайн‑формате арбитражных дел в сферу уголовно‑
го производства вызовет обоснованные опасения соблюдения 
гарантий прав и законных интересов личности 2.

Уголовное судопроизводство в силу присущей ему пу‑
бличности более консервативно. Определенной вехой, 
связанной с внедрением информационных технологий 
в уголовный процесс, стало принятие Федерального зако‑
на от 23 июня 2016 г. № 220‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части применения электронных документов в деятельно‑
сти органов судебной власти» 3. В Уголовно‑процессуаль‑
ный кодекс РФ введена ст. 4741 «Порядок использования 
документов в уголовном судопроизводстве». Тем не ме‑
нее использование видеоконференцсвязи в судебных за‑
седаниях при рассмотрении уголовного дела судом первой 
инстанции всегда носило точечный характер (ст. 2781, 293 
УПК РФ). Исключительный случай –  ч. 61 ст. 241 УПК РФ. 
В свою очередь процедура пересмотра приговоров и иных 
судебных решений в вышестоящих инстанциях, при раз‑
решении вопросов, связанных с исполнением приговора, 
а также в случае, предусмотренном ст. 4734 УПК РФ, до‑
пускает применение видеоконференцсвязи на протяжении 
всего судебного разбирательства.

В сложный период действия строгих ограничений, вы‑
званных распространением коронавирусной инфекции, 
применения закона, который затрагивает конституцион‑
ные ценности, ситуация выбора для суда заключалась пре‑
жде всего в том, чтобы либо строго следуя правилам об‑
щеобязательности закона, применить его и тем самым со‑
здать угрозу причинения вреда конституционно значимым 

1 См. об этом, напр.: Марковичева Е. В. Обеспечение права 
на справедливое судебное разбирательство в уголовном про‑
цессе: уроки пандемии// Юридический вестник Самарского 
ун‑та. 2021. Т. 7. № 1. С. 79.

2 См.: Борохова Н. Е. К вопросу о возможности использо‑
вания отдельных видов цифровых технологий в уголовном су‑
допроизводстве // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Право». 2021. Т. 21. 
№ 2. С. 7–12.

3 См.: СЗ РФ. 2016. № 26 (ч. I), ст. 3889.

ценностям, либо защищая конституционные ценности, 
нарушить правило общеобязательности. Только в том слу‑
чае, когда, по оценке суда, применение конкретного норма‑
тивного правового акта идет вразрез с Конституцией РФ, 
и в первую очередь грозит нарушением конституционных 
прав и свобод граждан, суд, взвешивая ценность общеобя‑
зательности закона и ценность прав человека, может при‑
нять решение о недопустимости его применения 4.

Обеспечение безопасности человека и гражданина яв‑
ляется конституционным правом граждан. В соответствии 
с ч.  1 ст.  56 Конституции РФ в условиях чрезвычайного 
положения для обеспечения безопасности граждан и за‑
щиты конституционного строя в соответствии с федераль‑
ным конституционным законом могут устанавливаться от‑
дельные ограничения прав и свобод с указанием пределов 
и срока их действия. Однако обеспечение безопасности 
участников уголовного судопроизводства, включая самих 
судей, присяжных заседателей в определённой степени мо‑
жет ограничивать ряд принципов, таких как гласность и от‑
крытость судебного разбирательства, непосредственное ис‑
следование доказательств и т. д.

Обеспечение безопасности участников уголовного про‑
цесса предполагает внедрение информационных техноло‑
гий, направленных на исключение человеческого факто‑
ра в процессе осуществления правосудия. Это несет в себе 
определенную опасность для правосудия, поскольку техно‑
логически верно созданная программа может не соответ‑
ствовать принципам правосудия.

Проблемам осуществления правосудия в условиях, свя‑
занных с эпидемией, посвящено значительное количество 
публикаций 5. Большинство ученых полагают, что опти‑
мальным развитием судебной системы как в острый период 
развития пандемии, так и в постковидное время является 
внедрение информационных технологий 6. Однако некото‑
рые авторы считают, что в условиях пандемии, в частности, 
вызванной COVID‑19, оптимальным решением является 
не цифровой, а барьерный метод –  использование средств 
индивидуальной защиты участниками процесса, равно как 
и дистанция между ними в зале суда, ограниченный доступ 
публики и т.д .7

Вместе с тем опыт, накопленный судами в услови‑
ях сложной эпидемиологической ситуации, его влияние 
на дальнейшее развитие судебной системы предполагает 

4 См.: Бабаев М. М. Риск‑ориентированное правосу‑
дие // Всеросс. криминологический журнал. 2021. Т. 15. № 2. 
С. 173.

5 См.: Качалова О. В. Обеспечение прав человека при про‑
изводстве по уголовным делам в условиях пандемии // Росс. 
правосудие. 2020. № 11. С.  99–104; Андреева О. И., Качало‑
ва О. В. Российский уголовный процесс в условиях коронави‑
руса: вызовы времени // Вестник Томского гос. ун‑та. Право. 
2020. № 36. С. 5–15; Лазарева В. А. Уголовный процесс в усло‑
виях пандемии и потом // Юридический вестник Самарского 
ун‑та. 2020. Т. 6. № 3. С. 84–90; Малько А. В., Афанасьев С. Ф., 
Борисова В. Ф., Кроткова Н. В. Проблемы цифровизации в сфе‑
ре осуществления правосудия // Государство и право. 2020. 
№ 10. С. 151–159. DOI: 10.31857/S102694520012242‑7

6 См.: Воскобитова Л. А. Уголовное судопроизводство 
и цифровые технологии: проблемы совместимости // Lex 
russica. 2019. № 5. С. 91–104; Герман А. С. Дистанционное про‑
изводство в Верховном Суде Российской Федерации // Росс. 
правосудие. 2020. № 6. С. 5–12.

7 См.: Борохова Н. Е. Указ. соч. С. 7–12.
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исследование проблемных вопросов сквозь призму прак‑
тической деятельности судов. Некоторые проблемы требу‑
ют своего решения на уровне судебной системы.

Эпидемия COVID‑19 получила широкое распростране‑
ние, поэтому большинство государств встали перед необхо‑
димостью решения архисложной задачи: сохранить прием‑
лемый уровень доступа граждан к правосудию в условиях 
социального дистанцирования и действующих карантин‑
ных мероприятий 8.

Анализ опыта зарубежных стран позволяет сформули‑
ровать общие тенденции изменений деятельности судов 
по осуществлению правосудия, вызванных эпидемиологи‑
ческими условиями. Следует отметить, что пандемия стала 
мировой проблемой, поскольку уголовное судопроизвод‑
ство должно было адаптироваться к новым реалиям, свя‑
занным с эпидемиологическими рисками и обеспечить 
баланс между защитой общественной безопасности и за‑
щитой здоровья тех лиц, которые вовлечены в правосудие, 
включая и самих судей 9.

Прежде всего изменения, вызванные сложной эпидемио‑
логической ситуацией, были обусловлены ограничением до‑
ступа к правосудию. В Федеральном Верховном суде Германии 
доступ в здание был полностью закрыт для всех, в т. ч. сторон, 
кроме неотложных заседаний, для доступа на неотложные за‑
седания необходимо было предварительное согласование.

В Верховном кассационном суде Италии заседания по уго‑
ловным делам были перенесены или отложены за исключе‑
нием неотложных следственных действий 10.

В Верховном суде Соединенного Королевства здание суда 
было закрыто для посетителей, в т. ч. участников судебных 
разбирательств до специального уведомления. В Соединен‑
ном Королевстве в пандемический период стали активно ис‑
пользоваться информационные технологии, облегчающие 
доступ к правосудию. Слушание отдельных дел стало прово‑
диться с использованием Skype и Cloud Video Platform, что 
обеспечило рассмотрение тех материалов, по которым нару‑
шение сроков рассмотрения ведет к нарушению прав чело‑
века, в первую очередь материалов об освобождении обви‑
няемого под залог или продлении срока его содержания под 
стражей. Пандемия одновременно выступила и катализато‑
ром для активной законодательной деятельности, направ‑
ленной на расширение случаев использования видеозаписи 
показаний свидетелей в уголовном процессе 11.

Верховный суд США закрыл здание для посторонней пу‑
блики. Публичные слушания перенес на неопределенный 
срок. В США многие суды ограничили личное присутствие 
участников процесса и стали использовать виртуальные или 

8 См.: Смахтин Е. В. Использование в условиях пандемии 
цифровых коммуникационных технологий как способ повы‑
шения эффективности правосудия // Юридический вестник 
Самарского ун‑та. 2021. Т. 7. № 1. С. 95–101.

9 См.: Miller J. M., Blumstein A. Crime, Justice & the COVID‑19 
Pandemic: Toward a National Research Agenda // American Journal 
of Criminal Justice. 2020. Vol. 45. Issue 4. P. 515–524.

10 См.: Cуды мира во время пандемии COVID‑19. Справ‑
ка // Официальный сайт Центра правовой информации 
«РАПСИ» // http://www.rapsinews.ru/judicial_news (дата обра‑
щения: 15.02.2021).

11 См.: Coronavirus and the courts: how will a pandemic affect 
the conduct of litigation? // THE LAWYER. URL: https://www.
thelawyer.com/coronavirus‑and‑the‑courts‑a‑boost‑for‑online‑re‑ 
form (accessed: 25.06.2020).

гибридные технологии. При этом использование видеокон‑
ференций привело к ограничению принципа публично‑
сти судебного разбирательства, гарантированного Первой 
и Шестой поправками к Конституции США 12.

В Верховном суде Республики Казахстан в связи динами‑
кой роста в городах Нур‑Султан и Алматы случаев зара‑
жения коронавирусом COVID‑19 предпринимались меры 
по сохранению баланса между доступом к правосудию 
и обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, 
вовлеченных в орбиту судопроизводства на период чрез‑
вычайного положения. Судам было поручено соблюдать 
карантинные меры с целью максимального исключения 
контактов для предотвращения риска распространения ко‑
ронавируса среди посетителей. Для части судей и сотруд‑
ников рекомендовано определить гибкий график работы, 
остальных по выбору –  направить в отпуска, перевести на 
сокращенный рабочий день или дистанционный режим 13.

В Российской Федерации изменения организационного 
характера в рамках осуществления уголовного судопроиз‑
водства в первую очередь касались ограничения личного 
приема граждан; ограничения доступа в суды лиц, не яв‑
ляющихся участниками уголовного судопроизводства; ре‑
комендации судьям самоизолироваться при малейших при‑
знаках заболевания 14. В обычные время, в нечрезвычайных 
условиях данное обстоятельство можно было бы рассматри‑
вать как умышленное ограничение доступа к правосудию.

В целом можно отметить, что российская судебная си‑
стема успешно адаптировалась к условиям действовав‑
ших достаточно длительный период времени ограничений. 
Прежде всего это было связано с тем, что на протяжении 
последнего десятилетия в России идет активный процесс 
цифровой модернизации судов в соответствии со Страте‑
гией развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 гг.15 Эпидемия, вызванная рас‑
пространением новой коронавирусной инфекции создала 
условия для активного использования достижений инфор‑
мационного общества при отправлении правосудия.

В Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по про‑
тиводействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) 
от 30 апреля 2020 г. № 2, утвержденным Президиумом Вер‑
ховного Суда РФ, указано, что по каждому уголовному делу 
или материалу, требующему безотлагательного рассмотре‑
ния, суд вправе принять решение о проведении всего судеб‑
ного разбирательства с использованием систем видеокон‑
ференцсвязи. Например, за первое полугодие 2021 г. было 
проведено более 300 тыс. судебных заседаний с использова‑
нием видеоконференцсвязи. При этом судами Российской 

12 См.: Baldwin J. M., Eassey J. M., Brooke E. J. Court Operations 
during the COVID‑19 Pandemic // American Journal of Criminal 
Justice. 2020. No. 45. P. 743–758.

13 См.: Cуды мира во время пандемии COVID‑19. Справ‑
ка // Официальный сайт Центра правовой информации 
«РАПСИ» // http://www.rapsinews.ru/judicial_news (дата обра‑
щения: 15.02.2021).

14 См.: Постановление Президиума Верховного Суда 
РФ от 18.03.2020 г. Президиума Верховного Суда РФ. URL: 
https://www.vsrf.ru/files/28814/ (дата обращения: 15.04.2020).

15 См.: Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стра‑
тегии развития информационного общества в Российской Фе‑
дерации на 2017–2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20, ст. 2901.
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Федерации осуждено 293.6 тыс. граждан, или 76%, а пре‑
кращено уголовное преследование в отношении 87.2 тыс., 
или 23%. Как отметил Председатель Верховного Суда РФ, 
эта цифра (23%) остается неизменной все последние годы. 
Кроме того, по делам о преступлениях коррупционной 
направленности осуждено 4.1 тыс. человек. Рассмотрено 
48.6 тыс. ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, удовлетворено 43.4  тыс. (89%), 
а отказано в удовлетворении 5.2 тыс. (11%) 16.

Для дистанционного рассмотрения дел в сложных эпи‑
демиологических условиях использовались и другие ва‑
рианты программного обеспечения помимо видеоконфе‑
ренцсвязи. Так, 1 апреля 2020 г. Невьянский городской суд 
в Свердловской области впервые в истории российского 
правосудия рассмотрел дело с применением видеозвонка 
с помощью мессенджера WhatsApp 17.

В условиях улучшения эпидемиологической обстанов‑
ки, когда реальной остается угроза распространения коро‑
навирусной инфекции продолжается дальнейшее внедре‑
ние информационных технологий в судебную деятельность. 
Ведется работа по созданию суперсервиса «Правосудие он‑
лайн». Эта платформа позволит участникам судопроиз‑
водства реализовать в дистанционной форме весь объем 
процессуальных действий, в т. ч. в судебном заседании по‑
средством веб‑конференции и получение судебного акта 
в электронной форме.

Аналог рассматриваемой платформы существует в не‑
которых зарубежных странах. В частности, в условиях пан‑
демии КНР стала использовать цифровые возможности 
в виде единой онлайн‑платформы судебных решений, поэ‑
тому достаточно быстро адаптировалась к новым условиям. 
Для работы с этой электронной платформой готовились со‑
ответствующие юридические кадры, имеющие уровень ин‑
формационной компетентности для работы с онлайн‑сер‑
висами. Все эти мероприятия позволили Китаю в 2020 г. 
рассматривать удаленно многие дела, в т. ч. и уголовные 18.

Повышение уровня технического и программно‑инфор‑
мационного оснащения судов всех звеньев судебной систе‑
мы неминуемо влечет за собой расширение возможностей 
«онлайн‑правосудия», развитие способов обмена инфор‑
мацией, изменения в порядке рассмотрения дел 19. И тем 
самым уголовное судопроизводство получает новое на‑
полнение. Изменения, которые были вызваны COVID‑19, 
дали направление для дальнейшего развития правосудия, 
что предполагает содержательное изменение, дополнение 
принципов уголовного судопроизводства.

Связь назначения уголовного судопроизводства как 
широкой социальной системы, функционирующей в раз‑
ных условиях, и задач, стоящих перед участниками 

16 См.: Официальный сайт Верховного Суда Российской 
Федерации // http://www.vsrf.ru/

17 См.: Суд под Екатеринбургом впервые в России рас‑
смотрел дело по видеозвонку с помощью WhatsApp // ТАСС. 
2020. 1 апр. URL: https://tass.ru/ural‑news (дата обращения: 
15.06.2020).

18 См.: Coronavirus and the courts: how will a pandemic affect 
the conduct of litigation? // THE LAWYER. URL: https://www.
thelawyer.com/coronavirus‑and‑the‑courts‑a‑boost‑for‑online‑re‑ 
form (accessed: 20.08.2020).

19 См.: Лазарева В. А. Указ. соч. С. 84–90.

уголовно‑процессуальных отношений 20, позволяет уточ‑
нить принципы уголовного судопроизводства.

Прежде всего необходимо обратиться к одному из прин‑
ципов уголовного процесса –  непосредственность при осу‑
ществлении правосудия. Данный принцип получил свое 
отражение в ст. 240 УПК РФ. Принцип непосредственно‑
сти предполагает, что суд, рассматривающий дело, обязан 
лично воспринимать доказательства в ходе судебного за‑
седания. Через непосредственное рассмотрение обеспечи‑
ваются полнота и объективность впечатлений суда от про‑
цесса, что способствует полному и верному установлению 
истины по делу. В случае применения видеоконференцсвя‑
зи существует определенный риск нарушения принципа 
непосредственности.

Непосредственное офлайн общение с судом дает воз‑
можность сторонам процесса оперативно излагать свою 
позицию, ориентировать суд в материалах дела и отсле‑
живать невербальные сигналы других участников. Крити‑
чески это важно в уголовном процессе, где одним из клю‑
чевых является человеческий фактор. Видеоконференц‑
связь может искажать коммуникацию, а значит, важные 
фрагменты показаний могут быть потеряны либо неверно 
интерпретированы.

Минимизировать негативные последствия, которые 
могут наступить в результате дистанционного судебного 
разбирательства возможно посредством процессуальной 
регламентации такого порядка. В ближайшем будущем 
планируется расширять цифровизацию в повседневной 
судебной деятельности, совершенствовать процессуаль‑
ное законодательство, регламентирующее применение 
систем видеоконференцсвязи и веб‑конференции. В том 
числе требуется нормативное закрепление многих других 
технологических новаций, позволяющих ускорить су‑
дебный процесс и сделать его более эффективным. Для 
подобной видеосвязи могут быть использованы как стан‑
дартные варианты программного обеспечения, обладаю‑
щие достаточной степенью криптостойкости (Skype, Zoom, 
WhatsApp, Viber и т. д.), так и специально разработанные.

Уголовно‑процессуальное законодательство не закреп‑ 
ляет порядок рассмотрения дела по существу «путем ис‑
пользования систем видеоконференцсвязи». Уголовно‑про‑
цессуальный кодекс РФ предусматривает только конкрет‑
ные случаи применительно к ее использованию при допро‑
се обвиняемого, подсудимого, осужденного, потерпевшего 
и свидетеля (ст. 35, 240, 2781, 293, 38912 УПК РФ), а также 
право суда апелляционной инстанции «исследовать доказа‑
тельства с использованием видеоконференцсвязи» (ст. 38913 
УПК РФ). Отсутствие правового регулирования данного 
вопроса в определенной степени восполняется индивиду‑
альным регулированием высшего органа судебной власти –  
Верховным Судом РФ, что стало скорее вынужденной, не‑
жели закономерной мерой.

