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Тюменский государственный университет

(Тюмень)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ 

ИЛИ ПРОДУКТ ЗАПАДНОЙ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ?

Автор исследует особенности западной правовой и философской традиций в качестве 
необходимых условий формирования современных взглядов на права человека. В частно-
сти, уже в Средневековье предлагалось понимать лицо как индивидуальную субстанцию 
(Ф. Аквинский); в Новое время утвердились представления о сознательном характере че-
ловеческой деятельности и о разумном, наделенном свободной волей индивиде (Ф. Бэкон, 
Р. Декарт, Г. В. Лейбниц); в XIX в. получила развитие идея воли в праве (К. Савиньи, Г. Ел-
линек); после Второй мировой войны права человека стали наиболее влиятельным языком 
международного общения. 

Вместе с тем доктрина прав человека, претендующая на универсальность, до сих пор 
встречает противодействие в странах Востока. Связано это, во-первых, с разными ме-
тодологическими установками познания правовых явлений, правопонимания в целом, 
во-вторых, с разными интеллектуальными основаниями осмысления понятий «воля», 
«свобода» и «индивидуализм». В странах ислама идея прав человека наполняется содержа-
нием, обосновывается и легитимируется в религиозных догматах. Закрепление же свободы 
мысли, совести и религии в международных нормативных актах подрывает основы тра-
диционного общества и соответственно вызывает критику исламских государств. В ре-
зультате цель выведения прав человека на уровень универсального языка международного 
общения остается недостигнутой.

Ключевые слова: права человека, западная традиция права, правовая коммуникация, пра-
вовая воля, индивидуализм
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Права человека, неоднозначность их по-
нимания, и тем более возможность их огра-
ничения являются темами научных дискус-
сий как юристов, так и политологов на протя-
жении десятилетий. Чем же вызвана подчас 
принципиальная непримиримость взглядов 
на этот предмет? Предполагаю, что камнем 
преткновения в вопросе определения прав 
человека и решения дальнейших связанных 
с этим проблем выступают принципиально 
разные методологические установки, лежа-
щие в основе изучения предмета. Существу-
ет вполне ощутимая демаркационная линия 
между Востоком и Западом, и речь идет не о 

географическом разграничении. Попытаюсь 
показать, что подобное разделение лежит, во-
первых, в области права, во-вторых, в обла-
сти осмысления феномена индивидуализма.

Итак, право в западном обществе пред-
ставляет собой самостоятельный, обособлен-
ный регулятор общественных отношений. 
Г. Дж. Берман определяет Запад как особую 
историческую культуру или цивилизацию, 
унаследовавшую многие элементы культуры 
Древней Греции и Рима, противоположность 
мира Востока. Он подчеркивал, что Запад – 
это общество, воспринявшее григорианскую 
реформу, которая, в свою очередь, породила 
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независимость Римской католической церкви 
и создание канонического права, а затем ос-
нованное на нем право светское, т. е. по боль-
шому счету систему права (в строгом смысле 
слова), от которой берет начало вся правовая 
традиция Европы и Соединенных Штатов 
Америки [Берман 1998: 20–22]. В отличие от 
обществ, условно говоря, незападных, право, 
претерпевая влияние религии и морали, ста-
новится самостоятельным корпусом правил, 
отличным от иных социальных регуляторов. 
Неслучайно именно после обнаружения в од-
ной из библиотек Италии Дигестов Юстини-
ана с целью изучения римского права создан 
первый европейский университет в Болонье, 
собирающий студентов из разных уголков 
Европы. Уже этот факт говорит о важности 
для западного человека такого социального 
регулятора, как право, о понимании необхо-
димости разработки собственных методоло-
гических оснований права, выразившихся в 
особом методе – схоластической диалектике.

Кроме того, для Запада характерны осо-
бое философское осмысление личности и ее 
необходимых качеств, а также собственная, 
уникальная система ценностей, что напря-
мую повлияло на появление доктрины прав 
человека. Для понимания современных за-
падных представлений о личности и ее пра-
вах нужно кратко осветить подготовившие 
для них почву философские идеи о субъек-
те познающем, свободной автономной воле, 
началах рационализма.

Течение индивидуализма и понимание 
личности как высшей ценности берут на-
чало уже в западном Средневековье. Фома 
Аквинский предложил понимать лицо как 
индивидуальную субстанцию – ипостась, 
в которой реализуется разумная природа, 
придающая этой субстанции превосходство. 
Лицо в учении Фомы Аквинского – первич-
ная субстанция, индивид, существующий са-
мостоятельно как целое. Богослов придавал 
понятию «лицо» не столько натуралистиче-
ское, сколько метафизическое значение, тем 
самым возвышая саму идею лица как неде-
лимой, индивидуальной, разумной, волевой 
субстанции [Procopiou 2013: 432].

Переосмысление этой идеи постепенно 
произошло в Новое время – период освобож-
дения от религиозных догматов и формирова-
ния научного знания. Место религии прочно 
заняла наука, причем не как метафизическое 

знание, но как знание, проверенное опытным, 
экспериментальным путем. Философия все 
в меньшей степени опиралась на богословие 
и искусство, а в большей – на науку, форми-
руя два направления – эмпиризм (опора на 
опыт) и рационализм (опора на разум).

Представителем эмпиризма Нового време-
ни был Ф. Бэкон, утвердивший собственной 
философией субъект-объектную парадигму, 
которая заняла прочное место в европейском 
мышлении. Познающий разумный субъект 
отныне противопоставлен объекту. Человек, 
становясь властителем природы, изучает ее 
законы, ищет истину не в книгах, но в прак-
тической деятельности, в непосредственных 
наблюдении и эксперименте. Здесь субъект – 
это лицо разумное и познающее, способное 
экспериментальным путем открыть истинное 
знание [Бэкон 1970: 194].

Приверженцем рационализма был Р. Де-
карт, поместивший субъекта познающего в 
центр собственной философской системы. 
Декарт указал на утрату власти авторитетов 
и на то, что люди могут найти объяснение 
природных явлений, воспользовавшись соб-
ственными наблюдениями. Это утверждение 
основано на образе человека, занимающего-
ся мыслительной деятельностью и способно-
го понять и рационально объяснить законы 
природы [Декарт 1950: 448]. Вместе с тем, 
несмотря на отнесение идей Декарта к раци-
онализму в философии, важно отметить, что 
сам философ был не чужд экспериментов 
и наблюдений. Сформулировав свои основ-
ные идеи, Декарт отмечал важность их экс-
периментальной проверки. Бэкон тоже от-
стаивал необходимость сочетания в познании 
экспериментальных и рациональных возмож-
ностей [Готтлиб 2020: 64], а потому строгое 
деление представителей философии Нового 
времени на эмпириков и рационалистов спо-
собно внести в исследование их идей ненуж-
ные противоречия.

Г. В. Лейбниц также возвращался к мета-
физическим идеям о субстанции, являющей-
ся самостоятельной и отличной от иных суб-
станций. Лейбниц отмечал, что мир состоит 
не только из материи, представляющей собой 
некий конгломерат частей, не обладающих 
реальностью без существования истинных 
единств, того, что имеет сходство с душами, 
индивидуальных субстанций. Ученый под-
черкивал духовный характер последних, ука-
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зывая, что они отличаются внутренними ка-
чествами и действиями, иными словами, вос-
приятиями и стремлениями, составляющими 
начало изменения [Лейбниц 1890: 325]. Эти 
субстанции Лейбниц именовал монадами, 
которые в отличие от материи, являющейся 
протяженной, а потому делимой, нематери-
альны и неделимы подобно атомам. Мона-
ды имеют осознанные желания и стремятся 
к реализации собственного предназначения. 
Более того, только монады реальны и пред-
ставляют собой разум [Лейбниц 1982: 413].

Эпоха Нового времени подготовила ос-
нования для появления оригинальных и ис-
ключительно западных представлений о 
субъекте. В это время начали формироваться 
персонализм, индивидуализм в современном 
понимании, утверждались представления 
о сознательном характере человеческой дея-
тельности. Провозглашенный Декартом те-
зис «Мыслю, следовательно, существую» 
показал самодостаточность и ценность ра-
ционального знания, поставил во главу угла 
субъекта мыслящего и деятельного. В фило-
софии Нового времени именно человек стал 
источником воли, деятельности и автоно-
мии. Подобного рода идеи создали предпо-
сылки для формирования понятия лич-
ности, атомистических представлений об 
обществе в целом, в котором каждый инди-
вид представляет собой единую неделимую 
субстанцию, своего рода атом, и вступает 
в отношения для реализации собственных 
интересов. Такому разумному, наделенному 
свободной волей индивиду зачастую чужды 
коллективистские идеалы и ценности, в отли-
чие от общества Востока, в котором человек 
не мыслится за пределами института семьи 
или клана, а индивидуальная воля растворена 
в воле коллективной.

Представления о познающем разумном 
волевом субъекте, выработанные преимуще-
ственно в рамках европейского рационализма, 
не могли не оказать существенного влияния 
на юриспруденцию, на разработку соответ-
ствующих представлений о субъекте права, 
лице. В тот период произошла смена методов 
познания, которыми оперировали юристы. 
Впервые в школе естественного права юри-
сты вышли за пределы собственных познава-
тельных способов и обратились к философии 
Нового времени, а также к классической на-
учной рациональности. Школа естественного 

права, следуя философским установкам свое-
го времени и не забывая разработанные ранее 
идеи о субстанциях материальных и духов-
ных, о неделимости последних, попыталась 
выстроить юриспруденцию как науку по об-
разцу естественных наук. Так, если в научном 
исследовании принято определять первичные 
элементарные понятия, то и школа естествен-
ного права в качестве неделимой субстанции 
провозгласила субъекта права, представлен-
ного человеком. Как и духовная субстанция, 
обладающая атрибутами и модусами, человек 
был наделен субъективными правами.