В соответствии с ч.  4 ст.  240 «Непосредственность 
и устность» УПК РФ свидетель и потерпевший могут быть 
допрошены судом с помощью систем видеоконференцсвя‑
зи. Представляется, что в силу развития коммуникацион‑
ных технологий содержание рассматриваемого принципа 
должно включать общую формулировку относительно воз‑
можности использования в судебном разбирательстве как 
стандартных вариантов программного обеспечения (Skype, 

20 См.: Гольцов А. Т. О свойствах уголовного судопроизвод‑
ства как разновидности социальной действительности // Госу‑
дарство и право. 2021. № 7. С. 62–71.
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Zoom, WhatsApp, Viber и т. д.), так и специально разработан‑
ных (видеоконференцсвязь и т. д.).

Активное использование сети Интернет при расшире‑
нии дистанционных форматов судопроизводства ставит во‑
прос о соблюдении принципа гласности правосудия. Суды 
в сети Интернет публикуют судебные акты, сторонам обес‑ 
печивается право осуществлять аудиофиксацию судебного 
разбирательства, получать копии судебного решения, осу‑
ществлять с разрешения суда видеозапись судебного про‑
цесса. Осуществление правосудия в интернет‑пространстве 
требует от судей повышенной ответственности, неукосни‑
тельного соблюдения всех норм процессуального законо‑
дательства. Интернет делает абсолютно прозрачным и от‑
крытым судебный процесс, что в целом позитивно отража‑
ется на уровне правосознания граждан и повышает доверие 
к судебной системе.

Принцип гласности, закрепленный в ст. 241 УПК РФ, 
содержит общие правила проведения открытого судебного 
заседания и в качестве исключения –  закрытого судебного 
заседания, которое назначается при наличии определенных 
оснований. Во‑первых, оно допускается в том случае, когда 
исследование обстоятельств уголовного дела может приве‑
сти к разглашению сведений, составляющих государствен‑
ную тайну, или к разглашению иной тайны, охраняемой фе‑
деральным законом (банковской, коммерческой, семейной 
и т. д.). Во‑вторых, решение о проведении закрытого судеб‑
ного заседания может быть принято при рассмотрении уго‑
ловных дел о преступлениях, совершенных лицами, не до‑
стигшими возраста 16 лет. Это объясняется необходимостью 
учета возрастных особенностей лица, привлеченного к уго‑
ловной ответственности, и стремлением создать благоприят‑ 
ные возможности для обеспечения всестороннего, полно‑
го и объективного исследования всех обстоятельств рассма‑
триваемого уголовного дела. В‑третьих, это допускается, 
когда рассмотрение уголовных дел о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы лично‑
сти и других преступлениях может привести к разглашению 
сведений об интимных сторонах жизни участников уголов‑
ного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь 
и достоинство. В данном случае создать условия для реали‑
зации одного из принципов уголовного судопроизводства –  
уважения чести и достоинства личности, а также учитывать 
требования моральных норм. Четвертым основанием для 
проведения закрытого судебного заседания являются слу‑
чаи, когда этого требуют интересы обеспечения безопасно‑
сти участников судебного разбирательства, а также их близ‑
ких родственников, родственников и близких лиц. Данное 
положение направлено на реализацию принципа обеспече‑
ния охраны прав и свобод человека и гражданина в уголов‑
ном судопроизводстве, требующего от суда в случае угрозы 
этим лицам убийством, применением насилия, уничтожени‑
ем или повреждением их имущества либо иными опасными 
противоправными деяниями принимать в пределах своей 
компетенции меры безопасности.

Работа судов в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации сопряжено с определенными ограничениями. Эти 
ограничения не могут являться основанием для проведения 
закрытого судебного разбирательства, поскольку обеспече‑
ние безопасности участников уголовного процесса гаранти‑
руется не благодаря ограничению распространения опре‑
деленной информации, а посредством исключения их фи‑
зического присутствия в зале судебного разбирательства. 
В то же время ограничения создают препятствия для про‑
ведения открытого судебного разбирательства. Открытое 
разбирательство уголовных дел обеспечивает возможность 

гражданам присутствовать в зале судебного заседания, сле‑
дить за ходом судебного процесса, что ограничено в услови‑
ях эпидемиологической обстановки. Представляется целе‑
сообразным дополнить принцип гласности возможностью 
проведения дистанционного судебного заседания, закрепив 
перечень оснований, при наличии которого оно возможно. 
При этом к участию в судебном онлайн‑заседании обосно‑
вано допустить только пользователей с учетными запися‑
ми, подтвержденными согласно приказу Министерства свя‑
зи и массовых коммуникаций РФ от 13 апреля 2012 г. № 107 
«Об утверждении Положения о федеральной государствен‑
ной информационной системе “Единая система иденти‑
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи‑
вающей информационно‑технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг в электрон‑
ной форме”» 21. Таким образом, слушателями смогут стать 
только авторизованные лица. В зависимости от конкретной 
ситуации рассмотрение уголовного дела в дистанционном 
судебном заседании может быть в отношении всего судеб‑
ного разбирательства либо его определенной части (напри‑
мер, только в отношении судебного следствия; только в от‑
ношении производства экспертизы; и т. д.).

Обращает на себя внимание тот факт, что правосудие 
по уголовным делам носит дифференцированный харак‑
тер. Для некоторых ее форм дистанционный формат разре‑
шения дела вряд ли применим. Например, дистанционное 
рассмотрение уголовного дела судом с участием присяж‑
ных заседателей в определенной степени искажает саму суть 
суда с участием последних. Правосудие выступает сферой 
общения между людьми, связано с целым рядом психоло‑
гических явлений. В этом контексте проблема суда с уча‑
стием присяжных заседателей перестает быть сугубо пра‑
вовой, поскольку связана с психической составляющей. 
Некоторые исследователи справедливо характеризуют суд 
с участием присяжных заседателей как институт правовой 
и политической социализации 22. Вынесение вердикта при‑
сяжными заседателями при отсутствии личной возможно‑
сти воспринимать подсудимого –  это извращение самой 
идеи суда с участием присяжных заседателей. Кроме того, 
ораторское искусство сторон, которое играет особую роль 
в суде с участием присяжных заседателей, в дистанцион‑
ном формате судебного заседания утратит значительную 
часть своей силы. Технические сложности, которые неред‑
ко возникают в дистанционном режиме, пространственный 
разрыв между присяжными заседателями и другими участ‑
никами судебного разбирательства, многократно снижа‑
ют эмоциональное восприятие любой речи, обращенной 
к присяжным. Подобные трансформации подрывают исто‑
рическую преемственность.

В целом изменения уголовно‑процессуального законо‑
дательства и правоприменительной практики по уголовным 
делам в постковидный период должны согласовываться с об‑
щими направлениями развития права в цифровую эпоху 23. 
Создание соответствующей правовой базы, связанной с от‑
правлением правосудия в условиях противоэпидемических 

21 См.: Росс. газ. 2012. 18 мая.
22 См.: Орлова А. В., Ширяева С. В., Ильягуева А. А., Порт‑

ная Е. Б. Психологические особенности суда присяжных // Об‑
разование и право. 2018. № 8. С. 65–70.

23 См.: Санникова Л. В., Харитонова Ю. С. Трансформа‑
ция права в цифровую эпоху: взгляд в будущее // Государство 
и право. 2019. № 9. С. 87–96.
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ограничений, есть необходимая, но недостаточная мера для 
оптимального его функционирования. Цифровизация уго‑
ловного правосудия несет значительные риски, лежащие 
в плоскости кибербезопасности и определенных конститу‑
ционных ограничений. В частности, и российский, и зару‑
бежный опыт цифрового мониторинга лиц, на которых на‑
ложены карантинные ограничения, выявил первые угрозы 
утечки персональной информации и широкого вмешатель‑
ства государства в личную жизнь, неправильной оценки 
искусственным интеллектом информации с последующим 
наложением оспариваемых штрафов. Очевидно, что авто‑
матический перенос таких мероприятий в сферу уголовного 
судопроизводства сделает весьма затруднительным соблюде‑
ние принципа презумпции невиновности и не позволит обе‑
спечить справедливость самого процесса в целом 24.
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15 декабря 2021 г. в Академии управления МВД 
России состоялся Всероссийский «круглый стол» 
«Российская государственность и вызовы XXI века», 
приуроченный ко дню Конституции РФ.

«Круглый стол» открыли заместитель начальника 
Академии управления МВД России, д-р юрид. наук, 
проф. Н. В. Павличенко и Председатель Комитета 
Государственной Думы по науке и высшему образо-
ванию, канд. юрид. наук, доц., заслуженный юрист 
РФ С. В. Кабышев.

Ниже приведены доклады участников научного 
мероприятия.

* * *
Д. В. Пожарский, начальник кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин Академии управления 
МВД России, д-р юрид. наук, доц. Вызовы XXI века –  
фактор развития функций государства

Вызовы современной эпохи –  это вызовы 
не только (и не столько) государству, но и обществу. 
Разница в том, что, в отличие от общества, государ-
ство берет на себя ответственность за способность 
отвечать на них, либо общество возлагает на него 
ответственность за реализацию социальных ожида-
ний. Так или иначе, вызовы государству –  это про-
верка его способности управлять, т. е. функциони-
ровать. Функции государства –  понятие управлен-
ческое и регулятивное. Следовательно, в их системе 
и содержании проявляются ценность и незамени-
мость государства как единственной эффективной 
формы организации современного общества.

Вызовы в большей степени выступают дви-
жущей силой изменения содержания функций 
и в меньшей степени влияют на их систему. Си-
стема функций государства относительно неизмен-
на. Её ядро образуют две опорные и имманентные 
функции государства –  созидательная и охрани-
тельная. В них проявляется та роль, которую часть 
(государство) выполняет по отношению к целому 
(общество), а именно обеспечение непрерывного 
развития общества и сохранение достигнутых ре-
зультатов. Содержание и структура этих функций 
зависит от исторических типов и форм государ-
ства, особенностей развития на конкретном исто-
рическом этапе, включая современный.

Возвращаясь к вызовам, остановлюсь на циф-
ровизации и, пожалуй, главном её продукте –  ис-
кусственном интеллекте. Не берусь утверждать, что 
это главный вызов современной эпохи, но то, что 
цифровизация проникает во все сферы жизни и не 
оставляет практически никого равнодушным, –  
бесспорно. Её развитие есть объективно происхо-
дящий процесс, в котором немало плюсов. Однако 
потенциал цифровых технологий имеет определен-
ные границы, особенно в сфере права и политики. 

Не следует забывать, что «цифра» и искусствен-
ный интеллект функционируют по законам физи-
ки, а государство и право метафизичны.

Тем не менее на этот вызов государству и пра-
ву придется отвечать совместно, в очередной раз 
показывая неразрывную обоюдную связь. Вопрос 
о роли искусственного интеллекта в государствен-
но-правовой реальности, включая соотношение 
с интеллектом естественным, придется ставить 
и решать. В этом контексте непременно обнажит-
ся проблема прав человека и достоинства лично-
сти. Достоинство и права человека –  это правовое 
общение, в т. ч. борьба, но это общение с себе по-
добными. Уцелеет ли естественное право человека 
на общении с себе подобными? Сможет ли на рав-
ных соперничать человек с машиной в сфере пра-
ва, и как быть в данном случае, скажем, с принци-
пом равенства перед законом и судом?

Ответ на эти вопросы окажется в т. ч. в плоско-
сти теории права и государства, в плоскости функ-
ций государства (охранительная или созидательная) 
типа правового регулирования (дозволять и стиму-
лировать или запрещать и ограничивать). Время по-
кажет, но искусственный интеллект следует рассма-
тривать в качестве не только источника повышен-
ной опасности, но также и фактора, развивающего 
государство, побуждая его совершенствовать техно-
логии публичного управления и правового регули-
рования. «Цифра» приникает в функции, обуслов-
ливает методы и формы их реализации, но не толь-
ко. Вместе с тем она обязывает государство выбрать 
оптимальную комбинацию охранительной и созида-
тельной функции. «Догнать и перегнать Америку» 
или хотя бы не сильно отстать, повышать уровень 
цифровой грамотности и т. д.  –  эти цели и принци-
пы становятся компонентом созидательной функ-
ции государства, регулятивной функции права, дис-
позитивного метода правового регулирования (доз- 
волений, обязываний и юридических стимулов), 
главным образом отраслей или институтов цивиль-
ного права, быть может, формирующейся отрасли –  
цифрового права 1.

Нейтрализация социально-травмирующего по-
тенциала искусственного интеллекта –  задача ох-
ранительной функции государства и права, охра-
нительных отраслей и правовых институтов и на-
ходящихся в их арсенале юридических средств: 
запретов и ограничений. Устоит ли государство, 
не заменит ли публичную власть «коллектив» 

1 См., напр.: Малько А. В., Афанасьев С. Ф., Борисова В. Ф., 
Кроткова Н. В. Обзор методологического семинара на тему 
«Цифровое право: методология исследования» (18  апре-
ля 2019 г., Саратовская государственная юридическая ака-
демия, Саратовский филиал Института государства и пра-
ва РАН) // Государство и право. 2019. № 8. С. 122–128. DOI: 
10.31857/S013207690006253-0
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новейших чиновников-ботов с искусственным 
интеллектом? Думаю, что опасения за жизнеспо-
собность государства не более чем преувеличе-
ние. Его исчезновение уже прогнозировали. По-
жалуй, самым «свежим» примером служит теория 
сторонников Маркса об отмирании государства 
(Ф. Энгельс, В. И. Ленин). По мере исчезновения 
классовых антагонизмов государство как орудие, 
обеспечивающее экономическое и политическое 
доминирование того, в чьих руках оно находится, 
отмирает за ненадобностью. Однако мы прекрас-
но видим, что классовая составляющая (несмотря 
на заметное сокращение в официальном слово- 
употреблении) никуда не исчезла. Не только со-
хранена, но и юридически гарантирована атрибу-
тика классового общества: частная собственность 
на средства производства и её эксплуатация, дис-
пропорции в распределении продукта, формы 
классовой организованности.

Второй вызов отчасти является следствием перво-
го и кроется в теоретическом отражении государства. 
Сегодня «в тренде» (как модно выражаться) изобра-
жение государства в самых разнообразных цифровых 
концептах, смыслах и метафорах. Сложно удержи-
вать в памяти «цифровые» прилагательные к суще-
ствительному «государство», при помощи которых 
современные авторы пытаются обосновать его новую 
сущность, формы и содержание. «Цифровое управле-
ние», «цифровое правосудие», «электронное прави-
тельство», «электронное государство» и т. п. Склады-
вается впечатление, что «цифра» изменила государ-
ство до неузнаваемости. Неужели у него не осталось 
классовой сущности и функций, социального назна-
чения, форм, аппарата управления (механизма), су-
веренитета и иных неотъемлемых свойств..? Каковы 
же риски такого крена.

Во‑первых, тенденция к объяснению государ-
ства при помощи цифровой терминологии отте-
няет его главные и сущностные свойства, позна-
вательный и политико-практический потенциал 
которых не исчерпан. Повторюсь, цифровые тех-
нологии проникают в функционирование государ-
ства, но они должны использоваться ровно в той 
мере, в какой они превосходят человека в способ-
ности управлять или быть управляемым и обеспе-
чивать базовые ценности общества.

Во‑вторых, цифровизация препятствует пре- 
одолению излишне «механизированного» понятия 
о государстве (машина, аппарат и т. д.). Традици-
онно его механизм образуют органы, учреждения, 
институты и т. п. Куда делись носители публич-
ной власти –  люди? Потенциал антропологиче-
ского подхода позволяет обогатить представление 
о государстве, особенно оно способствует позна-
нию его функций. Функции государства в конеч-
ном счете складываются из юридически значимых 

поступков носителей публичной власти –  людей. 
Известно, что право имманентно человеку и появ-
ляется вместе с ним. Социальное управление, пуб- 
личная власть и государство не менее антрополо-
гичны и имманентны человеку. Методологические 
установки «познавая право, познай прежде чело-
века» или «где общество, там и право» и им подоб-
ные долженствования применительно к государ-
ству (при замене права на государство) остаются 
вполне состоятельными.

С. Н. Бабурин, главный научный сотрудник, науч-
ный руководитель Центра интеграционных и циви-
лизационных исследований Института государства 
и права РАН, профессор Московского университета 
им. С. Ю. Витте, д-р юрид. наук, заслуженный дея-
тель науки РФ. Нравственные трансформации кон-
ституционализма и проблемы контроля общества 
над публичной властью

Внесенные в Конституцию РФ поправки 
(ст. 67.1 и др.) свидетельствуют об укреплении тра-
диционных ценностей в нашем обществе. Обра-
щают на себя внимание слова Президента РФ, оз-
вученные в послании Федеральному Собранию 
РФ в апреле 2021 г. о том, что весь мировой поря-
док вступил в полосу абсолютной неопределенно-
сти, в которой человечество может погибнуть и без 
ядерной войны. Но мы можем изменить ситуацию 
и развиваться в сторону совершенствования техно-
логий, укрепления социальной сферы. Однако, куда 
мы пойдем,  сегодня предсказать невозможно. В ок-
тябре 2021 г., принимая участие в заседании Вал-
дайского клуба, Президент РФ призвал укреплять 
здоровый консерватизм, признал, что модель ка-
питализма, к которой мы привыкли и на которую 
ориентировались последние 30 лет, себя исчерпала. 
В связи с этим глава государства отметил необходи-
мость укреплять социальную сторону государства.

В условиях внешних угроз мы должны форми-
ровать цельную легитимную систему власти, в свя-
зи с чем не случайно в Конституции РФ появилось 
понятие публичной власти. Для юристов это поня-
тие не новое. Публичная власть –  это тот признак 
государства, без которого государство не существу-
ет. Но почему в XXI в. мы констатируем, что тер-
мины «государственная власть», «муниципальная 
власть» не охватывают всей полноты явления в от-
ношении с обществом?

Принятый Федеральный закон от 21  декабря 
2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» развивает положение ст. 80 Консти-
туции РФ, согласно которой на Президента РФ 
возлагается обязанность согласовывать функцио- 
нирование и взаимодействие всех органов вла-
сти, входящих в единую систему публичной вла-
сти. Эта единая публичная власть ныне формирует 
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опирающуюся на авторитет главы государства всю 
структуру властей. В результате сглаживается неле-
пый разрыв между государственной властью и му-
ниципальной, который возник, когда мы в 1993 г. 
при принятии действующей Конституции РФ ото-
рвали муниципальную власть и сказали, что она 
вообще не имеет к государству никакого отноше-
ния. Сейчас мы говорим о том, что это единая пуб- 
личная власть. Кроме того, речь идет, конечно, 
о принципиальном укреплении президентской 
власти вплоть до сравнения или аналогии с вла-
стью Российского императора.

Я являюсь сторонником возвращения Россий-
ской Империи, потому что только тогда мы смо-
жем вернуться к идее «Москва –  третий Рим», 
поскольку без русского царя осуществление этой 
идеи невозможно. Но в то же время необходимо 
иметь в виду, что империя –  не всегда монархия. 
Империя –  это качественное состояние цивилиза-
ции, а Россия испокон веков была цивилизацион-
ным союзом народов: славян, тюрок, угро-финнов 
и многих других, соединенных православным ми-
роощущением и русским языком. Поэтому нет ни-
чего страшного в том, что идет усиление публич-
ной власти. Опасность в другом –  в том, чтобы эта 
власть не осталась бесконтрольна со стороны об-
щества. Поэтому и возникает необходимость фор-
мирования и конституирования, т. е. закрепления 
в Конституции структур, которые обеспечили бы 
обществу контроль над любой публичной властью.

Народный контроль, зарождавшийся на закате 
Советского Союза, был недооценен по своему со-
циальному значению, но представлял зачатки того 
правового социального государства, о котором мы 
говорили, и представлял собой контроль над госу-
дарственной и муниципальной властью. Ныне для 
контроля над публичной властью необходимо фор-
мирование органов духовно-нравственного порядка.

Далее докладчик обратил внимание на то, что 
в своей книге «Нравственное государство. Русский 
взгляд на ценность конституционализма» 2 он не 
призывал к построению теологического государ-
ства. Духовно-нравственное государство предпола-
гает то, что духовные авторитеты общества должны 
иметь право «тормозить публичную власть, когда 
ее заносит на поворотах». И опыт такой есть: для 
каких-то стран –  это исламские улемы, для дру-
гих –  это элита интеллектуальная, элита духовная. 
Такая же духовная элита должна быть сформирова-
на и в нашей стране. Причем эти «духовные» орга-
ны должны быть более независимы от органов ис-
полнительной власти, поскольку сегодня, по мне-
нию С. Н. Бабурина, фактически представительная 

2 См.: Бабурин С. Н. Нравственное государство. Русский 
взгляд на ценность конституционализма. М., 2020.

и судебная власти тесто взаимосвязаны с властью 
исполнительной.

Процесс формирования органов духовно-нрав-
ственного контроля достаточно сложный и требует 
постановки задачи формирования нравственного 
государства.

Представляет особую важность определение 
целей развития российского государства и обще-
ства. Без цели развития общества мы будем ходить 
по кругу. Социализм забыли, от него отреклись, ка-
питализм нигде не закрепили, сформировав обще-
ство, которое сложно отнести даже к капиталисти-
ческому. Нам нужен новый общественный строй, 
который будет лучше и социализма, и капитализ-
ма. В 1990-е годы в Институте государства и права 
РАН акад. В. С. Нерсесянцем было предложено по-
нятие «цивилитарное общество». Это понятие не-
обходимо дополнить духовно-нравственным эле-
ментом. В таком случае общество будет благопо-
лучным, а государство –  честным и эффективным.

В. В. Лазарев, главный научный сотрудник центра 
фундаментальных исследований Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ, д-р юрид. наук, проф., заслуженный 
деятель науки РФ, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ. О силе и бессилии 
права в ответах на вызовы XXI века

Право –  это сила, но не всесильное средство. 
С точки зрения позитивизма право может реагиро-
вать на вызовы с помощью законов, подзаконных 
актов, с социологической точки зрения –  посред-
ством судебных актов. Однако наиболее пригод-
но для ответа на серьезные вызовы XXI века пра-
во в его естественно-правовом смысле. Во-первых, 
такое право является высокоморальным и наибо-
лее тесно связано с человеком. Такое право проти-
востоит государству в тех случаях, когда необходи-
мо ограничить его власть. Оно закрепляет и обще-
человеческие ценности. В то же время потенциал 
использования естественного права в противо-
стоянии современным вызовам не в полной мере 
раскрыт.

Таких вызовов несколько. Во-первых, панде-
мия коронавирусной инфекции и другие заболе-
вания. Само государство в лечении этих заболе-
ваний бессильно. Оно может в какой-то степени 
воздействовать на процессы распространения, 
предотвращения распространения заболеваний. 
Однако и в этом вопросе возможности государства 
ограничены.

Вторая угроза –  угроза экологического свой-
ства. Возможно, пришло то время, когда Ж.-Ж. Рус-
со мог уже не воскликнуть: «Верна одна природа». 
Природа уже не верна нам постольку, поскольку 
мы нарушаем сплошь и рядом законы природы, 
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природа мстит человеку. Каковы возможности пра-
ва в этом плане –  на эти вопросы предстоит отве-
тить юриспруденции.

Следующая угроза –  проблема перенаселе-
ния и голода. Эти озабоченности высказывал еще 
К. Маркс. При этом данная угроза имеет как свои 
плюсы, так и минусы. Сегодня может стать угрозой 
возрастание средней продолжительности жизни. 
Предполагается, что человек будет жить до 150 лет, 
в связи с чем многие опасаются, что очень много 
рушится в наших отношениях в связи с возраста-
нием этого среднего уровня жизни. Возможности 
права воздействовать на соответствующие бифур-
кации никто практически не изучает.

Необходимо скорректировать и само понятие 
«угроза». В энциклопедиях оно связывается с субъ-
ективным моментом, поскольку предполагает за-
пугивание, наличие носителей угроз, которые обе-
щают применить какие-либо санкции. Нужно бо-
лее широко понимать угрозы и уподоблять угрозу 
опасности заметной вероятности наступления не-
желательных явлений. В таком смысле угрозы мо-
гут быть и объективными.

Сила и бессилие права проявляются дифферен-
цированно и зависят от следующих обстоятельств. 
Во-первых, следует учитывать, какое право (в ка-
ком понимании), с помощью каких источников 
может противодействовать соответствующей угро-
зе. Во-вторых, какая сфера правового регулирова-
ния подвергается угрозе. В качестве иллюстрации 
ученый обратил внимание на современные угро-
зы, которые возникают в сфере науки и образова-
ния. В-третьих, какая функция права задействуется 
в ответе на угрозу. На соответствующие угрозы мо-
жет отвечать регулятивная, охранительная, идеоло-
гическая функция (последняя используется недо-
статочно). В-четвертых, наряду с функциями нуж-
но учитывать, какие методы можно использовать 
в предотвращении, ослаблении или в исключении 
угроз. Наконец, в-пятых, необходимо учитывать 
масштаб угрозы. В условиях глобализации следует 
ослаблять те негативные последствия, угрозы, ко-
торые она за собой влечет.

Все сказанное обрисовывает предмет каких-то 
коллективных академических и прикладных ис-
следований, которые нуждаются, учитывая серьез-
ность угроз, в создании координационного центра 
и в необходимом финансовом обеспечении. При 
этом научные усилия следует предпринимать бы-
стрее, поскольку глобальный вызов, который сто-
ит перед научным сообществом,  –  то, что специа-
листы называют ускорением исторического времени. 
Никто не властен, никакой закон, никакие юри-
сты не властны противостоять ускорению истори-
ческого времени. Это тот вызов, ответы на который 
предстоит искать.

С. А. Авакьян, зав. кафедрой конституционного 
и муниципального права юридического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, д-р юрид. наук, проф., 
заслуженный деятель науки РФ. Конституцион-
но-правовое развитие России: некоторые проблемы

1. Позитивной тенденцией следует считать то, 
что принципиально изменилось отношение к Кон-
ституции РФ –  от консерватизма к возможной 
трансформации конституционного текста. В ито-
ге решительность Президента РФ В. В. Путина –  
«конституционной реформе быть!» –  пришлось со-
знательно сочетать с тем, что немало положений, 
«просящихся» в главы об основах конституционно-
го строя, о правах и свободах граждан, нашли от-
ражение в последующих положениях Конституции 
при ее совершенствовании в 2020 г.

В связи с конституционной реформой выяви-
лись некоторые проблемы:

вся реформа проведена под знаком развертыва-
ния категории публичной власти; правда, она пока 
не нашла своей расшифровки в обновленном тек-
сте, ее связь с закрепленным в ст. 3 Конституции 
РФ народовластием как важнейшей основой наше-
го конституционного строя пока не раскрыта;

не удалось уйти от противоречия, когда в гла-
ве об основах конституционного строя вынужден-
но осталась норма об отделенности местного са-
моуправления от органов государственной власти 
(ст. 12), что идет вразрез с позициями Конституци-
онного Суда РФ и ст. 132 Конституции РФ, кото-
рая гласит, что местное самоуправление и органы 
государственной власти входят в единую систему 
публичной власти в Российской Федерации;

не получилось ясного отражения в Конституции 
категории гражданского общества и соответствен-
но общественной власти как самостоятельной ли-
нии публичной власти. Вместо отдельного регу-
лирования этих моментов либо в гл. 1 об основах 
конституционного строя, либо в специальной гла-
ве Основного Закона об институтах гражданско-
го общества упомянули в ст. 114 Конституции РФ, 
посвященной полномочиям Правительства РФ, 
вольно или невольно привязав указанные инсти-
туты к федеральной исполнительной власти. Хотя 
ясно, что о гражданском обществе надо говорить 
как о структуре самостоятельной, а задачи ее со-
вершенствования лучше было бы связать в первую 
очередь с Президентом РФ;

в Конституции РФ появились слова о «взаим-
ном доверии государства и общества», но их поме-
стили там, где речь идет об экономическом росте 
страны (новая ст. 75.1), хотя это больше относится 
к конституционному строю.
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Общая перспектива очевидна –  улучшение тек-
ста Основного Закона, включение в него ключевых 
норм, если этого требует новое время.

2. Говоря о конституционно-политическом 
и конституционно-правовом развитии страны, 
приходится констатировать крайне нежелательное 
явление –  видимость политической и партийной 
активности и пассивность, а то и безразличие насе-
ления. Регулирование идет неплохо –  оно началось 
с конституционной реформы и сейчас продолжа-
ется, причем перспективы завершения не видно: 
и федеральный уровень меняется, и включаются 
в процесс все 85 субъектов Российской Федера-
ции, а это ведь их конституции, уставы, богатство 
законов. Но ряд явлений подавляют всё и всех, в их 
числе COVID-19; обещанные при конституцион-
ной реформе улучшения материального положе-
ния, рост минимальных размеров оплаты труда 
и индексация пенсий разбиваются о «свободу» це-
нообразования и опережающий рост цен; распол-
зание нищеты и т. д.

3. Ряд постулатов нашей жизни (даже при от-
ражении в Основном Законе) все-таки нуждают-
ся в том, чтобы стали более четкими правила их 
применения, что связано с четким распределени-
ем властных полномочий между уровнями публич-
ной власти. Не лучшим решением явилась возмож-
ность передачи субъектам Федерации полномочий 
Российской Федерации не только в сферах со-
вместного ведения, но и исключительного ведения 
Российской Федерации. Есть вопросы и к форми-
рованию новых федеральных территорий, качеству 
отбора кандидатов на должность глав субъектов 
Российской Федерации.

4. К сожалению, приходится говорить о необ-
ходимости заботиться о качестве конституцион-
но-правового нормативного регулирования. Речь 
идет о нежелательности включения в Конститу-
цию РФ норм, которым все же место в подкон-
ституционном регулировании (например, вопро-
сы второго гражданства чиновников и депутатов). 
Другой момент: включение в текст Конституции 
какого-то понятия предполагает ясность его тол-
кования и восприятия. Например, если ранее мы 
говорили, что кандидатура на пост Председателя 
Правительства РФ представляется Президентом 
РФ Государственной Думе на согласование, а по-
сле этого кандидат назначается Президентом РФ 
на этот пост, всё было ясно. Теперь же мы читаем, 
что представленная Президентом РФ кандидату-
ра утверждается Государственной Думой, а далее 
назначается Президентом РФ, мы начинаем ис-
кать в словарях и не можем найти разницу в поня-
тиях. Или еще: находим норму о том, что от Со-
вета Федерации требуются консультации по ряду 
должностей... И не можем разобраться, в чем сила 

таких консультаций. Допустим, что Государствен-
ная Дума не утвердила трижды кандидата на пост 
Председателя Правительства РФ и за это может по-
следовать ее роспуск, а будет ли что-то Совету Фе-
дерации за «отказную» консультацию?

Уже давно ставится вопрос о необходимости 
конституционной логики и конституционной куль-
туры регламентации общественных отношений. 
К сожалению, это требование зачастую не соблю-
дается. В итоге в определении статуса субъектов 
конституционно-правовых отношений мы полу-
чаем неувязки и как результат –  нестабильность 
политического развития.

А. В. Корнев, зав. кафедрой теории государства 
и права Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. 
наук, проф. Современные модели государства: выбор 
для России

Современный мир вступил в ХХI век со мно-
гими старыми проблемами, которые дополнились 
новыми, еще более угрожающими. Еще совсем 
недавно мы пребывали в состоянии определен-
ной эйфории на волне бурно начавшейся четвер-
той промышленной революции и перехода к VI 
технологическому укладу. Однако течение, каза-
лось бы, реэволюционного пути развития неожи-
данно прервалось невесть откуда взявшейся пан-
демией. Здесь очень много непонятного, туман-
ного. На этом фоне резко возросли различного 
рода конспирологические версии происходящего. 
Не без этого. Мировая экономика переживает не-
бывалый стресс. Падение производства, рост цен, 
инфляция. Возрастание протестных настроений. 
Все это происходит на наших глазах. В то же вре-
мя доходы фармкомпаний заоблачные. Это еще 
раз показывает, насколько сложным стал наш мир. 
В 1902 г. английский экономист Дж. Гобсон вводит 
понятие «империализм» как принципиально новую 
стадию в развитии капитализма. Ему казалось, что 
на этой стадии будут стираться национальные гра-
ницы. Политика, экономика, культура, образ жиз-
ни будут приобретать унифицированный характер.

Весьма трудно давать оценку современной дей-
ствительности. Ещё каких-то два года назад чело-
вечество рисовало радужные перспективы. Глоба-
лизация, гарантированное потребление, техноло-
гии, безопасность доминировали в общественном 
дискурсе. И вдруг всё «накрылось» в буквальном 
смысле этого слова. Некоторые эксперты уже объ-
явили о смерти глобализации и урбанизации как 
главного тренда развития. Может быть, так оно 
и есть. Тем не менее наука в очередной раз полу-
чила серьезный повод для осмысления тех про-
цессов, которые мы наблюдаем. Никто не берется 
предсказать, чем всё может закончиться. Ораку-
лов заметно поубавилось. Без труда улавливается 
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некоторая растерянность в умах. В истории такое 
бывало не раз. В конечном счете рациональный 
вектор дальнейшего развития будет найден. В этом 
нет никаких сомнений. А что сегодня? Представ-
ляется, что очень точный диагноз дал известный 
писатель А. Проханов в свойственной только ему 
манере. Он считает, что мы наблюдаем формирова-
ние нового глобального проекта, который он мет-
ко назвал Великим Обнулением. Конкретно, этот 
новый проект отрицает все прежние либеральные, 
христианские, фашистские, советские или ислам-
ские проекты, и возникает некое технотронно‑ко‑
видно‑электронное состояние, когда меняется всё 
и вся, в т. ч. и само человечество, и философия, 
и вся наша жизнь.

Исследования показывают, что мировое сооб-
щество более всего заботят три проблемы: безо- 
пасность, растущее неравенство и разочарова-
ние в демократических институтах. Все это вместе 
порождает протестные настроения во всем мире. 
В начале ноября 2021 г. в Нью-Йорке вышел до-
клад «Мировые протесты: исследование ключе-
вых вопросов протеста в XXI веке». Информацию 
о более чем 900 протестных движениях или эпизо-
дах в 101 стране с 2006 по 2020 г. проанализировала 
международная группа исследователей из Инициа-
тивы политического диалога в Колумбийском уни-
верситете и аналитического центра Фонда Эберта 
(ФРГ). Выводы авторов сводятся к тому, что мы 
переживаем период истории, подобный 1848, 1917 
или 1968 г., когда «большое количество людей вос-
ставало против существующего порядка вещей, 
требуя перемен». Авторы видят две главные при-
чины: провал демократии –  54%, растущее нера-
венство –  почти 53%. Под «провалом демократии» 
подразумевается ощущение неэффективности по-
литической системы и неучтённость своих интере-
сов. Коррупция, условия труда, слабость госслужб 
и бездействие в связи с изменением климата также 
вызывают немало недовольства 3.

Нельзя не видеть определенный застой, а где-то 
и разложение, которое наблюдается в большинстве 
западных стран. Это касается прежде всего кризи-
са в сфере социального развития. Бациллы этого 
разложения дошли и до России. В молодежной сре‑
де явственно набирает обороты откровенно дегене‑
ративная гедонистическая ориентация. Все большее 
количество людей начинают понимать, что демо-
кратические институты –  всего лишь ширма, вуа-
лирующая власть элит, которую они не намерены 
выпускать из своих рук. Наполеон Бонапарт, плоть 
от плоти абсолютной власти, с присущим ему ци-
низмом говорил: «Республика во Франции невоз-
можна: благоверные республиканцы –  идиоты; все 

3 См.: Крашенинникова В. Слышать протест // Лит. газ. 2021. 
10–16 нояб.

остальные –  интриганы» 4. Еще одна явно выражен-
ная тенденция современного мира –  сознательная 
хаотизация социальных отношений. Хаос как метод 
управления миром показал свою эффективность. 
Главное –  не допустить хаоса у себя в стране. Или 
допускать его в известных пределах, чтобы иметь за-
конный способ вмешиваться в ход событий.

Не преследуя цель упростить ситуацию, вы-
скажем предположение о некоторой зависимости 
моделей государства в современном мире от тех 
проблем, которые являются наиболее актуальны-
ми. Если проанализировать современные полити-
ко-правовые учения, то в них более или менее объ-
ективировались следующие модели государства: 
либеральные (в т. ч. государство труда); неоэтатист-
ские концепции (используют институт чрезвычай-
ного положения как постоянной управленческой 
политической практики); государство-плеймейкер 
(ключевой игрок на социальном поле); корпорация- 
государство; государство-корпорация; корпоратив-
ное государство без корпорации и проч.

Самое главное заключается в том, чтобы мы 
сами делали выбор. Не обязательно из тех моделей, 
которые существуют сейчас. И не так, как форми-
ровалась правовая система в 90-х годах прошлого 
века. Обыватель не знал, как и подавляющее боль-
шинство юристов, что грант от Института между-
народного развития USAID (США) на реформи-
рование юридической системы России и создание 
рынка капитала получил… Гарвардский универси-
тет. Была создана группа под руководством эконо-
миста А. Шлейфера, близкого друга Г. Саммерса, 
некогда министра финансов, которая разработала 
планы по продаже 15 000 государственных пред-
приятий, а 150 млн российских граждан получи-
ли ваучеры, удостоверяющие их права на акции 5. 
Дальнейшее известно. Сегодня Россия все уверен-
ней обретает политическую субъектность. Это об-
стоятельство внушает осторожный оптимизм.