Эти идеи нашли выражение как в теоре-
тических конструкциях, так и в конкретных 
нормативных актах, закрепляющих права 
и свободы человека. В немецкой юриспруден-
ции XIX в. начали формироваться представ-
ления о свободе субъекта, его правовой воле, 
исследовалось соотношение воли и юридиче-
ской ответственности, формировалась волевая 
концепция субъективного права. К примеру, 
в понимании K. Савиньи субъективным пра-
вом является область, в которой господствует 
воля субъекта [Савиньи 1876: 5]. По мнению 
Б. Виндшейда, право – это установленная 
юридическим порядком дозволенность воли, 
предоставленные юридическим порядком 
власть или господство [Виндшейд 1874: 375]. 
Присоединился к этой точке зрения и Г. Ел-
линек, согласно позиции которого право есть 
признанное и защищенное правопорядком 
господство человеческой воли, направленное 
на благо или интерес [Еллинек 2004: 345].

Позднее субъективное право с волей свя-
зывал уже представитель французской право-
вой мысли Р. Салейль, отмечавший, что субъ-
ективное право – это власть, поставленная 
на службу социально значимым интересам 
и приводимая в действие автономной волей 
[Saleilles 1922: 548–550]. Ценность подоб-
ных взглядов заключается в том, что именно 
свободная воля позиционируется как основа-
ние возникновения и существования субъек-
тивного права и юридической обязанности. 
Развитие идея воли в праве получила также 
в трудах Л. Мишу, М. Ориу, Р. Демога, в рус-
ской дореволюционной литературе – в рабо-
тах И. В. Михайловского и Е. Н. Трубецкого.

Окончательно идеи разумности, индивиду-
ализма, достоинства личности были утверж-
дены на международном уровне благодаря 
нормативному закреплению трех поколений 
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прав человека. После Второй мировой вой-
ны права человека стали наиболее влия-
тельным языком международного общения, 
и даже государства, не разделяющие запад-
ный пиетет к доктрине прав человека и ее 
реализации, вынуждены были признать важ-
нейшие правозащитные документы, для того 
чтобы стать полноправными участниками 
международного сообщества. Однако док-
трина прав человека, претендующая на бес-
спорную универсальность, до сих пор встре-
чает противодействие в ряде стран. Дело 
в том, что содержание прав человека и идею 
достоинства личности можно толковать по-
разному в рамках разных культур, а критика 
прав человека вызвана разностью философ-
ских и правовых оснований осмысления по-
нятий воли, свободы и ценности.

Условно можно выделить такие этапы 
развития человечества, как традиционное 
общество, модерн и постмодерн. На первом 
этапе сохраняются и культивируются тради-
ционные ценности, теоцентризм, главенство 
религиозных установлений во всех сферах 
общественной жизни, патриархальная се-
мья, жесткая социальная иерархия. На вто-
ром отвергается идея о справедливом Боге, 
центром мироздания становится разумный 
человек, способный самостоятельно открыть 
и постичь истинное знание. Третий характе-
ризуется по большому счету деконструкцией 
в духе Ж. Деррида, критикующей субъектив-
ность, логоцентризм и догматизм западной 
философии, смертью Бога в смысле тотально-
го отвержения абсолютных и универсальных 
идеалов и ценностей, попыткой выстроить 
интерсубъективную реальность, основанную 
на признании инаковости и особых основ 
коммуникации [Хабермас 2001]. Невозможно 
утверждать, что идеи постмодерна популяр-
ны или хотя бы достаточно известны повсе-
местно, в некоторой степени можно даже го-
ворить о неравномерности распространения 
этих идей в пределах одного общества. Од-
нако Европа с середины прошлого века как 
минимум осмысливает установки постмодер-
на, в то время как страны ислама представля-
ют собой исключительно традиционное и 
самодостаточное общество, не нуждающееся 
в подобных философских идеях.

Запад уже давно перешел от периода арха-
ики, в котором торжествовали коллективные 
интересы, традиционные ценности и теоцен-

тризм, к периоду даже не модерна, а постмо-
дерна, в котором отсутствуют сколько-нибудь 
универсальные ценности, абсолютная исти-
на, каждый способен задавать собственные 
смыслы и ценности, нет больше универсаль-
ного критерия для различения хорошего и 
дурного, теряет всякий смысл различение 
своих и чужих, а основой реализации лично-
стью субъективных прав выступает способ-
ность к коммуникации в разных областях.

Неслучайно в западной правовой мысли 
возникает идея правовой коммуникации, раз-
виваемая М. ван Хуком [Хук 2012] (в России 
А. В. Поляков разработал коммуникативную 
теорию права [Поляков 2014], и И. Л. Чест-
нов – диалогическую теорию права [Честнов 
2012]). Подобные идеи вполне закономерны 
для современного состояния западного об-
щества, они критикуют догматичность зако-
на и низведение личности, субъекта права до 
простого элемента юридических конструк-
ций (в первую очередь речь идет о конструк-
ции правоотношения). И. Л. Честнов опреде-
ляет диалог в праве как «взаимообусловлен-
ность и взаимодополнительность позиций 
индивида относительно Другого» [Честнов 
2012: 373]. Важное в этом определении 
именно способность принятия Другого в его 
Инаковости, принципиальной отличности, в 
качестве социально значимого субъекта, спо-
собного формулировать правило поведения.

В новом социокультурном измерении кри-
тикуется догматичность не только правовых, 
но и прочих социальных институтов. С этой 
точки зрения сама идея толерантности, необ-
ходимая для принятия Другого, есть продукт 
исключительно западного общества, посколь-
ку может существовать только там, где отвер-
гаются канон и догма. Напротив, в обществах 
незападных человек включается в право-
вую реальность только при взаимодействии 
с другими, а место, занимаемое в обществе, 
определяет его правовое положение. А. Бер-
нар подчеркивал, что в таком обществе чело-
веку дарована лишь одна возможность опре-
деления себя как личности: исключить себя 
из общества, оборвать все социальные связи 
и стать отшельником [Bernard: 127]. 

Идея суверенности личности, ее само-
ценности, автономии в западном обществе 
постулируется в правах человека как ос-
новном языке современной международной 
коммуникации. Он, однако, не всегда может 
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Идея суверенности личности, ее самоценности, 
автономии в западном обществе постулируется 

в правах человека как основном языке 
современной международной коммуникации

быть приемлемым для стран незападных. 
М. Игнатьев отмечает, что дискурс универ-
сальных прав для мусульман влечет за собой 
появление суверенной и самостоятельной 
личности, что с точки зрения Корана пред-
ставляет собой богохульство [Игнатьев 2001: 
44].

Л. Р. Сюкияйнен пишет, что поведение му-
сульманина, в том числе правовое, относится 
к предмету фикха – исламской науки [Сюки-
яйнен 2014: 139]. В исламских государствах 
приоритетом обладают исключительно нор-
мы религии, но не права, а идея прав чело-
века наполняется содержанием, обосновыва-
ется и легитимируется через Коран и Сунну. 
Так, согласно Каирской декларации по пра-
вам человека в Исламе 1990 г. права чело-
века выступают составной частью религии, 
соблюдение их равняется акту поклонения, а 
нарушение – греху. Несмотря на то что декла-
рация закрепляет многие общепризнанные 

права человека, она не гарантирует свободу 
совести и слова, а также предусматривает 
свободу передвижения исключительно в рам-
ках государств системы шариата. Подобные 
положения не вполне соответствуют Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 г.

Хартия прав человека 2004 г. тоже закре-
пляет право на свободу и личную неприкос-
новенность, право на уважение достоинства 
и правосубъектность, свободу передвиже-
ния, презумпцию невиновности, однако до-
пускает смертную казнь несовершенно-
летних и декларирует свободу совести как 
право исповедовать религию индивидуально 
или коллективно, но отнюдь не как право не 
исповедовать религию вообще, за что также 
критиковалась Верховным комиссаром ООН 
по правам человека1.

1 La Charte arabe des droits fondamentaux incompa-
tible avec les normes international // URL: https://news.
un.org/fr/story/2008/01/124852-hcdh-la-charte-arabe-des-
droits-fondamentaux-incompatible-avec-les-normes (дата 
обращения: 04.12.2021).

По большому счету все правовые при-
тязания лица, признаваемые в исламских 
государствах, вытекают из религиозного ис-
точника. Речь идет в первую очередь о пра-
ве на свободу, достоинство, юридическое 
равенство, утверждение принципа справед-
ливости. Однако вне Божественного уста-
новления, вне религиозного источника эти 
начала в праве перестанут существовать, что 
ставит под сомнение автономность и универ-
сальность права как социального регулятора 
в государствах ислама.