Т. Н. Радько, профессор кафедры теории государ-
ства и права МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 
д-р юрид. наук, заслуженный юрист РФ. XXI век 
и задачи сохранения духовно-культурной основы пра-
вовой системы России

Правовая система России –  важнейший и не-
отъемлемый элемент российской государственно-
сти. Вызов российской государственности –  это 
одновременно и вызов ее важнейшим фундамен-
тальным составляющим: праву, правопорядку, пра-
вовой культуре, правосознанию, правовой идео- 
логии, юридической практике и т. д., которые 

4 Цит. по: Нонте С. Франция. Полная история страны. 
М., 2020. С. 277.

5 См.: Валянский С. За какие идеи мы умираем. М., 2005. 
С. 286.
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характеризуют российскую правовую систему как 
самобытную, исторически самостоятельную, не 
совпадающую с другими правовыми системами по 
многим качественным признакам.

Правильно пишет проф. В. Н. Синюков, что 
российская правовая система не вмещается в идео- 
логические, логические, культурно-исторические 
рамки романо-германской правовой семьи. Она 
относится к самостоятельному типу культурной ор-
ганизации, у нее своя ментальность, свои мораль-
ные и социальные институты, собственный тип 
экономического государственно-правового укла-
да, трудовой этики.

Российской правовой системе противостоят 
несколько очевидных вызовов. В первую очередь 
следует назвать внешние вызовы –  это глобализм 
и неолиберализм. Глобализм имеет целью разру-
шить национальную правовую систему и сфор-
мировать совершенно другую, чужеродную. С но-
вым правопорядком, с другой правовой культурой, 
иным правосознанием и в конечном счете с другим 
правом.

Это заметно в нашем главном правовом доку-
менте –  Конституции, написанной под диктовку 
западных и российских либералов. Например, та-
кие новообразования, как идея разделения вла-
стей, институт президентства, раздел прав чело-
века, в котором отсутствует завоёванное кровью 
не одних поколений право на труд, местное самоу-
правление, оторванное от механизма государства, 
вместо понятного народу органа власти «совет» по- 
явилось непонятное «муниципальная власть» и т. д.

Конституция и последующее законодательство, 
следуя духу и идеям неолиберализма, вместо исто-
рических традиций коллективизма, товарищества, 
взаимоподдержки, сочувствия, составляющих ду-
ховную основу жизни российского народа, вольно 
или невольно насаждают эгоизм, индивидуализм, 
культуру превращают в антикультуру (Чеховский 
театральный фестиваль).

В числе внешних факторов, несущих опасность 
российской правовой системе, следует назвать тео- 
рию глобального гражданского общества, мирово-
го государства, мирового права, мирового право-
порядка, разделенного суверенитета, аккультуриза-
ции права и др. Например, теория мирового права 
направлена на стирание различий в национальных 
правовых системах, ее сторонники считают, что ми-
ровое право будет пригодным для всех стран и на-
родов как высший уровень мировой правовой ци-
вилизации. Эта теория аналогична теории несбы-
точного мирового коммунизма, которая потерпела 
исторический крах. Теории мирового права и миро-
вого правопорядка находили поддержку в трудах на-
ших известных ученых (В. С. Нерсесянц, Л. С. Явич). 

Правда, написаны были в условиях «демоэйфории» 
(90-е годы XX в.  –  начало 2000-х годов).

Среди идей, несущих опасность для развития, 
укрепления и совершенствования российской пра-
вовой системы, а также оценки ее исторической 
роли, следует обратить внимание на высказыва-
ние западного исследователя Аннерса, который 
утверждает, что российская правовая система раз-
вивается вслед за передовыми правовыми система-
ми, такими как романо-германская и англосаксон-
ская. Подобные утверждения абсолютно не соот-
ветствуют исторической правде. Когда Вильгельм 
Завоеватель еще не высаживался на английский 
берег (1066 г.) и англосаксонской правовой систе-
мы не было и в помине, на Руси уже действовал 
отличный правовой документ –  Русская Правда 
1016 г., а до рецепции римского права в Западной 
Европе в русском законодательстве уже использо-
вались положения и юридическая техника Восточ-
ной Римской Империи (Византии).

В целях восстановления исторической прав-
ды следует разобраться с вопросом исчезновения 
из системы правовых семей славянской правовой 
семьи, которая была признана на первом и на вто-
ром конгрессе ученых-компаративистов. Непонят-
но, почему российские ученые относятся к этому 
вопросу безразлично. Славянскую цивилизацию 
никто не отрицает, славяне –  самый крупный эт-
нос Европы, а славянская правовая семья исчезла 
из правовых систем современности. Неужели ви-
новат в этом Рене Давид, который в своей работе 
«Сравнительное правоведение» ее не назвал и тем 
самым решил судьбу славянской правовой семьи?

Е. А. Фролова, и. о. зав. кафедрой теории государ-
ства и права и политологии юридического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, д-р юрид. наук. Связан-
ность государства правом: теоретический аспект

Идея связанности государства правом предпо-
лагает необходимость установления пределов все-
могущества государства. Логически, исторически, 
практически возможно расхождение и даже про-
тивостояние между правом, которое поддерживает 
государство, и правом желательным, исходящим от 
членов общества. Задача мудрого правителя –  свое- 
временно снять это противоречие, не допустив 
разрушительных процессов в социуме. Возникает 
теоретический вопрос: связано ли государство пра-
вом, источником которого оно само является?

Прежде всего следует заметить, что проблема 
связанности государства правом имеет метаюриди-
ческий характер и не может быть решена в рамках 
юридического позитивизма, с точки зрения кото-
рого государство себе ничего предписать не может. 
В концептуальном плане существует два варианта 
ответа на вопрос связанности государства правом. 
Во-первых, теория самоограничения государства 
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(Р. Иеринг), согласно которой право является хо-
рошо понимаемой политикой силы, и благоразу-
мие принуждает властвующих к самоограничению. 
Во-вторых, теория ограничения государства пра-
вом: государство сдерживает свои интересы в соз-
данных им самим рамках, поскольку нарушению 
этих границ мешает право (Г. Еллинек, Г. Гроций, 
Б. Спиноза, Дж. Локк и др.).

Комментируя эти конструкции, специалисты 
теоретико-правовой науки задаются несколькими 
вопросами: если ограничение деятельности власти 
имеет правовой характер, то где найти эту высшую 
волю (источник), которая была бы обязательна для 
воли государства? Далее, обретя такую высшую 
силу, диктующую волю государству, не лишается 
ли последнее своего системообразующего призна-
ка –  суверенитета? В то же время если государство 
устанавливает границы своей деятельности, то что 
может ему помешать переставить их с учетом из-
менившихся обстоятельств или в силу каких-либо 
иных внутренних или внешних причин? Может ли 
в таком случае государство, этот «великий Левиа-
фан», выступать гарантом естественных прав чело-
века (по Локку, например, государство создавалось 
только с целью обеспечения прав индивида)?

Логически следует признать, что право должно 
быть создано или допущено государством. Пра-
во есть функция государства. Исторически нормы 
(например, в области семейных отношений) могут 
предшествовать государству, но правовыми пред-
писаниями они становятся только с того момен-
та, когда государство обеспечивает их исполнение 
своими силами.

В чем же реально проявляется связанность го-
сударства правом? Деятельность государства ре-
гулируется правовыми нормами, возникающими 
и подлежащими изменению только в установлен-
ных правом формах, т. е. такая норма обязательна 
и для органов государства. В этой обязательности 
проявляется связанность деятельности государ-
ства, поскольку всякая правовая норма дает право 
ожидать, что она ненарушимо будет применяться 
до тех пор, пока не будет установлено правомерно-
го основания к ее отмене. Таким образом, каждая 
норма права есть гарантия того, что пока это право 
действует, государство ему тоже подчиняется.

Вместе с тем следует помнить, что любая гаран-
тия, исходящая от «рук человека», обладает лишь 
относительным характером. Поэтому согласимся 
с мнением Г. Ф. Шершеневича: «Дело не в том, что-
бы связать государство правовыми нитками подоб-
но тому, как лилипуты связали Гулливера. Вопрос 
в том, как организовать власть так, чтобы невозмо-
жен был или был доведен до минимума конфликт 
между правом, исходящим от властвующих, и нрав-
ственными убеждениями подвластных. Для этого 

не надо изображать мнимые правовые гарантии, 
а следует лишь раскрывать нравственный долг граж-
данина в связи с сознанием личного интереса» 6.

По существу, проблема связанности государ-
ства правом есть тема правового государства. Уже 
к XVII в. было понятно, что политическое отчуж-
дение между верховной властью и народом необ-
ходимо снимать с помощью права. В то время тео-
рии общественного договора и естественного пра-
ва явились способами решения этой проблемы. 
К XVIII–XIX вв. получила развитие мысль, соглас-
но которой государство должно подчиняться юри-
дическим законам, обеспечивающим права и сво-
боды человека, т. е. ставилась задача устроить госу-
дарство таким образом, чтобы оно стало правовым. 
На решение этой задачи направлен механизм раз-
деления властей как системы сдержек и противо-
весов в системе органов государственной власти, 
создающей гарантии правомерности деятельности 
каждой из них. Однако необходимо понимать, что 
правовое государство есть не только способ ор-
ганизации власти. Это главным образом состоя- 
ние государственной власти на всех ее уровнях 
и во всех проявлениях, на что обращали внимание 
философы права Нового времени.

Правовое государство справедливо соотносят 
с гражданским обществом, основу которого со-
ставляет самодостаточная личность со своими по-
требностями, интересами, запросами. Одной из 
гарантий разумности и справедливости общества 
признается необходимость правления в нем «зако-
нов, а не персон». Вместе с тем хорошо известно, 
что законы бывают разные и не все они имеют це-
лью обеспечить права и свободы человека. Многие 
известные политико-правовые проекты («Зако-
ны» Платона, «Кодекс природы» Морелли, «Город 
Солнца» Кампанеллы, «Путешествие в Икарию» 
Кабе) содержат тщательную регламентацию жизни 
человека, не имеющую ничего общего с правовым 
состоянием государственной власти, а напротив, 
свидетельствуют о сословном, казарменном, тота-
литарном режиме.

Во избежание завышенных ожиданий от дея- 
тельности государства и создания только лишь 
умозрительных проектов представляется необхо-
димым оценивать реальное соотношение инсти-
тутов государства и общества, а право –  в каче-
стве важнейшего регулятора социальных отноше-
ний. Для нашего общества в XXI в. актуальными 
остаются проблемы подчинения государства пра-
ву, осуществление гарантий законности действий 
государственных органов и должностных лиц, 

6 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: учеб. пособие: в 2 т. 
М., 1995. Т. 1. С. 258, 259.
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совершенствование системы правосудия и других 
правоохранительных органов.

В. Н. Жуков, профессор кафедры теории государ-
ства и права и политологии юридического факульте-
та МГУ им. М. В. Ломоносова, главный научный со-
трудник сектора философии права, истории и теории 
государства и права ИГП РАН, д-р юрид. наук, д-р 
филос. наук. Государство как категория метафизики

30 лет назад было объявлено о распаде СССР. 
Следствием этого события стали колоссальные тер-
риториальные потери, многократное ослабление 
политической, экономической и военной мощи 
России, а русский народ стал разделенным. В оче-
редной раз в русской истории был поставлен во-
прос о судьбе нашей государственности, а значит, 
и о судьбе русского народа и русской культуры. 
Государственность любого народа –  это не просто 
институты власти, это духовное ядро его нацио- 
нальной культуры. Борьба за сохранение своего 
государства означает борьбу за свою националь-
ную культуру, за физическое и духовное выжива-
ние народа.

В европейской традиции под метафизикой 
обычно понимают философию, которая опирает-
ся на аксиомы, берущиеся на веру. В этом смыс-
ле и идеализм, и материализм есть разновидность 
метафизики. Так, гносеология, онтология и фи-
лософия истории марксизма есть типичная мета-
физика, поскольку доказать первичность материи 
перед сознанием, конечность человеческой души 
и неизбежность коммунизма невозможно, в это 
можно только верить. Ядро метафизической фи-
лософии –  мировоззрение, смысловые модели, 
при помощи которых индивиды, социальные стра-
ты и народы в целом определяют принципы своего 
бытия, основы своего взаимоотношения с миром. 
Любая нация осознанно или неосознанно создает 
собственные смысловые модели, становящиеся за-
тем опорой их исторической целеполагающей дея-
тельности. Метафизика если не в форме теорети-
ческой философии, то в форме смысловых моделей 
всегда живет в политическом сознании нации. Го-
сударство –  это люди, распределенные по власт-
ным институтам и наделенные сознанием, волей, 
нравственностью, инстинктами и эмоциями. Госу-
дарство как тотальная целостность скрепляется со-
знанием нации и ее политического класса. Любой 
правящий класс и сформированная им верховная 
власть с необходимостью обращаются к смысло-
вым моделям, чтобы устанавливать цели и выби-
рать средства их достижения. Распад националь-
ного политического сознания с неизбежностью 
влечет за собой распад государства. Изменение 
смысловых моделей политического сознания ведет 

к большей или меньшей трансформации нацио-
нальной государственности вплоть до ее полного 
исчезновения.

Политическое сознание русского народа и его 
правящего класса на протяжении многих веков со-
держало в себе два главных императива: русский 
православный мессионизм и идея русского импер-
ского государства. В данном случае под империей 
понимается государство, претендующее на руко-
водящую роль среди других народов и государств 
и подчиняющее их себе тем или иным способом 
(экономическим, политическим, военным). Ми-
ровой опыт империй показал, что они ломают на-
циональные перегородки и создают государство, 
универсальное по своим свойствам. Имперское 
государство гасит войны между народами на своей 
территории, устанавливает твердый порядок и га-
рантирует безопасность. Русское имперское со-
знание формируется в эпоху Московского царства 
(XIV–XVI вв.) и достигает своего апогея в период 
романовской России. Церковный раскол второй 
половины XVII в. показал, что русские ощутили 
в себе способность быть центром православного 
мира не только в религиозном, но и в политиче-
ском отношении. Русское имперское государство 
естественным образом вырастало из русского пра-
вославного мессионизма, о чем много писали сла-
вянофилы, Ф. М. Достоевский и В. С. Соловьев. 
После 1917 г. Российская Империя трансформиру-
ется в империю советскую, СССР становится ти-
пичным имперским государством. Современная 
Россия продолжает сохранять в себе черты импе-
рии, а русское политическое сознание продолжает 
оставаться во многом имперским.

Одна из главных проблем российской государ-
ственности, которая доминирует последние при-
мерно 300 лет (начиная с реформ Петра I),  –  это 
имплантация либерального западнического компо-
нента в русскую культуру и русское политическое 
сознание. Примерно с конца XVI в. в отечественном 
сознании возникают две тенденции, существую- 
щие и по настоящее время: русское западниче-
ство и русское антизападничество. Эти тенденции 
возникают как следствие осознания технической 
и технологической отсталости России от стран За-
падной Европы. Они представляют собой противо-
речивое единство русского национального созна-
ния, обе тенденции внутренне противоречивы, их 
борьба может приобретать разрушительные формы. 
Идеи русского западничества (ценность личности, 
верховенство права, парламент) изначально были 
не свойственны русской культуре, но с течени-
ем времени они все больше и глубже ее пронизы-
вают. Русские стремятся в сторону Европы, хотят 
стать подлинными европейцами. Россия по мно-
гим параметрам –  Европа, а русский народ –  ев-
ропейский. Сближение с Западом –  необходимое 
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и неизбежное направление русской истории. Вме-
сте с тем западничество, порождая политическую 
либерализацию, способно влечь за собой нацио-
нальный и региональный сепаратизм. Опыт по-
следнего столетия показывает, что либерализация, 
исходящая от центральной власти, невольно, сразу 
и с необходимостью запускает процесс этническо-
го и регионального сепаратизма. Либерализация 
нередко воспринимается в национальных регионах 
как сигнал для интенсивного строительства своих 
политических институтов.

Русское антизападничество также противоре-
чиво. С одной стороны, оно мотивировано сохра-
нением национальной идентичности, традицион-
но сильной государственной власти, с другой –  
невольно и подсознательно во многом опирается 
на смысловые модели западной культуры, делает 
их своими образцами. Так, русские консерваторы 
XIX –  первой трети XX в. ополчаются на Запад, 
потому что осознают отсталость России и устрем-
ленность образованных слоев российского обще-
ства к стандартам западноевропейской культуры. 
Они ставят перед собой трудновыполнимую за-
дачу: придать России европейскую привлекатель-
ность, сделать ее передовой в области техники 
и технологии, сохранив ее культурное ядро, сфор-
мировавшееся в средневековье. Другой пример –  
советский социализм, который представлял со-
бой радикальное антизападничество, взращенное 
на идеях западноевропейского социализма. Маркс, 
когда разрабатывал свою теорию социализма, имел 
в виду, конечно, не лапотную, неграмотную, кре-
стьянскую Россию, а знакомую ему Западную Ев-
ропу с развитой индустрией, демократией и высо-
кой правовой культурой.

Конституция РФ 1993 г., если рассматривать ее 
в контексте философии русской истории и истории 
русской государственности, в контексте единства 
и борьбы двух названных тенденций, производит 
двойственное впечатление. С одной стороны, Кон-
ституция являет собой идеал либеральной демо-
кратии, выражает чаяния русского западничества, 
т. е. соответствует некоей объективной историче-
ской тенденции русской государственности. С дру-
гой –  она стала следствием катастрофического ос-
лабления центральной власти, образовавшейся 
на обломках СССР, и во многих своих положениях 
представляется оторванной от действительности. 
В этой связи поправки к Конституции, приня-
тые в 2020 г., смотрятся как естественный процесс 
укрепления российской государственности.

Основной вывод из вышеизложенного следую-
щий: современное Российское государство –  это 
очередной этап русской государственности, важ-
нейшая черта которой –  ее переходный характер. 
Россия все еще переживает т. н. «эпоху перемен». 

На протяжении последних 30 лет она мучительно 
ищет новую политическую форму, которая позво-
лила бы ей обрести устойчивость, стабильность 
и динамическое развитие в сторону гармоничного 
соотношения либеральной демократии и исконно 
русского централистского начала. Поскольку вся-
кое общественное сознание –  вещь крайне консер-
вативная, сроки этого переходного периода будут 
весьма длительными.