Происходящие в Европе конфликты меж-
ду мусульманским меньшинством и евро-
пейцами, критика исламскими странами не-
которых статей Всеобщей декларации прав 
человека порой ставят под сомнение универ-
сальность прав человека как языка междуна-
родного общения даже на самом минималь-
ном уровне – на уровне негативной свободы, 
«свободы от» (жестокого обращения, на-
силия, пыток, дискриминации). К примеру, 
ст. 16 и 18 Всеобщей декларации прав че-
ловека не признаются Саудовской Аравией, 
поскольку закрепляют свободу вступления 
в брак, а также свободу мысли, совести и 
религии, что, безусловно, подрывает основы 
традиционного общества. 

С трудом работает концепция прав чело-
века как универсальное средство общения и 
при разрешении межэтнических конфликтов 
в самой Европе. Следует вспомнить создание 
карикатур на святых, неизбежно влекущее, 
как показывает история, развитие конфлик-
та. Во Франции журнал политической сатиры 
Charlie Habdo достаточно часто «шутит» над 
святынями христианства и ислама, что уже 
вылилось в череду насильственных конфлик-
тов в 2015 г. Демонстрация в октябре 2020 г. 
карикатуры на пророка Мухаммеда учителем 
истории Самюэлем Пати повлекла за собой 
смерть последнего и череду террористиче-
ских актов во Франции и Австрии. Для запад-
ного человека подобные карикатуры служат 
средством реализации свободы слова2, а для 

2 Déclaration du Président Emmanuel Macron suite 
à l̕attentat de Confl ans-Sainte-Honorine // URL: https://
www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/16/declaration-
du-president-emmanuel-macron-suite-a-lattentat-de-
confl ans-sainte-honorine (дата обращения: 04.12.2021); 
Emmanuel Macron: «Ils ne passeront pas. Nous ferons 
bloc» // URL: https://www.ladepeche.fr/2020/10/16/emma-
nuel-macron-ils-ne-passeront-pas-nous-ferons-bloc-
9144552.php (дата обращения: 01.12.2021).
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человека незападного – уничтожением основ 
собственной культуры.

Цель выведения прав человека на уровень 
универсального языка международного обще-
ния, несмотря на существование в незапад-
ных обществах правозащитных движений, до 
сих пор не достигнута. Главными проблема-
ми на пути к ее достижению выступают, как 
было отмечено, принципиально разные осно-
вания объективного права и правосознания, а 
также исключительно западный путь разви-
тия начал индивидуализма и представлений 
о личности, на которых полностью базирует-
ся доктрина прав человека. Традиционное об-
щество, чье представление о правах человека 
подчас остается интуитивным, по большому 
счету не создает механизмов для индивиду-
альной борьбы человека за свои права, а если 
имеет таковые, то не предоставляет личности, 
вставшей на правозащитный путь, сколько-

нибудь определенных гарантий от дальней-
шего остракизма, изгнания ее из системы 
традиционных отношений, вне которых она 
существовать не может. 

Безопасное утверждение прав человека 
в таких обществах может происходить только 
в рамках определенной группы, коллективно, 
что, пожалуй, уже противоречит самой идее 
прав человека, берущей начало в индивидуа-
лизме, автономии и свободе человека. Одна-
ко, хотя права человека во многом остаются 
продуктом западной правовой и философ-
ской мысли, есть слабая надежда на то, что 
человечество, сохраняя уникальность локаль-
ных культур, но памятуя о последствиях во-
оруженных и межэтнических конфликтов, о 
жертвах насилия, способно на языке разума 
достичь согласия насчет минимальных, базо-
вых ценностей, присущих каждому обществу 
и каждому цивилизованному человеку.
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Human Rights: a Universal Language of International Communication 
or a Product of Western Legal Thought?

The author examines the features of the Western legal and philosophical traditions as necessary 
conditions for the formation of modern views on human rights. In particular, in the Middle Ages it was 
proposed to understand a human as a single material substance (T. Aquinas); in modern times, ideas 
about the conscious nature of human activity and about a rational individual endowed with free will 
were established (F. Bacon, R. Descartes, G. W. Leibniz); in the 19th century the idea of will in law 
was developed (K. Savigny, G. Jellinek); after World War II, human rights became the most in uential 
language of international communication.

At the same time, the doctrine of human rights, which claims to be universal, still encounters 
opposition in the countries of the East. This is connected,  rstly, with different methodological 
guidelines for the cognition of legal phenomena, legal understanding in general, and secondly, with 
different intellectual foundations for understanding the concepts of will, freedom and individualism. 
In Islamic countries, the idea of human rights is  lled with content, substantiated and legitimized 
in religious dogmas. The consolidation of freedom of thought, conscience and religion in international 
normative acts undermines the foundations of traditional society and, accordingly, causes criticism 
of Islamic states. As a result, the goal of bringing human rights to the level of a universal language 
of international communication remains unattained.

Keywords: human rights, western legal tradition, legal communication, legal will, individualism
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Уральский государственный 

юридический университет им. В. Ф. Яковлева
(Екатеринбург)

О СТАТУСЕ ЭМБРИОНА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Автор предпринимает попытку определить статус эмбриона в международном праве. 
Наибольшую остроту этот вопрос приобретает  при проведении процедур редактирования 
генома человека; для его решения нужно разграничить объект и субъект права. Рассмотре-
ны возможные критерии, необходимые для определения лица как субъекта права: идентифи-
кация, наличие собственной воли и самостоятельное осуществление прав и обязанностей.

Приводятся мнения ученых о понятии субъекта права в международном праве, а также 
практика Европейского Суда по правам человека, Межамериканского суда по правам чело-
века относительно вопроса о статусе эмбриона человека. Внимание уделено также право-
мерности проведения биомедицинских исследований с использованием эмбрионов.  Подчерки-
вается, что для наделения эмбриона статусом субъекта права необходимо наличие у него 
воли и возможности осуществления самостоятельных прав и обязанностей. В отсутствие 
указанных составляющих эмбрион становится объектом права.

Ключевые слова: объект, субъект, эмбрион, геном человека, редактирование генома
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Развитие и применение генетических тех-
нологий ставит перед человечеством множе-
ство вопросов. Один из них – вопрос о на-
личии или отсутствии международной право-
субъектности у эмбриона и вообще о статусе 
эмбриона человека, геном которого подверга-
ется редактированию. Установление статуса 
субъекта необходимо для определения объема 
прав и свобод, гарантированных каждому че-
ловеку. Важно при этом выявить основания 
признания международной правосубъектно-
сти. Для этого следует определить само поня-
тие субъекта в международном праве.

Г. В. Игнатенко в качестве основания меж-
дународной правосубъектности рассматри-
вал обладание правами и обязанностями по 
международному праву [Лихачёв 2011: 22], а 
также считал верным «использование обще-
теоретических подходов к понятию субъекта 
в международном праве» [Игнатенко 2019: 
112]. Аналогичной позиции придерживается 
М. А. Лихачёв, подчеркивая «идентичность 

критериев правосубъектности во внутри-
государственном и международном праве» 
[Лихачёв 2011: 27]. При этом идентичность 
критериев правосубъектности не предпола-
гает идентичность самих субъектов во вну-
тригосударственном и международном праве, 
так как реализация прав и обязанностей субъ-
ектов отличается в зависимости от системы 
права.

С. С. Алексеев относит к субъектам права 
«индивидов, организации, общественные об-
разования, которые в силу юридических норм 
могут выступать в качестве носителей субъек-
тивных юридических прав и обязанностей», 
также отмечая, что категории «субъект права» 
и «правосубъектность» совпадают по своему 
основному содержанию [Алексеев 2010: 271].

С. И. Архипов определяет субъект права 
как «обобщающий образ реальности, как пра-
вовой слепок человека, приложимый в равной 
мере и к государству, и к коммерческой орга-
низации, и к индивиду» [Архипов 2004: 32].
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Эмбрион человека не обладает 
самостоятельным статусом, так как 

представляет собой единое целое с матерью 
в физическом смысле

В соответствии с Международным пак-
том о гражданских и политических правах 
1966 г. «каждый человек, где бы он ни нахо-
дился, имеет право на признание его право-
субъектности».

Вопрос состоит в том, может ли эмбрион 
человека обладать какими-либо правами или 
обязанностями для признания его правосубъ-
ектности, например правом на здоровье. Ос-
новной целью, которую преследуют сегодня 
будущие родители при редактировании ге-
нома эмбриона человека, является предот-
вращение каких-либо заболеваний у плода 
в будущем. Так, в частности, было при ре-
дактировании генома эмбрионов в 2018 г. Хэ 
Цзянькуем, который осуществил его с целью 
выработки у эмбрионов в будущем иммуни-
тета к ВИЧ-инфекции. Можно ли в данном 
случае говорить о реализации эмбрионом 
права на здоровье или все же при редактиро-
вании генома эмбрион выступает объектом?

При проведении различного рода биоме-
дицинских экспериментов эмбрионы, ско-
рее, выступают объектами, а не субъектами. 
В подтверждение данной позиции необходи-
мо разграничить объект и субъект на основе 
следующих критериев. 

Первый критерий – возможность иденти-
фикации субъекта права. 

Как отмечает А. В. Поляков, признание 
личности означает признание ее самостоя-
тельности [Поляков 2016: 304]. В качестве 
признаков идентификации можно рассматри-
вать возраст и имя физических лиц [Понома-
рёва 2019: 70]. В нашем случае эмбрион че-
ловека не имеет признаков самостоятельно-
сти и не обладает самостоятельным статусом, 
так как представляет собой единое целое с 
матерью в физическом смысле. Только ро-
дившийся человек может оказывать влияние 
на юридические отношения [Шершеневич 
1995: 62].