В. С. Горбань, главный научный сотрудник секто-
ра философии права, истории и теории государства 
и права, руководитель междисциплинарного Центра 
философско-правовых исследований ИГП РАН, д-р 
юрид. наук. Идея и практика законности в России 
и за рубежом

Будущее юридической науки зависит не от пу-
стых мечтаний о чрезвычайно рациональном че-
ловеке, обладающем здоровой правовой психи-
кой или нормальным правосознанием, но прежде 
всего от того, насколько эффективно функциони-
руют те институты, которые исторически давали 
возможность для мирного, справедливого и сво-
бодного сосуществования людей. Однажды М. Ве-
бер, размышляя о соотношении хозяйственного 
и правового порядков, начертил контуры краси-
вых идеальных образов для их независимого со-
существования, но при этом указывал, что прак-
тически нужно совершенно другое, что индустри-
альное общество необходимо и все возрастающе 
нуждается в обеспечении порядка, и он становит-
ся все сложнее и сложнее. В связи с этим на при-
мере идеи и практики законности возможно вни-
мательнее посмотреть на актуальные вызовы для 
государства и права в начале XXI в. Казалось бы, 
вполне тривиальная идея законности, но совер-
шенно необходимая. Она существует давно, еще 
с античности. Хорошо известна формула о правле-
нии законов, а не людей. Но сегодня ее стремятся 
подменять различными вариантами ссылок на не-
кий вариант правового общения, дискурса, «мяг-
кого» права и т. п. Существуют даже такие причуд-
ливые трактовки, как предлагаемые представите-
лями некоего движения, так по крайней мере они 
себя обозначают, под названием «новый правовой 
реализм» (распространен в основном в США, Ав-
стралии и Англии). Они уверяют, что все юриди-
ческие понятия и принципы (законность, юриди-
ческая сила, правовая норма и т. п.), на которых 
строилась и формировалась много сотен лет юрис- 
пруденция, нужно сдать в утиль, отказаться от них 
как лишённых прагматического смысла: якобы не 
служат они удовлетворительно для современного 
человека, ограничивают его бесконечно свобод-
ные желания. Сам призыв не нов. Борьба с юри-
дическими понятиями велась под разными ло-
зунгами на протяжении последних двух столетий. 
Но ныне призыв такого рода звучит существенно 
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радикальнее. К сожалению, надо вспомнить, что, 
например, К. Шмитт в свое время уверял, что на-
родного правотворчества, ничем не ограниченного 
в своих пожеланиях, будет вполне достаточно для 
счастливой жизни, но это среди прочего привело 
к «правовой» теории национал-социализма.

Законность –  сложная и большая задача, которая 
обязательно должна обеспечиваться в жизни обще-
ства и государства, да и каждого отдельного граж-
данина. Р. Иеринг подчеркивал значение участия 
каждого в осуществлении права –  это неустанная 
работа всей нации и каждого в отдельности. Закон-
ность часто упрощается: ее то рассматривают как 
формальную характеристику, то связывают с опре-
делённым историческим опытом. Например, делают 
отсылку к социалистической законности, как будто 
бы они неразрывны, а сегодня предлагают говорить 
не о законности, а о коммуникации и аргументах, 
о текстах и фактах, о мифических конструкциях как 
правовых понятиях, о сложных иррациональных 
психологических импульсах и эмоциях, как бы яв-
ляющихся собственно правом.

Говоря о законности, даже сейчас делаются не-
которые важные теоретические и исторические 
уточнения. Так, например, сравнение переводов 
текстов Аристотеля на разные языки натолкнуло 
на уточнение одного из понятий, которое употре-
блялось в его работах. В частности, в некоторых 
текстах предлагался такой перевод, как «правосуд-
ность», однако сопоставление нескольких различ-
ных вариантов дает возможность сделать уточне-
ние, что у Аристотеля использовался термин «за-
конная справедливость».

Например, в текстах Канта, там, где он разли-
чает легальность и моральность поступков, пред-
лагаются не немецкие юридические термины, а ла-
тинские, которые фиксируют смысл размышлений 
на подборе терминов. Но тогда такая латинизация 
(хотя Кант был пиетистом) должна была бы сопро-
вождаться употреблением латинского термина сло-
ва «право» –  “jus”. Однако Кант использовал не-
мецкий термин “Recht”, “Rechtslehre”. Для пони-
мания слова «легальность» он в скобках приводил 
немецкое слово «правомерность».

В текстах Вебера использовалось слово «легитим-
ность». Поскольку оно прочно было увязано с фран-
цузским употреблением латинского варианта и по 
смыслу означало правление законов, а не людей 
(в контексте идей Французской революции), перевод-
чики,  современники Вебера,  переводили этот термин 
словом «законность», т. е. законность власти. Однако 
под влиянием социологических и политологических 
интерпретаций термин вдруг приобрел совершенно 
новый смысл. М. С. Строгович резко критически от-
зывался о противопоставлении законности-легально-
сти и законности-легитимности.

Как оценивается законность? Как замеряет-
ся законность? Если посмотрим на официальную 
статистику, то, например, в ФРГ с 1992 г. показа-
тели преступности находятся постоянно в диапа-
зоне 5–6 млн преступлений в год. Не считая ад-
министративной практики, латентной преступно-
сти, статистики гражданских и иных аналогичных 
дел. В России регистрируется в среднем порядка 
2  млн преступлений в год. Например, председа-
тель Совета судей ФРГ Й. Гниза выпустил книгу 
под названием «Конец справедливости. Судья бьет 
тревогу» 7, в которой изложил 20 симптомов ката-
строфического, по его мнению, системного кризи-
са идеи и практики законности в его стране.

В этой связи необходимо основательно рабо-
тать над составлением и уточнением юридическо-
го лексикона, причем по возможности не исполь-
зовать термины без понимания и подлинно науч-
ного разъяснения их смысла и содержания. Нужна 
не подсказанная и импортированная история пра-
вовой мысли и юридическая теория, а та, которая 
знает и отражает в первую очередь разную, много-
стороннюю собственную политико-правовую куль-
туру, непредвзято и без априорных восхищений 
анализирует и сравнивает отечественный и зару-
бежных опыт, кропотливо работает с историческим 
материалом.

С. В. Липень, профессор кафедры теории государ-
ства и права МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 
д-р юрид. наук. Российская государственность и вы-
зовы первой четверти XXI в. в контексте сетевиза-
ции и виртуализации общественных отношений

Категория «вызов» не имеет большого распро-
странения в юридических исследованиях, но она 
активно используется в иных общественных нау-
ках –  в политологии, науке управления и др. Она 
вполне приемлема в плане системного обозначе-
ния возможных рисков, угроз, опасностей, нега-
тивных факторов, деструктивно влияющих на раз-
витие правовой системы общества; она вполне 
удобна для четкого понимания и исследования 
предполагаемых ответов, которые необходимо да-
вать на соответствующие вызовы.

В первой четверти XXI в. остаются извечные 
вызовы российской государственности, обуслов-
ленные особенностями культурно-исторического 
развития России, ее геополитическим положени-
ем, необходимостью эффективного государствен-
ного управления и правового регулирования. Со-
временный этап развития общества в условиях 
четвертой промышленной революции характери-
зуется процессами цифровизации, сетевизации, 
виртуализации общественных отношений, говорит 

7 Gnisa J. Das Ende der Gerechtigkeit: ein Richter schlägt Alarm. 
Freiburg im Breisgau, 2017.



 РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА 177

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 5     2022

о правовом киберпространстве, об электронном 
государстве, правительстве, правосудии, докумен-
тообороте, законодательстве и т. д. Принципиаль-
но новый уровень взаимодействий и коммуника-
ций предоставляет и принципиально новые воз-
можности организации власти и государственного 
управления; активное развитие получают полити-
ко-правовые идеи, порывающие с существующей 
интеллектуальной традицией обоснования основ 
конституционного строя. Это, по сути, новые вы-
зовы российской государственности.

Так, речь идет о том, что компьютерные и ин-
тернет-технологии задают новую, сетевую структу-
ру управления и принятия политических решений. 
Сетевизация общественных отношений предпола-
гает децентрализацию власти, сетевое государство 
характеризуется децентрализацией власти, прио- 
ритетом горизонтальных связей, едва ли не рав-
ноправным положением государства среди иных 
политических акторов. «Новая геометрия власти» 
характеризуется и новыми подходами к управлен-
ческой деятельности, речь может идти о неспособ-
ности старых вертикальных иерархий, представ-
ленных традиционно формируемым бюрократиче-
ским государственным аппаратом, к адекватному 
политическому управлению и принятию эффек-
тивных управленческих решений.

Изменения социально-политического про-
странства в первой четверти XXI в. характери-
зуют и процессы виртуализации власти, поли-
тики, управления, государства; компьютерные 
и интернет-технологии создают особую реаль-
ность –  виртуальное пространство, в котором на-
ходятся и действуют «цифровые двойники», про-
исходят отражающие реальность и параллельные 
ей цифровые процессы. Новые теории, связан-
ные с виртуализацией политической жизни, мо-
гут быть противопоставлены традиционным под-
ходам к политико-правовой системе. Развиваются 
идеи о нивелировании в той или иной степени су-
веренной национальной государственности в силу 
или фактического поглощения ее международны-
ми политическими или корпоративными струк-
турами, или растворения среди иных субъектов 
политической системы (вследствие все больших 
возможностей влияния институтов гражданского 
общества на процесс принятия политических ре-
шений). Различные виды деятельности все актив-
нее перемещаются в виртуальное пространство, 
в котором действуют свои нормативные системы, 
формируются свои правопорядки и которое слож-
но поддается эффективному контролю. Таким об-
разом, речь может идти о том, что политический 
и правовой плюрализм сетевого виртуального про-
странства в значительной части нивелирует суве-
ренитет национального государства. Есть и проти-
воположные опасности –  новые векторы развития 

авторитаризма, деструктивных воздействий, мани-
пуляций, противоправной деятельности.

Юридическая наука в целом не признает идеи 
о системном кризисе основанной на традицион-
ных подходах политико-правовой системы в усло-
виях глобализации, цифровизации, сетевизации 
и виртуализации общественных отношений. Кон-
ституция РФ, конституционные поправки 2020 г., 
Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации, иные документы стратегическо-
го планирования исходят из необходимости раз-
вития России как суверенного демократического 
государства. Юристы в целом вполне адекватно 
воспринимают проблемы современного сетево-
го общества и виртуализации общественных от-
ношений; исследователи готовы (в т. ч. и в рамках 
сетевой терминологии) анализировать процессы 
формирования «новых геометрий власти», давать 
адекватные ответы на современные вызовы. Идеи 
сетевизации и виртуализации властеотношений 
вполне сочетаемы с классическими политико-пра-
вовыми доктринами государственного суверени-
тета, демократии и прав человека, правового го-
сударства и разделения властей. В свою очередь, 
сами эти доктрины должны претерпеть опреде-
ленную трансформацию с учетом новых вызовов 
цифрового общества. Так, речь может идти о но-
вых моделях властеотношений, предполагающих 
усложнение горизонтальных и вертикальных вза-
имодействий, о новых формах взаимодействия го-
сударства и институтов гражданского общества, 
о новых подходах к развитию системы источников 
права и законодательства, к правопорядкам реаль-
ного и виртуального правовых пространств.

Б. Я. Гаврилов, профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений Академии 
управления МВД России, д-р юрид. наук, заслужен-
ный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ. Уго-
ловный проступок в условиях современных вызовов 
преступности

В России начиная с 2000-х годов в числе клю-
чевых обозначена проблема либерализации уго-
ловного законодательства, включая декриминали-
зацию отдельных видов преступлений и снижение 
уголовно-правовых санкций тех из них, уровень об-
щественной опасности которых значительно ниже, 
чем многих преступлений. Ее решение возможно 
путем возвращения в российское законодательство 
уголовного проступка. Об актуальности данной 
проблемы свидетельствует и развернувшаяся дис-
куссия среди научной общественности, практикую- 
щих юристов, конечной целью которой являются:

снижение уровня уголовной репрессии, по-
казатель которой к 1 января 2000 г. достиг 1 млн 
10 тыс. граждан, содержащихся в местах лишения 
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свободы, включая заключенных под стражу в пери-
од расследования 8;

реализация предложений представителей на-
учной общественности и практиков об исключе-
нии из КоАП РФ деяний, пограничных по сте-
пени общественной опасности с преступлениями 
(например, ст. 7.27 КоАП РФ, диспозиция кото-
рой к мелким хищениям относит кражу на сум-
му 2.5 тыс. руб., и ч. 1 ст. 158 УК РФ при сумме 
похищенного, на один рубль ее превышающую), 
или деяния о незаконном обороте наркотических 
средств, где граница между преступным и админи-
стративным деянием также является нередко ус-
ловной, на что неоднократно обращал внимание 
проф. А. В. Федоров;

исключение из ст. 14 УК РФ ее части второй, 
негативные последствия которой заключаются 
в создании для правоприменителя возможности 
принятия по заявлениям и сообщениям граждан 
и организаций о преступлениях процессуальных 
решений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
число которых в 2015–2021 гг. ежегодно составляло 
от 5.5 до 6.8 млн, чем нарушаются конституцион-
ные установления о доступе граждан к правосудию 
и возмещению причиненного ущерба (ст. 52 Кон-
ституции РФ);

снижение уровня латентной преступности, 
значительный рост которой является причиной 
профанации статистических данных о состоянии 
преступности, показатель которой только за по-
следние 15 лет сократился на 48% (с 3.853 млн пре-
ступлений в 2006 г. до 2.004 млн в 2021 г.), соста-
вив 1400 преступлений на 100 тыс. населения, что 
в четыре-пять раз ниже, чем в Германии, Франции, 
Италии и в восемь раз ниже аналогичного показа-
теля преступности в Скандинавских странах, где 
обеспечение уровня общественной и личной безо- 
пасности существенно выше, чем в Российской 
Федерации. В этой связи представляется необходи-
мым изложить мнение проф. В. В. Лунеева о том, 
что «общество не знает реального объема преступ-
ности, ее полных социальных последствий, дей-
ствительной эффективности борьбы с преступно-
стью, во что она фактически в целом обходится на-
шему обществу».

Научная дискуссия по проблеме возвращения 
в российское законодательство уголовного про-
ступка свидетельствует о неоднозначном к ней от-
ношении. Так, проф. Л. В. Головко высказывает-
ся об отсутствии для этого правовых оснований. 
По мнению заместителя Председателя Верховно-
го Суда РФ (в почетной отставке) А. А. Толкачен-
ко, «в современных условиях введение уголовно-
го проступка… и судопроизводство по нему сами 

8 На 01.10.2021 г. их число сократилось до 483 тыс. граждан.

по себе не способны оказать принципиального 
влияния на уголовную политику и практику при-
менения уголовного законодательства».

Исследуя проблему возвращения в российское 
законодательство уголовного проступка, пред-
ставляется необходимым обратиться и к социаль-
но-правовому обоснованию принятия законодате-
лем данного решения, что изложено в трудах вид-
ных российских ученых С. Г. Келиной, Г. А. Кригер, 
Н. Ф. Кузнецовой, М. Д. Шаргородского и др., в ко-
торых обоснована идея о выделении в российском 
уголовном законодательстве указанного вида об-
щественно опасных деяний. Сегодня в научной 
полемике участвуют С. В. Максимов, Е. В. Рогова, 
В. Н. Сизова, В. Ф. Цепелев, а также автор и др.

Представляется актуальным внесение Пле-
нумом Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. 
№ 24-П проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением поня-
тия уголовного проступка», которым к уголовным 
проступкам предлагается отнести 121 состав пре-
ступлений небольшой тяжести, включая 29 про-
тивоправных деяний в сфере экономической дея- 
тельности, санкции по отдельным из которых пред-
усмотрены в виде лишения свободы до четырех лет 
(законопроект № 1112019-7 от 15.02.2021 г.).

При обсуждении проблемы следует учитывать, 
что в уголовном законодательстве в настоящее вре-
мя уголовно-правовые запреты присутствуют в из-
бытке, о чем наглядно свидетельствует складываю-
щаяся на протяжении трех последних десятилетий 
ситуация с привлечением к уголовной ответственно-
сти ежегодно в 1992–2001 гг. более 1.5 млн взрослого 
населения страны, а в 2012–2017 гг.  –  около 900 тыс., 
в 2018 г.  – 831 тыс. и в 2020 г.  – 739 тыс. граждан.

Исследование криминологического обоснова-
ния введения уголовного проступка требует изуче-
ния и основных тенденций преступности. Прове-
денный автором совместно с Е. В. Роговой анализ 
преступлений небольшой тяжести свидетельствует 
о том, что в 2005–2009 гг. доля осужденных за них 
ежегодно составляла 35–36%, в последующие годы 
она увеличилась до 46.2% и сегодня превысила 50% 
от общего количества осужденных. Это позволяет 
предположить, что значительную часть данного 
вида уголовно наказуемых деяний возможно выде-
лить в группу уголовных проступков. Об этом же 
свидетельствуют и статистические данные Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ о суди-
мости за наиболее распространенные виды престу-
плений небольшой и средней тяжести, в т. ч. эко-
номической направленности, согласно которым, 
например, более 75% осужденным по ч. 1 ст. 158 
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УК РФ назначено наказание, не связанное с ре-
альным лишением свободы.

Возвращение в Уголовный кодекс РФ категории 
уголовных проступков позволит разрешить и проб- 
лему правоприменения ч. 2 ст. 14 УК РФ о проти-
воправных деяниях, в силу малозначительности не 
являющихся преступлениями. Будучи оценочной, 
данная норма предоставляет правоприменителю 
возможность по своему усмотрению решать во-
прос о возбуждении уголовного дела либо об отка-
зе в возбуждении уголовного дела (статистические 
данные приведены выше), либо о его прекращении 
как на стадии предварительного расследования, 
так и в процессе судебного разбирательства.

Отнесение к уголовным проступкам части пре-
ступлений небольшой и средней тяжести, перевод 
из КоАП РФ отдельных правонарушений с одно-
временным исключением из уголовного законо-
дательства ч. 2 ст. 14 УК РФ позволит адекватно 
действительному характеру и степени обществен-
ной опасности статистически представить преступ-
ность (как зарегистрированную, так и по судимо-
сти) на две основные группы –  уголовные про-
ступки и иные преступления.