Традиционно высказываются две точки 
зрения на статус эмбриона человека:

1) эмбрион человека не считается чело-
веком и не является самостоятельным субъ-
ектом;

2) эмбрион человека имеет тот же этиче-
ский статус, что и человек, и нуждается в за-
щите.

Американское общество репродуктивной 
медицины в своем докладе приводит следу-
ющие точки зрения:

1) эмбрион признается самостоятельным 
субъектом, что предполагает наделение его 
правами;

2) эмбрион представляет собой человече-
скую ткань;

3) эмбрион не обладает самостоятельным 
статусом, но вместе с тем не может быть рас-
смотрен в качестве ткани человека, так как 
имеет «способность стать человеком» [Ohlin 
2005: 210].

По мнению С. И. Архипова, эмбрион вы-
ступает предсубъектом права [Архипов 2004: 
267].

Сегодня в европейских странах отсутству-
ет консенсус относительно определения на-
чала человеческой жизни, и вопрос о начале 
реализации человеком своего права на жизнь  
оставлен на усмотрение того или иного госу-
дарства1. 

Обратимся к судебной практике. Так, 
Межамериканский суд по правам человека 
в решении по делу «Мурилло и другие про-
тив Коста-Рики» пришел к выводу, что эм-
брион нельзя считать человеком по смыслу 
п. 1 ст. 4 Американской конвенции о защите 
прав человека. Вместе с тем эмбрионы не 
могут быть рассмотрены и в качестве пред-
мета, приносящего коммерческую выгоду. 
Указанное положение было отражено в По-
становлении Европейского Суда по правам 
человека (далее – Европейский Суд) по делу 
«Паррилло против Италии», в котором суд за-
ключил, что эмбрионы человека не относят-
ся к имуществу по смыслу ст. 1 Протокола 
№ 1 Европейской конвенции по правам че-
ловека (далее – Европейская конвенция). 
С позиции Суда, «эмбрионы представляют 
собой генетический материал матери и явля-
ются составной частью ее генетического ма-
териала и ее биологической идентичности»2. 

1 ECHR. Vo v. France. App. № 53924/00, Judgment 
of 8 July 2004 // URL: https://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-61887 (дата обращения: 10.12.2021).

2 ECHR. Parrillo v. Italy. App. № 46470/11, Judgment 
of 27 August 2015 // URL: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-157263 (дата обращения: 10.12.2021).
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Судья Паулу Пинту де Альбукерке в осо-
бом мнении отметил, что «международное 
право не безразлично относится к необходи-
мости охраны потенциальной человеческой 
жизни»1, под которой понимает эмбрион че-
ловека.

В Постановлении Европейского Суда по 
делу «Коста и Паван против Италии» говорит-
ся, что эмбрионы входят в категорию «другие 
лица» по смыслу Европейской конвенции.

Таким образом, на данный момент отсут-
ствуют какие-либо возможности идентифика-
ции эмбриона. Безусловно, каждый эмбрион 
имеет уникальный генетический код, но это 
не способствует его идентификации, которая 
могла бы привести к правовым последстви-
ям, например, при защите его прав в случае 
их нарушения.

Вторым критерием разграничения субъ-
екта и объекта является наличие самостоя-
тельных прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 2 Всеобщей декла-
рации прав человека каждый человек должен 
обладать «всеми правами и свободами, про-
возглашенными Декларацией» без какой-либо 
дискриминации. Статья 1 Европейской кон-
венции гласит, что права и свободы обеспе-
чиваются каждому находящемуся под юрис-
дикцией стран, подписавших Конвенцию. 
Возникает закономерный вопрос о том, может 
ли эмбрион обладать какими-либо правами 
и обязанностями.

А. В. Поляков указывает, что «субъектив-
ное право включает в себя как процедуры 
„приписывания“ прав и обязанностей, так 
и наличие текстопорождающей воли лично-
сти человека» [Поляков 2016: 301].

Европейский Суд при рассмотрении, на-
пример, правил хранения эмбрионов или за-
конности их изъятия в ходе использования 
процедуры ЭКО устанавливает наличие 
нарушения прав матери (права на уважение 
частной жизни), а не эмбриона (права на 
жизнь). В Постановлении по делу «Кнехт 
против Румынии» Суд установил отсутствие 
нарушения прав заявительницы на уважение 
частной жизни в связи с изъятием эмбрио-
нов государственными органами в ходе про-
ведения расследования по уголовному делу. 
В Постановлении по делу «Эванс против Со-

1 ECHR. Parrillo v. Italy. App. № 46470/11, Judgment 
of 27 August 2015 // URL: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-157263 (дата обращения: 10.12.2021).

единенного Королевства» Суд отметил, что 
«эмбрион не имеет независимых прав или 
интересов и не может претендовать на право 
на жизнь»2.

Становится очевидным, что эмбрион не 
может иметь субъективных прав и юриди-
ческих обязанностей. Наделение его каки-
ми-либо правами порождало бы множество 
вопросов, например о том, когда у эмбриона 
возникает то или иное право, как осущест-
вляется реализация прав, кто может защи-
щать права в случае их нарушения. Наделе-
ние эмбрионов правами и самостоятельным 
правовым статусом поставило бы также во-
прос о законности проведения абортов, кон-
сенсус относительно которого в европейских 
странах достигнут.

Необходимо отметить, что сама концеп-
ция прав человека тесно связана с этикой 
и моралью [Shaw 2014: 490]. Вследствие 
этого эмбрион нуждается в защите, но не 
с позиции наличия у него каких-либо са-
мостоятельных прав как у субъекта права, 
а с этической и нравственной точек зрения, 
поскольку он представляет собой потенци-
альную человеческую жизнь. Одно из про-
явлений такой защиты – закрепление запре-
тов на эксперименты на жизнеспособных 
человеческих эмбрионах, а также создание 
эмбрионов для их последующего использо-
вания в научных экспериментах в рекомен-
дациях Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы № 1046 (1986) «Об использовании 
человеческих эмбрионов и зародышей в диа-
гностических, терапевтических, научных, 
промышленных и коммерческих целях» и 
№ 1100 (1989) «Об использовании челове-
ческих эмбрионов и зародышей для про-
ведения научных исследований». Создание 
эмбрионов человека в исследовательских 
целях запрещает и Конвенция о защите прав 
и достоинства человека в связи с примене-
нием достижений биологии и медицины: 
Конвенция о правах человека и биомедицине 
(далее – Конвенция Овьедо).

Третьим критерием для разграничения 
выступает наличие воли у субъекта права; 
пожалуй, это главный критерий, так он выра-
жает сознательную функцию самостоятель-
ного субъекта права.

2 ECHR. Evans v. the United Kingdom. App. № 6339/
05, Judgment of 10 April 2007 // URL: http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-80046 (дата обращения: 10.12.2021).
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В. Л. Толстых указывает, что «субъект 
международного права должен представлять 
собой автономную единицу, способную фор-
мулировать и выражать самостоятельно волю 
в рамках международного правопорядка» 
[Толстых 2010: 281]. С. И. Архипов отмеча-
ет, что «именно воля позволяет отграничить 
субъект от объекта права и обеспечивает воз-
можность участвовать в правоотношениях» 
[Архипов 2004: 44].

Одним из проявлений выражения воли 
субъекта выступает, например, обращение с 
жалобами в связи с нарушением прав в меж-
дународные судебные органы, такие как Ев-
ропейский Суд.

Воля субъекта права при применении ге-
нетических технологий проявляется путем 
выражения добровольного информирован-
ного согласия (ст. 5 Конвенции Овьедо). 

Выражение субъектом собственной воли 
обеспечивает реализацию им своих прав 
и обязанностей. Эмбрион не имеет соб-
ственной воли и не может ее выражать, это 
вытекает из невозможности его самостоя-
тельной индивидуализации. Поэтому, не об-
ладая самостоятельной возможностью вы-
ражения волеизъявления, эмбрион не может 
признаваться самостоятельным субъектом 
права.

Итак, на данный период с учетом действу-
ющего законодательства, а также судебной 
практики очевидно, что эмбрион выступает 
в качестве объекта правоотношения. Доказа-
тельство тому – отсутствие у него признаков, 
характерных для самостоятельного субъекта 
(идентификация, наличие прав и обязанно-
стей, воли).
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On the Status of the Embryo in International Law

The author makes an attempt to determine the status of the embryo in international law. This 
issue becomes most acute when editing the human genome; to solve it, it is necessary to distinguish 
between the object and the subject of law. Possible criteria for identifying a person as a subject 
of law are considered: individualization, the presence of one̕s own will and independent exercise 
of rights and obligations.
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The opinions of scholars on the concept of a subject of law in international law are given, as 
well as the practice of the European Court of Human Rights, the Inter-American Court of 
Human Rights regarding the status of the human embryo. Attention is also paid to the legitimacy 
of biomedical research using embryos. It is emphasized that in order to endow the embryo with 
the status of a subject of law, it is necessary that he has the will and the ability to exercise indepen-
dent rights and obligations. In the absence of these components, the embryo becomes an object 
of law.
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«ХРОМАЮЩИЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС» 
КАК СЛЕДСТВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДОГОВОРОВ 

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Правовое регулирование отчасти не успевает за развитием репродуктивных технологий, 
а отчасти не способно решить этические вопросы, связанные с их применением. Дополни-
тельные сложности возникают при обращении к трансграничному суррогатному материн-
ству, поскольку для признания статуса ребенка необходимо скоординировать две право-
вые системы. Сложности вызывает также вопрос филиации, поскольку ни по праву почвы, 
ни по праву крови (с учетом презумпции) рожденные в результате суррогатного материн-
ства дети не могут быть автоматически приняты в гражданство родителей. Еще более 
неопределенной ситуация становится в период пандемии в отсутствие простого доступа 
в страну проживания суррогатной матери. Одни страны пошли по пути предоставления 
специальных разрешений, другие страны заговорили о запрете репродуктивного туризма. 

Авторы рассматривают такие проблемы, как существенное расхождение в подходах к 
регулированию (трансграничного) суррогатного материнства в разных странах, потенци-
альные запреты в этой сфере, трудности принятия детей в гражданство, поиск баланса 
между необходимостью учета интересов детей и недопустимостью поощрения нарушения 
законодательных запретов. Делается вывод о том, что нужно срочно принять документ, 
регулирующий трансграничное суррогатное материнство. Отчасти эту проблему сможет 
решить конвенция Гаагской конференции по международному частному праву.

Ключевые слова: суррогатное материнство, трансграничное суррогатное материнст-
во, репродуктивный туризм, регулирование суррогатного материнства, «хромающий 
родительский статус», запрет суррогатного материнства, филиация при суррогатном 
материнстве
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Суррогатное материнство наряду с крио-
консервацией половых клеток, экстракорпо-
ральным оплодотворением (ЭКО) и искус-
ственным оплодотворением (инсеминацией) 
является вспомогательной репродуктивной 
технологией. Оно может осуществляться в 
традиционной и гестационной форме. При 
традиционном суррогатном материнстве про-
исходит искусственное оплодотворение, т. е. 
инсеминация женщины, в результате которой 

она вынашивает генетически своего ребенка, 
одновременно выступая в роли суррогатной 
матери и донора яйцеклетки. При гестаци-
онном суррогатном материнстве происходит 
экстракорпоральное оплодотворение, и жен-
щина, вынашивающая ребенка, не является 
донором яйцеклетки [Хазова 2020: 95]. По-
скольку отделение донорства яйцеклеток от 
вынашивания плода затрудняет предъявление 
суррогатной матерью претензий, в практике 
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различных государств происходит постепен-
ный переход от традиционного суррогатно-
го материнства к гестационному [Choudhury 
2016: 2]. Суррогатное материнство может 
быть реализовано на коммерческой или не-
коммерческой основе, и чаще всего такие 
отношения оформляются путем заключения 
договора особой правовой природы.

Допустимость применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий и их регули-
рование являются одними из самых спорных 
вопросов в праве. Так, на позицию законода-
телей различных стран могут оказывать вли-
яние господствующие в обществе религиоз-
ные воззрения. Многие религии отрицают 
возможность обращения к вспомогательным 
репродуктивным технологиям, исходя из того 
что зачатие должно происходить естествен-
ным путем. Соответственно, в ультракатоли-
ческих странах, в частности в Италии, приме-
нение вспомогательных репродуктивных тех-
нологий ограничено [Абросимова 2019: 21].

В зависимости от того, насколько законо-
дательство страны восприимчиво к сурро-
гатному материнству, выделяют три группы 
юрисдикций:

1) государства (или их составные части), 
законодательство которых либерально по от-
ношению к суррогатному материнству (Укра-
ина и некоторые штаты США);

2) государства, в которых применение 
данных вспомогательных репродуктивных 
технологий запрещено (например, во Фран-
ции, где до 2015 г. детям, рожденным за гра-
ницей в результате применения суррогатного 
материнства, отказывали не только в предо-
ставлении гражданства, но и в признании их 
правовой связи с генетическими родителями, 
применение суррогатного материнства до 
сих пор запрещено). Запрет на суррогатное 
материнство в этих странах мотивирован, как 
правило, тем, что реализация программы по-
сягает на достоинство ребенка и суррогатной 
матери [A Preliminary Report 2012] (хотя во 
Франции позиция Европейского Суда по пра-

вам человека значительно скорректировала 
общий подход к суррогатному материнству);

3) страны, в которых законодательство 
либо вообще не регулирует суррогатное ма-
теринство (Бельгия), либо ограничивает его 
применение (например, в Великобритании и 
Израиле разрешено только некоммерческое 
суррогатное материнство) [Вершинина, Каба-
това, Яшметова 2011]. Однако отсутствие ре-
гулирования суррогатного материнства не оз-
начает, что государство признает законность 
договоров, направленных на его реализацию. 
На Гаагской конференции по международно-
му частному праву отмечалось, что по зако-
нодательству государств, которые прямо не 
запрещают суррогатное материнство, догово-
ры могут быть признаны ничтожными из-за 
их каузы (речь идет о странах континенталь-
ной системы), а именно из-за обязательства 
суррогатной матери передать ребенка потен-
циальным родителям после его рождения, 
если таковое закреплено в договоре.

Регулирование суррогатного материнства 
на законодательном уровне осуществляется 
не только в тех странах, где оно разрешено, 
но и в тех, где установлен запрет на него. 
Так, наличие полного запрета предполагает 
отказ в предоставлении семейного статуса 
и гражданства, а также установление адми-
нистративной или уголовной ответственно-
сти за участие в реализации суррогатного 
материнства. Отказ в предоставлении семей-
ного статуса означает помещение ребенка 
в детский дом и невозможность признать его 
потомком суррогатной матери или генетиче-
ских родителей.

При этом регулирование может быть как 
исчерпывающим, так и менее детальным. 
Однако даже если непосредственно сурро-
гатному материнству посвящено небольшое 
количество норм, в национальном законода-
тельстве существуют и другие нормы, опре-
деляющие порядок его реализации, в част-
ности нормы семейного законодательства, 
регулирующие вопросы происхождения де-
тей, а также нормы института гражданства 
[Choudhury 2016: 5].

В реализации суррогатного материнства 
могут, как известно, участвовать лица, нахо-
дящиеся в разных юрисдикциях. В этом слу-
чае речь идет о трансграничном суррогатном 
материнстве. По определению, данному Га-
агской конференцией по международному 

Регулирование суррогатного материнства 
на законодательном уровне осуществляется 
не только в тех странах, где оно разрешено, 

но и в тех, где установлен запрет на него
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частному праву, трансграничный договор сур-
рогатного материнства представляет собой 
договор суррогатного материнства, заклю-
ченный между потенциальными родителями, 
постоянно проживающими в одном государ-
стве, и суррогатной матерью, постоянно про-
живающей в другом государстве или пребы-
вающей на его территории. Трансграничное 
суррогатное материнство, как и внутрина-
циональное суррогатное материнство, мо-
жет осуществляться в традиционной или ге-
стационной форме равно на коммерческой 
и альтруистической основе [A Preliminary 
Report 2012]. При этом критерий трансгра-
ничности предполагает нахождение родите-
лей и суррогатной матери в разных странах.

Обращение пациентов за медицинскими 
товарами или услугами за границу (т. е. если 
основная цель их поездки состоит именно 
в получениеи этих товаров или услуг) явля-
ется медицинским туризмом. Термин «ту-
ризм» используется потому, что пациенты, 
которые едут в другие страны за медицин-
ской помощью, часто получают для этого 
обычные туристические визы. Медицинский 
туризм превратился в огромную индустрию, 
которая составляет примерно 60 млрд долл. 
и продолжает стремительно расти [Margalit 
2016: 45]. Одним из видов медицинского ту-
ризма выступает репродуктивный туризм, 
при котором целью поездки становится при-
менение вспомогательных репродуктивных 
технологий, в том числе суррогатного мате-
ринства [Peña-Guzmán, Crozier 2016: 46].

Если пациенты получают за границей ме-
дицинские услуги, которые являются закон-
ными в стране «назначения», но незаконны-
ми в стране их гражданства или постоянного 
проживания, речь идет об «обходном туриз-
ме» [Margalit 2016: 47]. Как показывает прак-
тика, намерение законодателей запретить 
суррогатное материнство не мешает заинте-
ресованным лицам участвовать в реализации 
этой программы за рубежом. Однако законо-
дательство некоторых стран прямо запреща-
ет иностранным лицам обращаться к услугам 
суррогатных матерей на их территории. По-
добный запрет установлен в Непале, Тайлан-
де и Индии, которые до недавнего времени 
были одними из самых востребованных на-
правлений репродуктивного туризма.

Недалек тот день, когда и в России может 
быть установлен подобный запрет на обра-

щение иностранцев к российским суррогат-
ным матерям. Для этого предпринимаются 
все усилия. На текущий момент законопро-
ект № 1191971-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в части установления тре-
бования о наличии гражданства Российской 
Федерации при использовании суррогатного 
материнства на территории Российской Фе-
дерации) отклонен Государственной Думой 
в первом чтении и помещен в архив, но дис-
куссии о необходимости его принятия не 
утихают. РПЦ считает вынашивание детей 
суррогатной матерью чуть ли не аналогом 
рабства1. Пик негативного отношения к сур-
рогатному материнству пришелся на панде-
мию COVID-19, когда во многих странах ро-
дители не могли забрать своих детей у сур-
рогатных матерей из других стран2. На наш 
взгляд, оптимальным решением проблемы 
стал бы не запрет трансграничного суррогат-
ного материнства, а создание специального 
регулирования для решения въездной про-
блемы [Gilroy 2020].