А. В. Безруков, главный научный сотрудник науч-
но-исследовательского центра Академии управления 
МВД России, д-р юрид. наук, доц. Конституцион-
ные преобразования как фактор укрепления россий-
ской государственности

Конституция РФ определяет основу для построе- 
ния и укрепления российской государственно-
сти, закладывает ключевые параметры для систе-
мы конституционного законодательства и органи-
зации органов публичной власти. В числе средств 
укрепления российской государственности следу-
ет рассматривать проведение необходимых и кон-
структивных конституционных преобразований. 
Анализ конституционной реформы 2020 г. в Рос-
сии выявил три основные тенденции:

укрепление государственности и территори-
альной целостности Российского государства 
в переплетении с социально ориентированными 
положениями Конституции РФ, основанными 
на установленных в гл. 1 Конституции РФ базовых 
конституционных ценностях правового демокра-
тического социального федеративного государства, 
где человек, его права и свободы –  высшая цен-
ность (ст. 1, 2, 4, 5, 7);

установленная поправочным Законом категория 
и идея «единства публичной власти» обоснован-
но введена на конституционный уровень в русле 
укрепления российской государственности, однако 
в представленном виде она не вполне коррелирует 
с положениями ст. 12 Конституции РФ о самостоя- 
тельности местного самоуправления и отделении 

органов местного самоуправления от органов го-
сударственной власти;

изменяется конфигурация публичной власти, по-
мимо тенденции сближения государственной и му-
ниципальной власти ощутимо изменяются (перерас-
пределяются, расширяются, урезаются) полномочия 
многих федеральных органов государственной власти.

В целом проведенный этап конституционных 
преобразований следует оценить позитивно (разви-
тие исходных конституционных ценностей в поло-
жениях скорректированных глав 3–8 Конституции 
РФ, попытка укрепления российской государствен-
ности с акцентом на упрочение территориальной 
целостности и государственного единства России, 
установления сбалансированных властных полно-
мочий). Вместе с тем не удалось избежать некото-
рых «перегибов» в балансировке полномочий меж-
ду федеральными органами государственной власти 
(прямое руководство Президентом РФ и ответ-
ственность Правительства РФ перед ним, формаль-
ное согласование, точнее, ни к чему не обязываю-
щее консультирование с Советом Федерации кан-
дидатур министров «силового блока», Генерального 
прокурора РФ и т. д.).

Только последовательное, своевременное, обосно-
ванное и качественное проведение конституционных 
преобразований предопределяет эффективную реа-
лизацию конституционных принципов российского 
федерализма, суверенного демократического и пра-
вового государства (ст. 1–5 Конституции РФ) в гар-
моничном сочетании с конституционно установлен-
ной задачей обеспечения единства публичной власти 
и укрепления Российского государства.
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Abstract. In the review of V. S. Gruzdev’s monograph “Realism in jurisprudence: theoretical, methodological 
and historical aspects” it is noted that the research of the author of the specified work seems to be in demand 
by modern philosophy and jurisprudence.
The purpose of this monograph is to study on the basis of original texts the main directions of legal realism as 
a paradigm of legal understanding in the context of its genesis, typology, main interpretations and directions 
of development, to show its evolution and interpretation. To achieve it, the author solves a number of 
theoretical, methodological and methodical tasks: generalizes approaches in domestic and foreign literature 
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Аннотация. В рецензии на монографию В. С. Груздева «Реализм в юриспруденции: теоретико-методо-
логический и исторический аспекты» отмечается, что исследование автора указанной работы пред-
ставляется востребованным современной философией и юриспруденцией.
Цель данной монографии –  изучить на основе оригинальных текстов основные направления право-
вого реализма как парадигмы правопонимания в контексте его генезиса, типологии, основных трак-
товок и направлений разработки, показать его эволюцию и интерпретации. Для ее достижения автор 
решает ряд теоретических, методологических и методических задач: обобщает подходы в отечествен-
ной и зарубежной литературе к трактовке и обоснованию реализма как теоретико-методологической 
установки и приема познания права; выявляет основные направления эволюции и типологии кон-
цептуального правового реализма; исследует понятие деятельности как смысловой характеристики 
юридической практики; анализирует наиболее значимые направления эволюции правового реализма 
в истории западноевропейской и скандинавской правовой мысли; исследует специфику американ-
ского правового реализма; определяет роль реализма среди доминант в истории русской юридиче-
ской мысли.
Поднятые в рецензируемой монографии вопросы и их изложение представляют интерес для дальней-
ших научных исследований в области теории, философии и социологии права, истории политических 
и правовых учений, истории и методологии юридической науки.
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Теоретико-правовые науки, в основании которых лежат 
первоисточники, во многом формируют доктринальное юри-
дическое мышление. Одна из задач этих наук заключается 
в исторической реконструкции политических и правовых уче-
ний. С этой позиции рецензируемое монографическое иссле-
дование В. С. Груздева представляется востребованным совре-
менной философией и юриспруденцией. Проблемы понима-
ния природы права на протяжении многих веков привлекают 
внимание мыслителей. Вместе с тем, как справедливо подчер-
кивает автор, «применительно к области научного и философ-
ско-правового познания права проблема реализма в значи-
тельной степени была актуализирована лишь в эпоху дисци-
плинарного оформления теории права.., что хронологически 
соответствует XIX в.» (с. 7). К XIX в. уже было понятно, что на-
учные дефиниции создаются продолжительной разработкой –  
от непосредственных представлений к общим и затем от пред-
варительных понятий через критически проверенные понятия 
к понятиям научным. Право в развитом состоянии в значитель-
ной мере создается деятельностью профессиональных юристов, 
без которой оно не может вполне осуществляться, т. е. не мо-
жет быть действующим правом. В этом смысле можно говорить 
о реализме как об «универсальном приеме осмысления, разъ-
яснения и теоретической разработки политико-правовой про-
блематики» (с. 418).

Согласно оценкам автора, «в западной философско-право-
вой и юридической литературе проблема употребления этого 
приема (стратегии) правопонимания… не получила надлежа-
щего разрешения и не приобрела устойчивого содержания» 
(с. 5). Проблематика правового реализма в качестве единой 
целостной системы не присутствует не только в отечествен-
ной, но и в мировой научной литературе. Адекватный анализ 
содержания американского и скандинавского видов правового 
реализма осложняется отсутствием полноценных переводов их 
представителей на русский язык. Монографическое исследова-
ние В. С. Груздева во многом восполняет этот пробел. На осно-
ве полных оригинальных текстов им представлен сравнитель-
но-правовой анализ правового реализма на доктринальном 
уровне (реализм в истории западноевропейской и скандинав- 
ской юридической мысли, реализм в американской традиции 
политико-правовой мысли и др.).

Цель данной монографии –  изучить на основе оригиналь-
ных текстов основные направления правового реализма как па-
радигмы правопонимания в контексте его генезиса, типологии, 
основных трактовок и направлений разработки, показать его 
эволюцию и интерпретации. Для ее достижения на страницах 
своей работы автор решает ряд теоретических, методологиче-
ских и методических задач: обобщает подходы в отечественной 

и зарубежной литературе к трактовке и обоснованию реализма 
как теоретико-методологической установки и приема познания 
права; выявляет основные направления эволюции и типологии 
концептуального правового реализма; исследует понятие дея-
тельности как смысловой характеристики юридической прак-
тики; анализирует наиболее значимые направления эволюции 
правового реализма в истории западноевропейской и сканди-
навской правовой мысли; исследует специфику американского 
правового реализма; определяет роль реализма среди доминант 
в истории русской юридической мысли.

Книга состоит из введения, четырех глав и заключения.
В первой главе «Реализм как философско-методологическая 

стратегия правопознания» рассматриваются вопросы пони-
мания реализма в теории и философии права, показана дея-
тельность как доминанта концептуального правового реализ-
ма, представлен теоретический анализ понятия «юридическая 
практика» и др.

Вторая глава «Проблема реализма в истории западноевропей-
ской и скандинавской юридической мысли» включает в себя ана-
лиз правового реализма в Германии (от исторической школы 
до «реального учения» Э. Вольфа и «критического правового 
реализма В. Кравица»); французский социологический право-
вой реализм и скандинавский психологический правовой реа-
лизм (А. Хегерстрем, К. Оливекрона, логический позитивизм 
А. Росса).

В третьей главе «Реализм как основная идеологема амери-
канской традиции политико-правовой мысли» автор раскрывает 
генезис, природу и специфику употребления реалистического 
подхода в истории правовой мысли США; выясняет философ-
ско-методологические основания американского правового реа- 
лизма. Показывает проблемы правового реализма на примере 
отдельных его представителей («социологическая юриспруден-
ция» Р. Паунда, философия практических ценностей К. Лле-
веллина, функционализм Ф. Когена).

В четвертой главе «Реализм среди доминант правопознания 
и правопонимания в истории русской правовой мысли XIX –  на-
чала XXI в.» анализируются основные направления правового 
реализма в русской юридической мысли; представлен психоло-
гический правовой реализм П. В. Деларова и Л. И. Петражицко-
го; показаны перспективы реализма в современной философии 
и теории права.

Следует отметить, что данная монография –  междисци-
плинарное исследование, включающее проблематику общей 
теории права, философии и социологии права, истории по-
литических и правовых учений, истории и методологии юри-
дической науки. Положения и выводы автора опираются 

For citation: Frolova, E.A. (2022). V. S. Gruzdev. Realism in jurisprudence: theoretical, methodological and 
historical aspects // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 5, pp. 181–184.

Key words: realism, jurisprudence, Philosophy and Sociology of Law, political and legal thought, methodological 
pluralism.

to the interpretation and justification of realism as a theoretical and methodological attitude and method of 
cognition of law; identifies the main directions of evolution and typology of conceptual legal realism; explores 
the concept of activity as a semantic characteristic of legal practice; analyzes the most significant trends in 
the evolution of legal realism in the history of Western European and Scandinavian legal thought; explores 
the specifics of American legal realism; determines the role of realism among the dominants in the history of 
Russian legal thought.
The issues raised of the reviewed monograph and their presentation are of interest for further scientific research 
in the field of theory, Philosophy and Sociology of Law, history of political and legal doctrines, history and 
methodology of legal science.
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на широкий круг источников, многие из которых впервые 
введены в научный оборот (работа К. Ллевеллина «Право, 
правовая жизнь и общество», переписка О. Холмса с совре-
менниками, работы Ф. Жени, Л. Леви-Брюля, ранние тру-
ды А. Росса, сочинения Э. Вольфа), обширный пласт зару-
бежных и отечественных (дореволюционных и современных) 
источников. Литература, посвященная проблемам правового 
реализма, безбрежна. В этом смысле перед автором была по-
ставлена сложная задача произвести необходимый отбор и со-
кратить круг источников до разумного объема, с чем В. С. Груз-
дев в целом справился, продемонстрировав прекрасное знание 
оригинальных текстов по теме своего исследования, умение их 
комментировать, сопоставлять с идеями последователей и оп-
понентов (например, оценка скандинавского правового реа-
лизма в трактовках К. Оливекрона, логического позитивизма 
А. Росса, психологического правового реализма П. В. Деларова 
и Л. И. Петражицкого).

Монографию В. С. Груздева выгодно отличает научный 
стиль изложения. Исторический материал излагается автором 
на основе принципов историзма, документализма и всесторон-
ности анализа; в работе эффективно используется догматиче-
ский метод.

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на ряд момен-
тов, вызывающих неоднозначную оценку авторской позиции. 
Так, представляется чрезмерно расширительным понятие пра-
вового реализма, предложенное В. С. Груздевым. Исследователь 
неоднократно замечает, что правовой реализм может выступать 
в роли «социологического, психологического, наивно-проек-
ционного, метафизического, логического, гносеологическо-
го, формально-правового, прагматистско-инструментального 
и в других вариантах» (с. 6) Кроме этого, как отмечает автор, 
во второй половине XX в. появилось «множество “оттеночных” 
версий правового реализма, прагматизма, инструментализма 
и т. п.», накопилось много различных определений реализма 
в праве –  уровней, срезов, ракурсов и т. п. (с. 420, 421). К пред-
ставителям реализма В. С. Груздев относит мыслителей начиная 
от Платона и софистов до сторонников нового правового реа-
лизма, умеренного инструментализма, олицетворяющих собой 
юридическую мысль XX и XXI вв.

Представляется, что столь широкая трактовка осложняет 
оценку не только самого правового реализма, но и той поле-
мики, которая велась между представителями идеализма и юри-
стами социологического направления (при том, что она, как 
справедливо подчеркивает ученый, остается «фундаментальной 
проблемой», без учета которой невозможны «эффективные со-
циальные преобразования и обеспечение устойчивости разви-
тия» (с. 105, 418 и др.)).

На страницах монографии неоднозначно говорится о мето-
дологическом плюрализме в области правопознания. С одной 
стороны, обозначается тема различения и противопоставления 
методологических рядов в праве (со ссылками на И. А. Ильина, 
Б. А. Кистяковского (с. 14, 99, 100); с другой стороны, основной 
посыл автора –  представить реализм как «общую стратегию 
познавательного и интерпретационного плана в области юри-
дических наук», как «стратегию познавательной деятельности 
человека», как «универсальный конститутивный метод», как 
«базовую стратегию правопознания» (с. 7, 11, 18, 19, 418, 420). 
В этой связи не до конца ясна позиция автора: выступает ли он 
сторонником методологического плюрализма в области право-
вых исследований или нет? С каких позиций в работе оцени-
вается правовой реализм: как одно из основных направлений 
права (наряду с теорией естественного права, юридическим 
позитивизмом) или как всеобъемлющее учение / понимание 

права, от которого исходят и к которому с необходимостью вос-
ходят все иные теории и трактовки права?

В рецензируемой монографии присутствует некоторая не-
ясность методологических оценок. Так, в одном методологиче-
ском (реалистическом, по терминологии автора) ряду оказы-
ваются Р. Иеринг, Г. Радбрух, Р. Штаммлер, Н. М. Коркунов, 
С. А. Муромцев, О. Холмс, Р. Паунд, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, 
Б. Н. Чичерин и другие мыслители, логико-теоретические ча-
сти правовых учений которых сложно привести к единому 
знаменателю.

В. С. Груздев временами проводит мысль о едином «природ-
но-социальном мире» (с. 145 и др.), о том, что право связано 
не только с социальной жизнью, но и с природой, что право-
вые законы носят каузальный характер, высказывает пожела-
ния, чтобы юридическая наука стала «эмпирической», сим-
патизирует воззрениям Э. Вольфа («право как естественный 
правовой закон» и «естественные правовые отношения»). От-
сюда происходят не всегда верные толкования классического 
естественного права. Так, например, большое внимание уде-
лено взглядам А. Росса, утверждавшему, что «в традиционной 
естественно-правовой доктрине само естественное право… ха-
рактеризуется тем, что позитивное право и естественное пра-
во объединяются и переплавляются в единое понятие –  поня-
тие права, которое противопоставляется морали» (с. 218). Это 
не так. В классическом понимании естественного права (тради-
ционном, по терминологии автора), в частности, в концепции 
его основоположника Г. Гроция, предписания естественного 
и позитивного права четко различаются: нормы естественного 
права стоят выше норм волеустановленного права. Имен-
но в этом различении и заключалось прогрессивное значение 
классической теории естественного права. Вероятно, автору 
следовало бы рельефнее продемонстрировать природу права 
как социального (не природного) явления и его нормативный 
(не каузальный) характер или в случае несогласия с этими уста-
новками быть более четким в аргументации своей позиции.

Исследователь ставит задачу продемонстрировать приро-
ду концептуального правового реализма, дать обобщение его 
специфических характеристик, преодолев «узкое понимание 
правового реализма» (с. 11, 12). Однако содержание и структура 
монографии говорят об обратном –  о региональной трактовке 
правового реализма. Более того, В. С. Груздев убедительно по-
казывает различие между континентальной и англосаксонской 
правовой системами (реализм как юридическое мышление для 
европейского юриста и для сторонника общего права мыслится 
по-разному). В таком случае, если правовые системы уже пока-
зали свою живучесть на протяжении длительного времени, на-
сколько необходимо их методологическое соединение?

*  *  *
В заключение следует заметить, что эти вопросы и неяс-

ности свидетельствуют о дискуссионности понимания пра-
вового реализма, но никак не умаляют результатов огромной 
работы, проделанной автором. Монография В. С. Груздева 
«Реализм в юриспруденции: теоретико-методологический 
и исторический аспекты» –  оригинальное научное иссле-
дование, посвящённое актуальной в юридической науке 
теме. Книга имеет теоретическую и практическую значи-
мость и будет полезна всем, кто интересуется данной про-
блематикой. Поднятые в ней вопросы и их изложение пред-
ставляют интерес для дальнейших научных исследований 
в области теории, философии и социологии права, истории 
политических и правовых учений, истории и методологии 
юридической науки.
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Автор монографии –  Лидия Алексеевна Нудненко, д-р 
юрид. наук, проф., ведущий специалист в области консти-
туционного права, имеет значительное количество работ 
по проблемам народовластия. Диапазон рассматриваемых 
проблем широк: от правового статуса депутата представи-
тельного органа муниципального образования до регла-
ментации правотворческой инициативы граждан. Времен-
ной интервал подготовки Л. А. Нудненко научных статей 
по проблемам народовластия более 15 лет, что свидетель-
ствует о личном участии автора в формулировании многих 
теоретических концепций и практических рекомендаций. 
В общем, можно предположить, что рецензируемая моно-
графия явилась квинтэссенцией многолетних разработок 
ученого, но, безусловно, отражает актуальные тенденции 
конституционно-правового взаимодействия личности и го-
сударства в сфере народовластия. В этом особое значение 
рецензируемой монографии, ее научная новизна и практи-
ческая ценность.

Государственное и общественное развитие предполага-
ют участие граждан в управлении делами государства, актуа- 
лизируют исследование конституционно-правовых основ 
взаимодействия личности и государства. К традиционным 
конституционным характеристикам государства и общества 
добавляются аспекты, обусловленные инновационными 
тенденциями и заимствованием форм и методов взаимо-
действия из других демократий. В условиях цифровизации, 
доминирования коммуникативно-информационного обще-
ства конституционно-правовое взаимодействие личности 
и государства в сфере народовластия приобретает новые 
черты, приводит к совершенствованию законодательства, 
наполняется спецификой его реализации.

Представляется, что необходимым условием обеспече-
ния эффективного развития правового государства явля-
ется не только конституционное признание человека, его 
прав и свобод высшей ценностью, императивное обязыва-
ние государства их признавать, соблюдать и защищать, но 
и создание режима реализации гарантированных в Консти-
туции РФ прав и свобод человека и гражданина. Демокра-
тический режим Российского государства во многом опре-
деляется эффективностью и поливариативностью форм 
и способов взаимодействия личности и государства в сфе-
ре народовластия. Именно этим вопросам посвящена мо-
нография Л. А. Нудненко.

В представленном научном труде комплексно отражены 
вопросы демократизации Российской Федерации, которые, 
несомненно, влияют на содержание и правовую регламен-
тацию прав и свобод гражданина.