В России введение запрета возможно 
«по следам» так называемого Закона Димы 
Яковлева (Федеральный закон от 28 декабря 
2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основопо-
лагающих прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации»), за-
прещающего усыновление российских детей 
семьями из определенных стран. В список 
стран включены и те, в которых законодатель-
но допускаются однополые браки и партнер-
ства. Предполагается, что аналогичным обра-
зом будет установлен запрет на суррогатное 

1 В РПЦ сравнили суррогатное материнство с 
рабством // РИА-Новости: МИА «Россия сегодня». 
URL: https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html?in=t 
(дата обращения: 14.01.2022).

2 См., например: Bonnett G. Covid Turmoil 
Stops Parents Reaching Overseas Surrogate Babies // 
Radio New Zealand. URL: https://www.rnz.co.nz/news/
national/425509/covid-turmoil-stops-parents-reaching-
overseas-surrogate-babies (дата обращения: 14.01.2022); 
Kale S. Surrogates Left Holding the Baby as Coronavirus 
Rules Strand Parents // The Guardian: International Edition. 
URL: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/may/
14/surrogates-baby-coronavirus-lockdown-parents-
surrogacy (дата обращения: 14.01.2022); Meyers-Bel-
kin H. Ukraines̕ Covid-19 Lockdown Leads to Baby Pile-
Up and Surrogacy Backlash // France 24: the International 
News Channel. URL: https://www.france24.com/en/20
200618-ukraine-s-covid-19-lockdown-leads-to-baby-pile-
up-and-surrogacy-backlash (дата обращения: 14.01.2022).
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материнство для граждан таких стран, хотя 
это не вполне логично, поскольку рожден-
ные в результате суррогатного материнства 
дети генетически не происходят от россий-
ских граждан.

Как правило, государства гражданства или 
постоянного проживания потенциальных ро-
дителей («принимающие» государства) ока-
зываются перед фактом свершившейся реали-
зации трансграничного договора суррогатно-
го материнства в следующих случаях:

1) когда потенциальные родители обра-
щаются в консульские учреждения «прини-
мающего» государства в стране заключения 
договора суррогатного материнства с прось-
бой выдать ребенку паспорт или другие до-
кументы для возвращения в страну их про-
живания;

2) когда потенциальные родители возвра-
щаются в страну проживания вместе с ребен-
ком и регистрируют его рождение или пода-
ют заявление на получение им гражданства. 
В этом случае ребенок путешествует, как пра-
вило, по паспорту государства своего рожде-
ния, если законодательством этого государ-
ства допускается филиация по праву почвы 
(как, например, в США).

Власти «принимающего» государства вы-
нуждены дать ответ на два правовых вопро-
са. Во-первых, кто является законным роди-
телем ребенка? Во-вторых, может ли ребенок 
получить гражданство? В большинстве го-
сударств первый вопрос предваряет второй. 
В то же время в некоторых странах (напри-
мер, в Австралии, Израиле и США) ребенку, 
при наличии генетической связи между ним 
и одним из потенциальных родителей, может 
быть предоставлено гражданство, однако это 
не будет означать признания родительских 
прав за обоими потенциальными родителя-
ми [A Preliminary Report 2012]. Нетрудно 
представить, какие последствия влечет такой 
статус-кво, например, в случае развода потен-
циальных родителей (когда решается вопрос 
об опеке), если признанный законом родитель 
умирает, или если умирает непризнанный ро-
дитель (в контексте вопросов наследования). 
На практике это приводит к тому, что родите-
ли идут на подделку свидетельства о рожде-
нии, чтобы предъявить в консульство его, а не 
документ из органа ЗАГС или аналогичного 
органа, в котором установлен их статус. Это 
незаконный путь решения проблемы, кото-

рую в ином случае можно было бы решить 
путем применения конвенции о трансгранич-
ном суррогатном материнстве.

Как видим, определение происхождения 
ребенка является наиболее сложной и неод-
нозначной задачей, стоящей перед властями 
«принимающего» государства. Как правило, 
даже если суррогатное материнство носит 
трансграничный характер, вопрос о проис-
хождении разрешается в соответствии с на-
циональным законодательством [Background 
Note 2016]. Обычные методы коллизионно-
го права могут не применяться, поскольку 
существует оговорка о публичном порядке 
[Choudhury 2016: 19]: признание родитель-
ских прав, полученных за границей в резуль-
тате реализации суррогатного материнства, 
противоречит национальному запрету на 
применение данной репродуктивной тех-
нологии [Kalin 2017: 907]. Также нормы
о запрете могут рассматриваться в качест-
ве сверхимперативных, при этом результат 
будет аналогичный: происхождение детей 
будет устанавливаться на основании норм 
государства, в котором родители планируют 
проживать с ребенком в дальнейшем.

Вместе с тем некоторые страны под влия-
нием решений Европейского Суда по правам 
человека отступают от применения оговор-
ки о публичном порядке. Например, в конце 
2014 г. Федеральный верховный суд Германии 
постановил, что иностранное судебное реше-
ние, устанавливающее законное происхожде-
ние ребенка от потенциальных родителей, не 
нарушает публичный порядок. Однако обя-
зательными условиями являются доброволь-
ный отказ суррогатной матери от ребенка и 
наличие генетической связи между ребенком 
и хотя бы одним из потенциальных родителей 
[Там же: 908].

В прошлом ответ на вопрос о происхож-
дении ребенка определялся биологическими 
условиями зачатия, беременности и рожде-
ния. Законной матерью признавалась жен-
щина, которая родила ребенка, мужчина ста-
новился законным отцом в силу презумпции 
отцовства или в силу признания им отцовства 
[Там же: 906]. Однако в связи с достижени-
ями современной репродуктивной медицины 
ответ на вопрос о законном происхождении 
больше не является очевидным. Этот вопрос 
по-разному разрешается в различных право-
вых системах, и международный консенсус 
представляется маловероятным.
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Судьи и законодатели разных стран выра-
ботали три подхода к определению законно-
го происхождения, проистекающего из сур-
рогатного материнства:

1) законной матерью признается сурро-
гатная мать. Мужчина становится законным 
отцом в силу презумпции отцовства (при на-
личии заключенного брака) или в силу при-
знания им отцовства. Как правило, общими 
правилами о происхождении определяется 
правовой статус ребенка в государствах, в 
которых суррогатное материнство запре-
щено или не регулируется) [A Preliminary 
Report 2012];

2) законными родителями признаются ге-
нетические родители ребенка, т. е. суррогат-
ная мать признается законной матерью только 
при традиционном суррогатном материнстве, 
а при использовании донорских половых кле-
ток при гестационном суррогатном материн-
стве возникает правовая неопределенность 
в отношении происхождения ребенка;

3) законными родителями признаются по-
тенциальные родители, обратившиеся к ус-
лугам суррогатной матери, вне зависимости 
от наличия генетической связи между ними 
и ребенком.

При применении государством первого 
подхода потенциальные родители, если у 
них есть генетическая связь с ребенком, мо-
гут попытаться добиться признания роди-
тельских прав в судебном порядке. При ис-
пользовании донорских половых клеток они 
могут установить законную связь с ребенком 
в порядке усыновления, однако необходимо 
принимать во внимание тот факт, что в не-
которых государствах действуют правила о 
недопустимости усыновления ребенка лица-
ми, которые совершали действия, противо-
речащие закону или публичному порядку 
[A Preliminary Report 2012].

Если правила, предусмотренные нацио-
нальным законодательством, не учитывают 
достижения в области репродуктивных тех-
нологий, и положения законодательства раз-
ных стран противоречат друг другу, закон-
ными родителями в соответствующих юрис-
дикциях признаются разные лица. Явление, 
при котором родители признаются таковыми 
на территории страны установления тако-
го статуса и не признаются в стране своего 
гражданства, постоянного проживания или 
какой-либо иной, получило название «хро-

мающий родительский статус» [Абросимова 
2019: 23].

Отличия в законодательстве государства, 
в котором предоставлена услуга суррогатно-
го материнства, и государства гражданства 
или постоянного проживания потенциаль-
ных родителей делают неопределенным ста-
тус детей, рожденных в результате реали-
зации программы, поскольку филиация по 
праву крови напрямую связана с происхож-
дением. Итак, заключение трансграничных 
договоров суррогатного материнства между 
сторонами, которые принадлежат к разным 
юрисдикциям, может привести к появлению 
детей, не имеющих гражданства.

Приведем пример. Супруги, граждане 
Японии, заключили договор с суррогат-
ной матерью из Индии. При искусственном 
оплодотворении была использована аноним-
ная донорская яйцеклетка, и ребенок был 
генетически связан лишь с потенциальным 
отцом. Супруги развелись до рождения ре-
бенка, и его потенциальная мать больше не 
была намерена устанавливать с ним закон-
ную связь. Сложилась ситуация, при кото-
рой после рождения ребенок (девочка) не 
мог претендовать на гражданство ни одной 
из соответствующих стран.

В Японии вопросы происхождения опре-
деляются исходя из биологических условий 
зачатия, беременности и рождения. Законной 
матерью признается биологическая мать, ро-
дившая ребенка. В силу того что суррогат-
ная (биологическая) мать была гражданкой 
Индии, ребенок не мог получить японского 
гражданства, по законодательству Индии 
у него также не было законной матери. Ни 
донор яйцеклетки, ни суррогатная мать по 
закону не были связаны с ребенком, а по-
тенциальная мать отказалась от возможно-
сти установления с ним законной связи еще 
до его рождения. Власти Индии отказали в 
выдаче свидетельства о рождении на том ос-
новании, что в свидетельстве должны быть 
записаны оба родителя.

Отец был вынужден обратиться к прави-
тельству Индии с просьбой признать право 
девочки на проживание с ним. В качестве 
исключения ей выдали свидетельство о рож-
дении, в котором был записан только отец. 
Ей также предоставили документы, необхо-
димые для получения японской визы, однако 
Япония выдала визу лишь на год. Мужчине 
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предстояло повторно установить отцовство 
в Японии. Таким образом, противоречия по-
ложений законодательства Индии и Японии 
о происхождении привели к тому, что ребе-
нок, рожденный суррогатной матерью в Ин-
дии для потенциальных родителей из Япо-
нии, не мог получить гражданство ни одной 
из этих стран [Choudhury 2016: 12].

Подобные случаи указывают на необходи-
мость международно-правового регулирова-
ния трансграничных договоров суррогатного 
материнства в части, касающейся вопросов 
происхождения и гражданства. Проект соот-
ветствующего нормативного правового акта 
уже довольно длительное время разрабаты-
вается Гаагской конференцией по междуна-
родному частному праву. 

Важно отметить, что в связи с отсутстви-
ем такого регулирования страдают дети – са-
мая незащищенная и нуждающаяся в особом 
внимании часть населения. Если у суррогат-
ной матери нет возможности и (или) желания 
воспитывать такого ребенка и у генетических 
(потенциальных) родителей возникли слож-
ности в том, чтобы забрать ребенка и уза-
конить его статус, судьбой такого младенца 
будет детский дом (как в деле «Парадизо и 

Кампанелли против Италии»1) или что-то бо-
лее страшное. 

Из-за того, что единообразный подход к ре-
гулированию рассматриваемой сферы не вы-
работан, появилась крайне опасная проблема 
«хромающего родительского статуса», которая 
состоит в том, что родители признаются тако-
выми в стране обращения к услугам суррогат-
ной матери и не признаются в стране своего 
гражданства и постоянного проживания. Для 
урегулирования данной проблемы единствен-
ным решением (повторим) может стать при-
нятие унифицирующего наднационального 
документа, поскольку при принятии решений 
на уровне каждого отдельного государства ве-
лика опасность расхождения в подходах. Про-
межуточным вариантом решения проблемы 
могут стать квазипрецедентные решения Ев-
ропейского Суда по правам человека. Также 
необходимо бороться с введением запретов на 
трансграничное суррогатное материнство по 
политическим и религиозным причинам.

1 Questions and Answers on the Paradiso and 
Campanelli v. Italy judgment (27 January 2015). European 
Court of Human Rights: Press Service. 2015 // URL: https://
www.echr.coe.int/Documents/Press_Q_A_Paradiso_and_
Campanelli_ENG.pdf (дата обращения: 14.01.2022).
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«Limping Legal Parentage» as a Result of Cross-Border Surrogacy

The reproductive technologies are constantly developing but the regulation is partly too slow 
and partly stuck in ethical issues connected with the application thereof. We also face some extra dif -
culties when resorting to cross-border surrogacy, it arises as we have to coordinate two legal systems 
in order to recognise a child̕ s legal status. It̕s where we are in peril of the «limping legal parentage» 
problem. Another dif culty is connected with  liation process as long as neither of  liation prin-
ciples is applicable automatically to give the child citizenship of intended parents. Current pande-
mic COVID-19 situation also adds some uncertainties. The reason thereof lies in the limited access 
to the country where the surrogate mother has her domicile due to state anti-pandemic measures. 
Some countries having faced the problem adopted a system of exclusive licenses allowing to cross 
their border after or short before the child is born, the others are thinking of putting a ban on cross-
border surrogacy due to great numbers of abandoned children. 

The goal of the article is to determine main problems connected with cross-border surrogacy 
and «limping legal parentage», i. e. denial to recognise intended genetic parents as legal parents. 
The authors see as such problems the following: great differences among national surrogacy regula-
tions, especially cross-border surrogacy, potential bans on cross-border surrogacy,  liation dif cul-
ties,  nding balance between child̕s interests protection and non-promotion of breach of legal bans 
on surrogacy. To sum up there is a great urgency to introduce some uni ed international regulation. 
Partly the problem can be solved by the Hague Conference on Private International Law.

Keywords: surrogacy, cross-border surrogacy, reproductive tourism, surrogacy regulation, «limp-
ing legal parentage», surrogacy ban,  liation in case of surrogacy
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Ю. В. Малинский
Мировой судья судебного участка № 1 

по городу Сибаю Республики Башкортостан
(Сибай)

ВНЕДРЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ИНСТИТУТ ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА

В статье анализируется действующее законодательство, регулирующее извещение и уве-
домление участников процесса путем применения различных форм извещения, в том числе 
с помощью информационно-коммуникационных технологий. Автор выявляет основные про-
блемные вопросы в этой сфере. ГПК РФ, КАС РФ и КоАП РФ, по сути, закрепляют одинако-
вые правила извещения участников процесса – путем направления заказных писем с уведомле-
нием о вручении. Однако сроки доставки судебной корреспонденции часто нарушаются, что 
приводит к нарушению прав участников судопроизводства. 

В связи с этим особую актуальность приобретает использование новых способов до-
ставки судебных извещений с помощью СМС, электронной почты и специальных интернет-
сервисов. Извещение посредством СМС – достаточно быстрый способ, однако основная 
проблема здесь заключается в необходимости получения у участников процесса согласия на 
его использование. Извещение по электронной почте также является быстрым, недорогим 
способом, предоставляющим возможность сохранения сообщений и контроля их отправки. 
Вместе с тем всегда существует вероятность, что электронное письмо будет не прочита-
но: попадет в папку «спам» или будет просмотрено автоматически. Специальные сервисы 
для судебного извещения участников процесса в настоящий момент отсутствуют, поэтому 
автор предлагает, в частности, разработать мобильное приложение «Российское судопро-
изводство» и кратко описывает его возможные функции и разделы.

Ключевые слова: судебное извещение, судебное уведомление, информационно-коммуни-
кационные технологии, судебная корреспонденция, законодательство, участники судебного 
процесса
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Трансформация судебной системы путем 
внедрения новых информационных и ком-
муникационных технологий оказывает про-
дуктивное влияние на качество и скорость 
рассмотрения дел, и такие изменения на-
блюдаются во многих развитых странах. На-
пример, в Сингапуре с 2011 г. судопроизвод-
ство полностью автоматизировано [Решетняк 
2012: 21]. Однако на практике дела очень 
часто рассматриваются с грубыми наруше-
ниями процессуальных сроков ввиду неявки 

участников судебного процесса в связи с не-
своевременным извещением их о времени 
и месте судебного заседания. 

Согласно ст. 46 Конституции Российской 
Федерации каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод. Одной из гаран-
тий осуществления прав на судебную защиту 
является своевременное и надлежащее из-
вещение лиц, участвующих в деле, о месте 
и времени судебного разбирательства. Надле-
жащее извещение лиц, участвующих в деле, 
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и других участников процесса имеет исклю-
чительное значение для реализации принци-
па законности и влечет за собой важнейшие 
процессуальные последствия [Гражданский 
процесс 2006: 176].

Данный вопрос привлекает к себе внима-
ние многих специалистов. Так, М. Г. Цуцу-
кова отмечает, что гражданские дела часто 
рассматриваются с нарушениями отведен-
ных на это процессуальных сроков [Цуцкова 
2015: 182]. По мнению А. В. Саврасовой и 
А. В. Мешалкиной, особую актуальность эти 
проблемы приобрели в период имплемента-
ции в российскую правовую систему обще-
признанных правовых ценностей, закреплен-
ных в прецедентах Европейского Суда по пра-
вам человека [Саврасова, Мешалкина 2019].

От надлежащего извещения участников 
судебного процесса о времени и месте су-
дебного заседания или проведении отдель-
ных процессуальных действий во многом за-
висит явка участников процесса на судебное 
заседание для своевременного и правильно-
го рассмотрения дел судьями, а также для 
соблюдения прав участников правовых от-
ношений. Так, А. В. Лошкарев, А. В. Фаде-
ев, А. Г. Федякина в целях соблюдения прав 
иностранных граждан предлагают в качестве 
одной из процедур извещения размещение 
на судебных сайтах текстов судебных актов 
не только на русском, но и на некоторых дру-
гих языках, например английском и француз-
ском [Лошкарев, Фадеев, Федякина 2020].

В ч. 1 ст. 113 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации указано, 
что лица, участвующие в деле, а также сви-
детели, эксперты, специалисты и переводчи-
ки извещаются или вызываются в суд заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, 
судебной повесткой с уведомлением о вруче-
нии, телефонограммой или телеграммой, по 
факсимильной связи либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечива-
ющих фиксирование судебного извещения 

или вызова и его вручение адресату. Таким 
же образом стороны извещаются и по де-
лам об административном правонарушении 
согласно ч. 1 ст. 25.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, по административным делам со-
гласно ст. 96 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации. 