Работа оригинально структурирована, в ней гармонич-
но отражены как теоретические основы конституционных 
прав, свобод и обязанностей личности, так и содержатель-
ные аспекты конституционных прав и свобод гражданина.

Особого внимания заслуживают параграфы, раскры-
вающие такие важнейшие теоретические проблемы, как 
понимание прав и свобод человека в качестве конститу-
ционной ценности, соотношение морали и конституцион-
ных прав и свобод личности, взаимодействие прав, свобод 
и закона. Все эти вопросы детально проанализированы ав-
тором в первой главе монографии.

Авторскую позицию и оригинальность исследования 
демонстрирует вторая глава, в которой представлены су-
ждения относительно конституционных прав и свобод 
гражданина в контексте взаимодействия гражданского об-
щества и правового государства. В данной части моногра-
фии особенно интересными являются параграфы о балансе 

публичных и частных интересов в сфере реализации наро-
довластия в Российской Федерации.

К проблеме баланса публичного и частного интереса 
обращался и Конституционный Суд РФ, и Европейский 
Суд по правам человека в контексте правовой защиты лица 
от произвольного вмешательства со стороны государства, 
нашла эта проблема отражение и в научной дискуссии. Ав-
тор рецензии солидарен с мнением Л. А. Нудненко в том, 
что публичные интересы нельзя считать суммой частных 
интересов индивидов и даже отдельных социальных групп, 
которые могут быть весьма противоречивыми и даже вред-
ными для развития нации, укрепления общества и государ-
ства (с. 132).

Оригинально представлен параграф о системе и клас-
сификации конституционных прав, свобод и обязанностей 
личности: приведены суждения дореволюционных, совет-
ских и современных ученых-конституционалистов.

Весьма полезным является параграф, где Л. А. Нудненко 
показывает тенденции правовой регламентации конституци-
онных прав и свобод личности в нынешних сложных условиях.

Заключительная глава монографии детализирует кон-
ституционные права и свободы гражданина.

Автор подробно описывает характеристику каждого пра-
ва и свободы, отражающего природу и суть взаимодействия 
личности и государства в сфере народовластия. Вместе с тем 
нельзя не обратить внимание на то, что глава называется 
«Конституционные права, свободы и обязанности гражда-
нина в политической сфере общества и государства», а в со-
держании данной главы раскрываются только права и свобо-
ды. Хотелось бы конкретизации и отдельного рассмотрения 
именно конституционных обязанностей гражданина в поли-
тике, тем более это заявлено в названии главы.

Рассматривая в § 3.4.1 право гражданина избирать и быть 
избранным, автор высказывает критические замечания 
в адрес электронного голосования (с. 214, 215). С этим нель-
зя не согласиться. Вместе с тем, полагаем, что дистанцион-
ное голосование через ресурсы сети Интернет амбивалент-
но. Цифровизация всех сфер общественной жизни, в т.ч. 
и форм участия граждан в управлении государственными 
и общественными делами, есть объективная реальность. 
Соответственно, в такой ситуации конструктивно было бы 
предложить правовое регулирование, ориентированное на 
соблюдение конституционных прав граждан. В Российской 
Федерации опыт голосования с помощью дистанционных 
технологий не имеет масштабной практики. Вполне возмож-
но, что выборы в Государственную Думу ФС РФ, состоя- 
вшиеся 17–19 сентября 2021 г., позволяют сформулировать 
выводы о перспективах и рисках такой формы реализации 
гражданами активного избирательного права.

В § 3.4.5 «Право гражданина участвовать в осуществле-
нии местного самоуправления» автор монографии показы-
вает «своеобразие реализации права гражданина на осущест-
вление местного самоуправления» в ЗАТО, в приграничных 
муниципальных образованиях, на территориях прожива-
ния коренных малочисленных народов (с. 259– 268). Осо-
бой критики подвергнуты изменения Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», внесенные с 2010 
по 2017 г., ограничивающие право граждан на реализацию 
местного самоуправления на территории инновационного 
центра «Сколково», территориях опережающего социаль-
но-экономического развития, территориях инновационных 
научно-технологических центров.
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При этом без внимания автора осталась проблема реа-
лизации права граждан на местное самоуправление в феде-
ральных территориях. Как известно, в 2020 г. в Конститу-
цию РФ внесены поправки, в т. ч. ст. 671, в которой преду- 
смотрена возможность создания федеральных территорий. 
Ныне на основе Федерального закона от 20 декабря 2020 г. 
№ 437-ФЗ «О федеральной территории “Сириус”» имеется 
единственная федеральная территория в Российской Феде-
рации. Было бы желательным узнать мнение автора моно-
графии, каким образом организована система публичной 
власти, соблюдаются ли гарантированные Конституци-
ей РФ права граждан, в т. ч. на местное самоуправление, 
на участие в управлении делами государства на впервые 
созданной федеральной территории.

Высказанные предложения и рекомендации отражают 
субъективное видение рецензента и не влияют на положи-
тельную оценку монографии в целом, научность и досто-
верность выводов, сформулированных автором. Отчасти 
это обусловлено привлечением многочисленных научных 
трудов известных отечественных конституционалистов 
и теоретиков права по проблемам народовластия.

Следует отметить, что рецензируемую моногра-
фию проф. Л. А. Нудненко отличает корректная научная 

дискуссия, уместные примеры из судебной и иной практи-
ки, фактический материал, наличие актуальных статисти-
ческих данных и данных социологических исследований.

Полученные результаты представляют интерес для ши-
рокого круга специалистов в сфере конституционного пра-
ва, могут использоваться в учебном процессе при подготов-
ке по соответствующим программам бакалавриата и маги-
стратуры. Материалы, представленные в книге, также будут 
интересны и полезны исследователям, сфера научных инте-
ресов которых близка к проблемам народовластия.

*  *  *
Можно отметить, что монография проф. Л. А. Нудненко 

является фундаментальным трудом, в котором обобщены 
итоги десятилетних научных исследований автора по проб- 
лемам народовластия, предложено новое видение совре-
менных политических вызовов в процессе взаимодействия 
личности и государства.

Желаем автору новых творческих работ и научных 
открытий.
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В свете последних событий и принятых Президентом РФ 
решений 3, которые получили закрепление в принятых в со-
ответствии с Конституцией РФ нормативных правовых ак-
тах 4, актуализировалась роль правоохранительных органов 
(в частности, органов внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, военной полиции, органов националь-
ной гвардии) в реализации основных функций Российского 
государства.

Правоохрана, область правоохраны, правоохранительная 
деятельность продолжают оставаться фактически неисследо-
ванными правовым явлениями. Поэтому монография канд. 
юрид. наук В. Н. Галузо «Теория правоохраны в Российской 
Федерации. Историко-правовое исследование» позволит вос-
полнить этот пробел. Следует отметить, что рецензируемая ра-
бота –  это плод многолетних изысканий ее автора, что призна-
ет и само издательство (с. 11, 12). Более того, фактически все пу-
бликации автора (всего более 470) в той или иной мере имеют 
отношение к предмету исследования (с. 433–471) 5.

В 2000 г. впервые в Российской Федерации вышел в свет 
авторский учебник В. Н. Галузо «Система правоохранительных 
органов России». В последующем при активном соавторстве 
В. Н. Галузо было опубликовано 10 изданий учебника по курсу 
«Правоохранительные органы» 6.

С целью обеспечения собственного авторского права 
и во исполнение ст. 1255–1302 части четвертой Гражданско-
го кодекса РФ в 2019 г. В. Н. Галузо подготовил и опубликовал 
авторский учебник «Правоохранительные органы». Однако 
уже в 2022 г. издательством «ЮНИТИ-ДАНА» переиздан учеб-
ник по курсу «Правоохранительные органы» и представлен 
в виде 11-го издания 7. К сожалению, в этом издании не учтен 

3 См.: Путин В. В. Россия делает шаг // Росс. газ. 2022. 23 
февр. С. 1, 2, 3; Его же. Сила –  в справедливости и правде. 
А правда на нашей стороне // Росс. газ. 2022. 25 февр. С. 1, 2; 
Его же. Сражаются за Родину // Росс. газ. 2022. 4 марта. С. 1, 2.

4 См.: Указ Президента РФ от 21.02.2022 г. № 71 «О при-
знании Донецкой Народной Республики» // Официальный 
интернет-портал правовой информации // http://pravo.gov.ru, 
22.02.2022; Указ Президента РФ от 21.02.2022 г. № 72 «О при-
знании Луганской Народной Республики» // Официальный 
интернет-портал правовой информации // http://pravo.gov.ru, 
22.02.2022; Федеральный закон от 22.02.2022 г. № 15-ФЗ «О ра-
тификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Ре-
спубликой» // Росс. газ. 2022. 23 февр. С. 1; Федеральный закон 
от 22.02.2022 г. № 16-ФЗ «О ратификации Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Феде-
рацией и Луганской Народной Республикой» // Там же.

5 См., напр.: Кроткова Н. В. Рец.: «Допустимо ли новатор-
ство при осуществлении историко-правовых исследований? 
В. Н. Галузо. Должность прокурора в России (1825–1917) (Исто-
рико-правовое исследование). Часть II. Действенность права. 
М.: Изд-во СГУ, 2011. 437 с.» // Государство и право. 2012. № 5. 
С. 121–123; Редкоус В. М. Рец.: «О перспективах развития госу-
дарства и права в Российской Федерации (на примере проку-
ратуры). В. Н. Галузо. Власть прокурора в Российской Феде-
рации. Часть IV. Возрождение права» // Государство и право. 
2021. № 7. С. 201–204. DOI: 10.31857/S102694520016191-1

6 См.: Правоохранительные органы: учеб. для студ. вузов. 
10-е изд., перераб. и доп. / под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ен-
дольцевой, О. Д. Жука. М., 2016.

7 См.: Правоохранительные органы: учеб. для студ. вузов. 
11-е изд., перераб. и доп. / под ред. П. А. Кучеренко, О. В. Хи-
мичевой, А. В. Ендольцевой. М., 2022.

динамизм законодательства Российской Федерации за период 
с 2017 по 2022 г. Что же касается рецензируемой монографии, 
то в ней автором учтено действующее законодательство Рос-
сийской Федерации по состоянию на 1 марта 2022 г., причем 
посредством ссылок на нормативные правовые акты исключи-
тельно в официальных источниках опубликования.

Структурно монография состоит из четырех разделов.
В разд. I «Теория правоохраны в системе социогуманитар‑

ных наук» (с. 15–74) подчеркивается значимость теории пра-
воохраны, в т. ч. и в связи с принятием приказа Министра 
науки и высшего образования РФ от 2 февраля 2021 г. № 118 
«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения 
в Положение о совете по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук, утвержденное приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093».

В разд. II «Правоохрана как разновидность государственной 
деятельности» (с. 75–140) предпринята попытка определения 
видов правоохраны. Разумеется, представить исчерпывающий 
перечень таковых не представляется возможным ввиду фор-
мирования в Российской Федерации новых общественных 
отношений.

В разд. III «Органы, осуществляющие правоохрану (правоох‑
ранительные органы)» (с. 141–388) представлен исчерпываю-
щий перечень правоохранительных органов. При этом их ор-
ганизация и деятельность основаны на действующем законода-
тельстве. Причем, расположение правоохранительных органов 
также не случайно и предопределено характером научных раз-
работок. Первоначально рассмотрена прокуратура как право-
охранительный орган, призванный обеспечивать единообраз-
ное исполнение законодательства (но не абстрактного понятия 
«закон») всеми государственными и негосударственными орга-
нами. Далее рассмотрены государственные судебные органы, 
бесспорно, являющиеся правоохранительными органами. Ве-
дущиеся «дискуссии» о месте государственных судебных орга-
нов в системе правоохранительных органов бесплодны и под-
тверждают лишь научную несостоятельность их дискутантов. 
В гл. 7 этого же раздела проведено разграничение между орга-
нами уголовного расследования и органами предварительного 
расследования. В. Н. Галузо обосновывает позицию, что имен-
но органы уголовного расследования (Следственный комитет 
РФ и его территориальные органы; Следственное управление 
Федеральной службы безопасности РФ; Следственный депар-
тамент Министерства внутренних дел РФ) необходимо рассма-
тривать в качестве правоохранительного органа. Заслуживает 
внимания позиция автора рецензируемой монографии, что ха-
рактер взаимосвязи между ведомствами и соответствующими 
следственными подразделениями следует показать при помо-
щи предлога «при»: Следственное управление при Федераль-
ной службе безопасности РФ; Следственный департамент при 
Министерстве внутренних дел РФ и его территориальных орга-
нах. Практическая реализация данных предложений позволит 
обеспечить процессуальную независимость следственных под-
разделений: соответственно от Федеральной службы безопас-
ности РФ и его территориальных органов и от Министерства 
внутренних дел РФ и его территориальных органов.

В разд. IV «Органы, содействующие правоохране (правопри‑
менительные органы)» (с. 389–427) представлены органы, со-
действующие правоохране (правоприменительные органы). 
Иными словами, всякий правоохранительный орган является 
правоприменительным органом, но не всякий правоприме-
нительный орган может быть отнесен к правоохранительным 
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органам. Перечень правоприменительных органов к тому же 
динамичен и разнообразен.

Итоги исследования правоохраны подведены в рубрикаторе 
«Заключение» (с. 428–432). Все 30 выводов столь фундаменталь-
ны и отличаются исключительной новизной, что заслуживают 
их полного приведения:

«1. Теоретическим обоснованием для правоохраны может 
быть теория правоохраны как система понятий, взглядов, идей, 
раскрывающих сущность правоохраны, закономерности воз-
никновения и развития правоохранительных органов. Объ-
ектом исследования являются объективные закономерности 
возникновения, развития и функционирования государства 
и права. Предмет исследования (как часть объекта): объектив-
ные закономерности возникновения, развития и функциони-
рования государственных органов, которые обеспечивают ох-
рану общественных отношений правовыми средствами».

«2. Познание закономерностей правоохраны в Российской 
Федерации (с 1991 г.) может быть осуществлено посредством 
историко-правовых исследований».

«3. Основой историко-правовых исследований закономер-
ностей правоохраны в первую очередь должно быть законо-
дательство Российской Федерации, а также государства, пре-
кратившего существование (Союз Советских Социалистиче-
ских Республик –  СССР) и входивших в его состав республик 
(в частности, Российская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика)».

«4. Апофеозом правового регулирования правоохраны 
в Российской Федерации может быть принятие Федерально-
го закона РФ “О правоохранительных органах Российской 
Федерации”».

«5. Под правоохраной следует понимать урегулированную 
в правовых актах деятельность управомоченных государствен-
ных органов по принудительному обеспечению правового по-
рядка на основе соблюдения баланса интересов личности, об-
щества и государства. В основу этого определения положены 
три существенных признака: данный вид деятельности осу-
ществляется управомоченными государственными органами; 
принудительный характер деятельности по обеспечению пра-
вового порядка; осуществление деятельности государственных 
органов на основе обеспечения баланса интересов личности, 
общества и государства».

«6. Правоохрана, как разновидность государственной дея-
тельности, может быть представлена следующим образом: над-
зор; судопроизводство; организационное обеспечение деятель-
ности судов общей и специальной юрисдикций; обеспечение 
государственной безопасности; осуществление уголовного рас-
следования; противодействие преступности; исполнительное 
производство; обеспечение исполнения уголовных наказаний. 
Приведенный перечень видов правоохраны не может рассма-
триваться в качестве исчерпывающего, ввиду динамизма фор-
мирования общественных отношений и фактическим утрачи-
ванием правом приоритета в их регулировании в Российской 
Федерации».

«7. Правоохрану в Российской Федерации осуществляют 
исключительно правоохранительные органы. Таковыми ныне 
являются: прокуратура; судебные органы; органы по обеспе-
чению деятельности судов общей и специальной юрисдикций; 
органы государственной безопасности; органы уголовного рас-
следования; органы внутренних дел; таможенные органы; уго-
ловно-исполнительные органы; органы принудительного ис-
полнения (всего девять)».

«8. Под правоохранительным органом следует понимать го-
сударственный орган, наделенный правами и обязанностями 
по осуществлению правоохраны путем специфических дей-
ствий принудительного характера, проводимых в определенной 
процессуальной форме. В основе такого определения находят-
ся следующие существенные признаки: права и обязанности 
всякого правоохранительного органа урегулированы нормами 
права, закрепленные в нормативных правовых актах; каждый 
правоохранительный орган осуществляет свою деятельность 
путем проведения специфических действий; принудительный 
характер специфических действий правоохранительного орга-
на; определенная процессуальная форма осуществления специ- 
фических действий (всего четыре)».

«9. Исключительным предназначением прокуратуры в Рос-
сийской Федерации должен являться надзор за всеми государ-
ственными и негосударственными органами. Иные государ-
ственные органы не вправе осуществлять надзор».

«10. Исключительным предназначением судебных органов 
в Российской Федерации должно являться судопроизводство».

«11. Судебные органы в зависимости от юрисдикции мо-
гут быть сгруппированы на три группы: общая, специальная 
и смешанная».

«12. В связи с преждевременным упразднением Высшего 
Арбитражного Суда РФ, Верховный Суд Российской Феде-
рации необходимо рассматривать в качестве судебного органа 
смешанной юрисдикции».

«13. Судопроизводство не допустимо отождествлять 
с правосудием».

«14. В Российской Федерации имеется пять видов судопро-
изводств (конституционное, гражданское, арбитражное, уго-
ловное и административное), что регламентировано в части 2 
ст. 118 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.».

«15. В Российской Федерации имеется четыре вида право-
судия: гражданское, арбитражное, уголовное и административ-
ное, что регламентировано в кодифицированных нормативных 
правовых актах, по юридической силе приравненных к феде-
ральному закону РФ (Гражданский процессуальный кодекс РФ 
от 23 октября 2002 г., Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ от 14 июня 2002 г., Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
от 22 ноября 2001 г., Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 20 декабря 2001 г.)».

«16. Федеральный закон РФ “Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации” от 20 февраля 2015 г. 
предназначен для регулирования административного судопро-
изводства, но не правосудия».

«17. Конституционный Суд РФ является судебным органом 
специальной юрисдикции и осуществляет исключительно кон-
ституционное судопроизводство, но не правосудие».

«18. В субъектах Российской Федерации целесообразно со-
хранить конституционные (уставные) суды, как судебные орга-
ны специальной юрисдикции, предназначением которых долж-
но являться исключительно судопроизводство (но не правосу-
дие) в этих же субъектах Российской Федерации».

«19. Организационное обеспечение деятельности судов 
общей и специальной юрисдикций осуществляет Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 
Вмешательство Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в правосудие не допустимо. Что же ка-
сается судопроизводства (с момента поступления материалов 
в подразделения судебных органов и до принятия их судьями 
к рассмотрению), то эта деятельность подпадает под контроль 
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Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации и его территориальных органов в субъектах Россий-
ской Федерации».

«20. Государственная безопасность осуществляется упра-
вомоченными государственными органами, перечень которых 
динамичен. Ныне к органам государственной безопасности 
целесообразно относить: Совет безопасности Российской Фе-
дерации; Национальный антитеррористический комитет и его 
органы; органы федеральной службы безопасности; органы 
внешней разведки; федеральные органы государственной охра-
ны; органы федеральной фельдъегерской связи; органы пожар-
ной безопасности; органы военной полиции; органы нацио- 
нальной гвардии».

«21. Во избежание отождествления субъектов уголовно-
го процесса (процессуальных органов) и правоохранительных 
органов, осуществляющих уголовно-процессуальную деятель-
ность, целесообразно выделять органы уголовного расследова-
ния: Следственный комитет Российской Федерации и его тер-
риториальные органы; Следственное управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации и его террито-
риальные органы; Следственный департамент Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и его территориальные 
органы. Характер взаимосвязи между названными последними 
двумя ведомствами и соответствующими следственными под-
разделениями следует показать при помощи предлога “при”: 
Следственное управление при Федеральной службе безопас-
ности Российской Федерации и его территориальных органах; 
Следственный департамент при Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и его территориальных органах. Это 
обеспечит процессуальную независимость следственных под-
разделений соответственно: от Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации и его территориальных органов 
и от Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и его территориальных органов».

«22. Действующее законодательство позволяет разграни-
чивать содержание понятия “система органов внутренних дел” 
в узком и широком смыслах слова: под правоохранительным 
органом следует понимать систему органов внутренних дел 
в узком смысле слова; в систему органов внутренних дел в уз-
ком смысле слова включаются несколько элементов –  поли-
ция, органы по контролю за миграцией, органы по контролю 
за оборотом наркотиков».

«23. В связи с широким распространением в Российской 
Федерации негативных явлений (неправомерная миграция 
и неконтролируемый оборот наркотиков) целесообразно вос-
становление статусов органов по контролю за миграцией и орга-
нов по контролю за оборотом наркотиков в качестве самостоя- 
тельных правоохранительных органов (вне системы органов 
внутренних дел)».

«24. Таможенные органы представляют сложноорганизо-
ванную систему со множеством подсистем: федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области таможен-
ного дела, как высшее звено (Федеральная таможенная служ-
ба РФ); территориальные и специализированные таможенные 
управления; таможни; таможенные посты».

«25. Уголовно-исполнительная система Министерства 
юстиции РФ включает в себя следующие элементы: учреж-
дения, исполняющие наказания; территориальные органы 
исполнения наказаний; Федеральная служба исполнения 
наказаний».

«26. Принятие Федерального закона РФ “О службе в ор-
ганах принудительного исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации” от 19 сентября 2019 г. явилось очеред-
ным шагом в совершенствовании системы правоохранитель-
ных органов: вместо системы органов по обеспечению испол-
нительного производства сформирована система органов при-
нудительного исполнения».

«27. Система органов принудительного исполнения вклю-
чает: федеральный орган принудительного исполнения (Феде-
ральная служба судебных приставов РФ) и территориальные 
органы принудительного исполнения».

«28. Правоприменительные органы, содействующие право-
охране, подразделены на две подгруппы: государственные пра-
воприменительные органы, содействующие правоохране; не-
государственные правоприменительные органы, содействую- 
щие правоохране».

«29. К государственным правоприменительным органам, 
содействующим правоохране, отнесены: финансовые органы, 
судебно-экспертные учреждения, нотариальные органы, орга-
ны записи актов гражданского состояния».

«30. К негосударственным правоприменительным органам, 
содействующим правоохране, отнесены: органы судейского со-
общества, третейские суды, товарищеские суды, адвокатура, 
частный нотариат, частные детективные и охранные службы, 
негосударственные судебно-экспертные учреждения».

Данные выводы носят глубоко научный и междисципли-
нарный характер, поэтому могут быть использованы не только 
для совершенствования выделенной автором сферы правоохра-
ны, но и в целях совершенствования правового регулирования 
форм и методов государственно-управленческой деятельности 
в целом, что актуально для научных исследований, проводимых 
Институтом государства и права Российской академии наук 8.

Монография содержит также несколько вспомогательных 
рубрикаторов: «Литература» (с. 433–513) с тремя подрубри-
каторами 9; «Алфавитно‑предметный указатель» (с. 516–525); 
«Именной указатель» (с. 526, 527).

К числу недостатков, в частности, можно отнести: отсут-
ствие сведений относительно Суда по интеллектуальным спо-
рам; некоторая избыточность нормативного материала отно-
сительно Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (с. 255–266); избыточность норматив-
ного материала относительно Федеральной таможенной служ-
бы (с. 319–345). Вместе с тем относительно Суда по интеллек-
туальным спорам указана публикация В. Н. Галузо (с. 464). Но 
при этом выводы автора обоснованы нормативными право-
выми актами, опубликованными в официальных источни-
ках, что, несомненно, обеспечивает объективность научного 
исследования.

Пожелание же следует из текста еще одного оригинально-
го рубрикатора рецензируемой монографии –  «Послесловие» 
(на русском и английском языках), где отмечено, что разработ-
ка теории правоохраны «потребует значительных усилий (если 
не подвижничества) и ведущих ученых, и практиков. Для этого, 

8 См.., напр.: Административно-правовое регулирова-
ние в сфере экономики (современные формы и методы) / 
под общ. ред. М. Н. Кобзарь-Фроловой; отв. ред. В. М. Редко-
ус. Воронеж, 2021; Публичная власть: система, компетенции / 
М. Н. Кобзарь-Фролова, Е. Л. Васянина, Е. В. Виноградова 
и др. Воронеж, 2021.

9 «1). Перечень публикаций В. Н. Галузо» (с. 433–471); «2). 
Перечень рецензий на книги В. Н. Галузо» (с. 471–475); «3). Ли-
тературные источники, использованные при подготовке моно-
графии» (всего 576) (с. 475–513).
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вероятно, потребуются и последующие издания монографии. 
К продолжению подобного подвижничества мы готовы. Наде-
емся, и другие представители юридической науки сосредоточат 
усилия на разработке действительно фундаментальных поло-
жений теории правоохраны. Именно это и позволит уже в обо-
зримом будущем обеспечить приоритет юридической науки над 
правоприменительной практикой в Российской Федерации» 
(с. 514, 515). Надеемся, что В. Н. Галузо удастся реализовать эту 
задачу и тем самым быть заслуженным новатором в теоретиче-
ском обосновании правоохраны в Российской Федерации.

*  *  *
Таким образом, автору рецензируемого научного труда 

впервые в Российской Федерации удалось представить теоре-
тическое обоснование правоохраны в самом широком смыс-
ле, преодолев как узковедомственные подходы к рассмотрению 
данного вопроса, так и имевшие место односторонние пред-
ставления о содержании данного правового явления.

Неполный перечень достоинств монографии В. Н. Галу-
зо «Теория правоохраны в Российской Федерации. Истори-
ко-правовое исследование» заслуженно оценен управомочен-
ными государственными органами и общественными объ-
единениями: «Рекомендовано к изданию Международным 
учебно-методическим центром “Профессиональный учеб-
ник” в качестве монографии»; «Рекомендовано к изданию На-
учно-исследовательским институтом образования и науки в ка-
честве монографии».
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ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ РЫБАКОВ –  УЧЕНЫЙ-ПРАВОВЕД
И ФИЛОСОФ ПРАВА

ПЕРСОНАЛИИ

В мае 2022 г. отмечает свой юбилей Олег Юрьевич Ры-
баков, доктор юридических наук, доктор философских 
наук, профессор, почётный работник высшего профессио- 
нального образования Российской Федерации. Он отно-
сится к плеяде ученых –  теоретиков права, которые начали 
свой научный путь в советский период нашего государства, 
но чьи идеи устремлены в будущее российской науки.

Выпускник 1983 г. судебно-прокурорского факультета 
Саратовского юридического института им. Д. И. Курского 
(ныне –  Саратовская государственная юридическая ака-
демия (СГЮА)) О. Ю. Рыбаков на долгие годы связал свою 
профессиональную и научную деятельность с alma mater –  
колыбелью российской юридической науки, работая препо-
давателем, старшим преподавателем, доцентом, заместите-
лем декана следственно-криминалистического факультета 
по учебной работе, затем деканом этого факультета, дирек-
тором Института юстиции, проректором по научной рабо-
те, председателем диссертационного совета, главным редак-
тором научных журналов «Право. Законодательство. Лич-
ность», «Мониторинг правоприменения» (Москва).

Именно в Саратове О. Ю. Рыбаков состоялся как уче-
ный, защитив в 1989 г. кандидатскую диссертацию на ак-
туальную для того периода тему «Формирование полити-
ческой культуры советского студенчества в условиях пе-
рестройки», а в 1997 г.  –  докторскую диссертацию на тему 
«Самореализация человека в политике» по специально-
сти «философия политики и права», став доктором фи-
лософских наук. В 1999 г. ему было присвоено ученое 
звание профессора. Круг научных интересов в 90-е годы 
связан с философско-правовой и философско-политиче-
ской проблематикой, интерес к которой учёный сохраняет 
и в последующие годы.

Сфера научных интересов юбиляра: теория права и го-
сударства, права человека, конституционное право, взаим-
ная ответственность человека и государства, правовая по-
литика, методология юридической науки, философия пра-
ва. Особенностью научных исследований О. Ю. Рыбакова 
является его обращение к ценности человека, его правам, 
интересам, возможностям самореализации. В работах за-
трагиваются фундаментальные основы самореализации 
человека в сфере политики и права (монография «Человек 
в политике: пути самореализации» (Саратов, 1997)), акцен-
тируется внимание читателя на философских проблемах 
политического самоопределения человека (монография 
«Политическое отчуждение человека» (Саратов, 1997)).

Одним из первых российских ученых О. Ю. Рыбаков 
обратился к изучению проблем реализации прав и свобод 
человека в условиях постсоветского пространства россий-
ской государственности, актуализировав необходимость 
выработки новой парадигмы российской правовой поли-
тики, аксиологическим основанием которой выступает че-
ловек, его права и свободы. Результатом научного иссле-
дования учёного стала успешная защита в 2005 г. доктор-
ской диссертации на тему «Российская правовая политика 
в сфере защиты прав и свобод личности: вопросы теории» 
по специальности «теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве».

В 2000-х годах появляется целая серия публикаций 
О. Ю. Рыбакова, посвященная исследованию российской 
правовой политики, её содержанию, сущности, структуре, 
приоритетам. Но и здесь вновь проявился авторский под-
ход, обращенный к проблематике прав и свобод в единстве 
с обязанностями человека, его взаимодействием с государ-
ством. Автор изучает правовую политику в сфере защиты 
прав и свобод личности. Опубликованы такие работы, как 
«Правовая политика и личность в современной России» 
(2001), «Основные направления конституционно-правовой 
политики и личность» (2001), «Понятия и признаки право-
вой политики» (2002), «Правовая политика как юридиче-
ская категория: понятие и признаки» (2002), монография 
«Личность и правовая политика в Российском государстве» 
(2003), «Право, отчуждение и согласие в современном Рос-
сийском государстве» (2009) и др.

Методологическим фокусом исследовательского внима-
ния учёного является проблема взаимоотношений человека 
и государства. В философском ракурсе она рассматривает-
ся как фундамент политического и правового бытия, рас-
крываемого в категориях отчуждения и согласия, посту-
лирования прав человека и их доступности, реализации. 
В юридической плоскости анализируется как системообра-
зующий вектор правовой политики, описываемый в терми-
нах теории права и государства и конституционного права. 
Философско-правовые и теоретико-правовые воззрения 
О. Ю. Рыбакова отражают значение правовой политики как 
значимой для защиты прав и свобод личности. Правовая 
политика в сфере защиты прав и свобод личности опреде-
ляется как комплекс целей и средств, выраженных в теоре-
тических и практических институтах, интегрирующая гума-
нистическое содержание законодательства и разрешающая 
социально-экономические и политико-правовые проти-
воречия между широкой декларируемостью прав и свобод 
и реальной степенью их защиты. Правовая политика рас-
сматривается учёным через комплекс целей и средств, тео- 
ретических и практических институтов, в которых выража-
ется деятельность государственных и муниципальных орга-
нов, общественных объединений, направленная на созда-
ние, поддержание и реализацию условий для защиты прав 
и свобод индивида. По мнению О. Ю. Рыбакова, правовая 
политика лишь тогда оправданна и имеет значение, если 
основана на аксиологических основаниях самой личности 
в сочетании с социокультурными ценностями общества, 
в котором она реализуется. В работах автора ярко выражен 
важный онтологический и методологический ориентир: 
права и свободы имеют значение, если они не только де-
кларированы, но и реализованы. Условия правореализации 
в сфере прав и свобод должны быть транспарентны и по-
нятны самому человеку.

Особое внимание уделено значению правового статуса 
человека, который и есть основное условие измерения зна-
чимости правовой политики, её структуры, форм, направ-
лений, приоритетов и тенденций развития. Значительное 
место в научных трудах О. Ю. Рыбакова занимают взаим-
ная ответственность человека и государства, направления 
совместных действий для достижения социального согла-
сия. Им обосновывается концепция социально-правового 
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партнерства как условия преодоления отчуждения человека 
и государства, а также тезис о том, что определение право-
вой политики в историческом ракурсе предопределено го-
сподствующим в данном обществе правопониманием и со-
вокупностью ценностных целеполаганий политики госу-
дарства в целом.

Свою дальнейшую профессиональную и научную дея- 
тельность проф. О. Ю. Рыбаков продолжает в столичных 
вузах. В период с 2013 по 2017 г. в должности зав. кафе-
дрой теории, истории государства и права и философии 
Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) руководил подготовкой ряда учеб-
ников и учебных пособий по теории государства и права. 
Учёный создает свою научно-педагогическую школу по из-
учению проблем отечественной правовой политики «Тео- 
ретико-философские и исторические основы правовой по-
литики Российского государства». Результаты научных изы-
сканий учеников и последователей проф. О. Ю. Рыбакова 
нашли отражение в целом ряде коллективных монографий, 
подготовленных под его редакцией («Правовая полити-
ка как научная теория в историко-правовых исследовани-
ях» (М., 2011), «Актуальные проблемы истории государства 
и права, политических и правовых учений» (М., 2012), «Че-
ловек и государство в правовой политике Нового и новей-
шего времени» (М., 2013), «Стратегии правового развития 
России» (М., 2015), «Правовая культура. Правовая полити-
ка. Права человека: XXI век» (Саратов, 2020) и др.).

С 2018 г. проф. О. Ю. Рыбаков возглавляет кафедру фи-
лософии и социологии Московского государственного 
юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

Совмещая в себе потенциал учёного- теоретика юри-
дической науки и философа права, Олег Юрьевич задает 
новую траекторию развития непрофильной кафедры юри-
дического вуза. «Главное, чтобы студент понимал необхо-
димость освоения дисциплин нашей кафедры для своей 
будущей профессии, умел грамотно использовать знания, 
полученные в области философии, социологии, логики, 
риторики в работе юриста. Иначе –  работа кафедры равна 
нулю»,  –  сказал О. Ю. Рыбаков на одном из первых заседа-
ний кафедры. Приоритетным направлением развития ка-
федры становится переориентирование всех дисциплин ка-
федры на развитие профессиональных качеств юриста. Под 
руководством О. Ю. Рыбакова создается целый ряд новых 
учебников и учебных пособий: «Философия для юристов» 
(М., 2019), «Конфликтология» (М., 2021), «Социология для 
юристов» (М., 2021), «Философия» (М., 2021) и др., а также 
выходит авторский учебник О. Ю. Рыбакова «Философия 
права: учебник для магистров» (М., 2021). Наряду с подго-
товкой и изданием учебной и учебно-методической литера-
туры учёный активно исследует проблемы правовых вызо-
вов, рисков, угроз, вопросов развития информационного 
общества, изучает проблемы обеспечения качества жизни, 
благополучия человека, ценности права, роли государства 
в условиях новой цифровой реальности 1.

1 См.: Цифровая трансформация: вызовы праву и векто-
ры научных исследований / Т. А. Полякова, А. В. Минбалеев, 
Р. В. Амелин [и др.]. М., 2020; Рыбаков О. Ю. Качество жиз-
ни, благополучие человека, ценность права в условиях циф-
ровой реальности // Человек, общество, право в условиях 
цифровой реальности. М., 2020. С. 15–31; Его же. Качество 
жизни и гуманизм права в информационно-технологическом 
обществе // Московский юридический форум онлайн 2020. 
М., 2020. С. 218–221; и др.

Работа на кафедре философии и социологии, обще-
ние с представителями философской школы Университе-
та им. О. Е. Кутафина (МГЮА) по-новому раскрывают на-
учный потенциал ученого. О. Ю. Рыбаков всё активнее об-
ращается к изучению философских аспектов юридической 
науки, теории права и государства с позиции аксиологи-
ческих и онтологических оснований, что находит отраже-
ние в его научных публикациях 2. Он является инициатором 
и руководителем научного семинара кафедры «Философ-
ские беседы о праве», где обсуждаются актуальные про-
блемы права, государства и юридической деятельности 
с позиции философского осмысления с представителями 
вузовской и академической науки. Под руководством учё-
ного в Университете организовано проведение ежегодной 
Всероссийской конференции с международным участием 
по актуальным проблемам мировоззренческих и методоло-
гических оснований юридической деятельности.

Олег Юрьевич Рыбаков –  автор более 200 публикаций, 
в т. ч. монографий, учебников, учебных пособий, научных 
статей, индексируемых в российских и зарубежных базах 
научного цитирования, эксперт Российского научного фон-
да, член трех диссертационных советов по защите диссер-
таций на соискание ученой степени доктора юридических 
наук, член редакционных коллегий научных журналов.

Желаем уважаемому Олегу Юрьевичу Рыбакову даль-
нейших профессиональных и творческих успехов, множе-
ства свершений на благо российской науки и образования.

Владимир Михайлович Сырых,
главный научный сотрудник Центра исследования

проблем правосудия Российского государственного
университета правосудия, д-р юрид. наук,

проф., заслуженный деятель науки РФ

Карэн Владимирович Агамиров,
старший научный сотрудник сектора философии права,

истории и теории государства и права Института
государства и права Российской академии наук,

д-р юрид. наук, доц.

*  *  *
Редакция журнала «Государство и право» Российской ака-
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