На основании данных норм на практике 
для извещения и вызова в суд участников 
судебного процесса, а также для отправки 
судебной корреспонденции суды в большин-
стве случаев пользуются услугами почтовой 
связи путем направления корреспонденции 
заказным письмом с уведомлением или в не-
которых случаях простым письмом. Однако 
при таким способе нарушаются правила до-
ставки судебных извещений (уведомлений) 
почтовыми работниками, что негативно вли-
яет на сроки рассмотрения дел и на бюджет 
судебной системы в связи с повторным изве-
щением и уведомлением сторон, отложени-
ем судебного заседания. Нередко физические 
и юридические лица из-за нарушений до-
ставки почтовой корреспонденции пропуска-
ют срок на обжалование судебного решения 
либо судебные заседания. Иногда данные 
лица узнают о вынесении в отношении них 
судебного решения только через судебных 
приставов, после чего стороны вновь обра-
щаются в суд по тому же спору, что повы-
шает судебную нагрузку.

Федеральными судами общей юрисдик-
ции и федеральными арбитражными судами 
отправляется более 70 млн заказных писем и 
бандеролей, что занимает 15 % от всего объ-
ема заказной письменной корреспонденции, 
принимаемой Почтой России. До заключе-
ния одного централизованного контракта по 
оказанию услуг Почтой Россией между суда-
ми и управлениями Судебного департамента 
с региональными филиалами Почты России 
были заключены около 400 контрактов, и 
в каждом отражались индивидуальный пере-
чень оказываемых услуг и порядок взаимо-
действия сторон. Кроме того, по заключен-
ным контрактам нередко возникают споры 
между сторонами. Например, по заключен-
ному между Судебным департаментом при 
Верховном Суде и Почтой России госу-
дарственному контракту от 28 мая 2018 г. 
об оказании услуг почтовой связи на сумму 
2,03 млрд руб. и дополнительному согла-

Нередко физические и юридические 
лица из-за нарушений доставки почтовой 

корреспонденции пропускают срок 
на обжалование судебного решения 

либо судебные заседания
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шению от 13 декабря 2018 г. с увеличением 
цены контракта на 10 % до 2,23 млрд руб. 
Почта России, не согласившись с выплачен-
ной Судебным департаментом суммой, пода-
ла иск в Арбитражный суд города Москвы, 
который в дальнейшем, изучив материалы 
дела, отказал в его удовлетворении1.

Подобные иски поступали и позже. 
По делу № А40-153432/2020 Почте Рос-
сии отказали в удовлетворении иска на сум-
му 564,3 млн руб., а в рамках дела № А40-
92109/2021 почта не смогла взыскать более 
1 млн руб.2 Причиной отказов в данных ис-
ках послужило то, что, цена государственного 
контракта согласно закону не может состав-
лять более 10 %. 

Кроме того, в некоторых случаях сотруд-
ники Почты России допускают ошибки, вли-
яющие на ход рассмотрения дела, это может 
быть потеря почтового документа, продол-
жительная пересылка почтовых корреспон-
денций между несколькими сортировочны-
ми центрами. И это не единственная пробле-
ма, возникающая при извещении участников 
процесса, а также при отправлении почты 
сотрудникам судов.

Можно прийти к выводу, что заключение 
контрактов с Почтой России и с иными по-
чтовыми организациями не выгодно для су-
дов, во-первых, в связи с выделением очень 
больших сумм на отправку судебной корре-
спонденции, а также на повторную отправку 
по причине несвоевременного вручения су-
дебной корреспонденции сотрудниками по-
чты, и, во-вторых, в связи с затратой денеж-
ных средств и времени на урегулирование 
споров с Почтой России. 

М. А. Олюнин, Е. А. Гринь считают бо-
лее целесообразным для решения подоб-
ных проблем создать отдельный орган, за-
нимающийся исключительно отправлением 
судебных извещений. Также они полагают, 
что необходимо ввести должности с четким 
описанием обязанностей и ответственности 
за их неисполнение, это позволит устанавли-
вать причину неполучения участниками су-
дебного разбирательства извещений и вино-
вных в этом лиц [Олюнин, Гринь 2021: 100]. 
А. А. Соколенко предлагает сформировать 

1 Решение Арбитражного суда города Москвы от 
27 сентября 2019 г. по делу № А40-197573/19.

2 Решение Арбитражного суда города Москвы от 
14 декабря 2020 г. по делу № А40-153432/2020 и от 
14 июля 2021 г. по делу № А40-92109/2021. 

самостоятельную систему курьерских служб, 
организация деятельности которой будет за-
креплена на законодательном уровне [Соко-
ленко 2021: 170].

Кроме того, использование вышеперечис-
ленных способов извещения ведет к злост-
ному уклонению участников судебного засе-
дания от участия в процессе в связи с укло-
нением от вручения судебного извещения. 
Поэтому, как верно отмечает А. В. Чекма-
рева, в настоящее время идет поиск альтер-
нативы почтовым извещениям [Чекмарева 
2013], а также в целом способов извещения 
сторон и отправки им судебной корреспон-
денции. Для решения проблемы можно пре-
дусмотреть в законодательстве обязательное 
извещение сторон и отправление судом до-
кументов с применением информационно-
коммуникационных технологий.

В целях оперативного извещения участ-
ников судебного процесса и направления им 
судебной корреспонденции необходимо раз-
работать мобильное приложение «Российское 
судопроизводство» с доступом для платфор-
мы iOS, Android, а также для компьютера. 
Данная программа будет предназначена для 
получения сведений об изменениях законода-
тельства, и новостей судебной системы, для 
подачи заявлений, обращений с прикрепле-
нием к ним фото-, видео-, аудиоматериалов, 
сделанных при помощи мобильного телефо-
на, для обеспечения оперативной связи с су-
дебными органами по вопросам, касающимся 
их дела, для быстрого нахождения на карте 
адреса суда. Лица, ответственные за опубли-
кование информационных материалов на сай-
те суда, могут проводить для граждан и орга-
низаций семинары по актуальным вопросам, 
относящимся к извещениям и отправлению 
документов.

Приложение будет включать различные 
разделы: от сведений о судах до раздела о по-
лучении необходимых документов из архива. 
При помощи данного приложения суды смо-
гут взаимодействовать с порталом Федераль-
ной службы судебных приставов Российской 
Федерации, о чем граждане и организации 
будут извещены незамедлительно, как только 
в отношении них будут осуществлять дей-
ствия судебные органы и служба судебных 
приставов. С каждым обновлением информа-
ции по судебным делам в отношении того или 
иного пользователя ему будет автоматически 
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отправляться push-сообщение, содержащее 
актуальные сведения по делам (извещения). 
Огромную пользу данная программа принесет 
тем, кто часто взаимодействует с судебными 
органами и чья работа непосредственно свя-
зана с их деятельностью. Приложением смо-
гут пользоваться не только граждане и орга-
низации, но и аппарат судов: прямо с телефо-
на через приложение можно будет отправить 
участникам судебного процесса извещение, 
уведомление о готовности судебного акта или 
ответа на запрос и другую корреспонденцию. 
Кроме того, поскольку на набор сообщений и 
извещений у сотрудников уходит много вре-
мени, в приложение можно будет добавить 
опции для отправки аудиоизвещений и даже 
видеоизвещений, а также функцию отправки 
фотографий извещений или иных документов 
(отсканированная заверенная копия письма). 
Для решения технических вопросов можно 
будет создать службу поддержки.

Необходимо отметить, что судебная систе-
ма в Российской Федерации совершенствует-
ся быстрыми темпами. Например, в Москве, 
в Липецкой области и других регионах России 
суды начали переходить к отправке судебных 
документов в виде электронных заказных пи-
сем, для получения которых стороны должны 
быть зарегистрированы на официальном пор-
тале «Госуслуги». Этот проект создан на базе 
электронного сервиса Почты России. Заказ-
ные почтовые отправления в форме электрон-
ного документа пересылаются с использова-
нием информационной системы организации 
федеральной почтовой связи1.

Таким образом, через портал «Госуслуги» 
суд может отправить сторонам не только су-
дебные извещения, но и прилагаемые к ним 
документы, судебные запросы. Это позволит 
избежать большинства проблем, которые воз-
никают при СМС-извещении или извещении 
через электронную почту. Портал является 
надежным способом получения информации, 
а если у участников отсутствует личный ка-
бинет и возникли трудности при регистрации, 
они вправе обратиться за помощью в МФЦ 
[Беланова, Ярошенко 2020: 259]. 

Корреспонденция отправляется в виде 
PDF-документа с правом на скачивание файла 

1 Пункт 1 приказа Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 
2014 г. № 234 «Об утверждении Правил оказания услуг 
почтовой связи».

из личного кабинета. Письма отправляются 
и пересылаются по защищенным каналам 
передачи данных. После доставки корреспон-
денции выводится отчет, который затем заве-
ряется электронной подписью. Несомненно, 
такая форма рассылки судебной корреспон-
денции должна быть своевременной и эффек-
тивной. Судьи, в свою очередь, также должны 
благосклонно отнестись к ней. Тем не менее, 
хотя данный способ является действенным, 
сегодня соответствующие поправки в ГПК 
РФ, КоАП РФ и в иные процессуальные за-
коны не внесены.

Так, К. М. Степкина пишет, что для соблю-
дения принципа равенства перед законом или 
судом участвующие в деле лица извещаются 
также путем направления им конкретной ин-
формации на бумажном носителе [Степкина 
2021: 243]. В целях экономии затрачиваемых 
на это средств и времени необходимо внести 
в законодательство небольшие изменения, 
предусмотрев возможность извещения лиц 
также с помощью информационных элек-
тронных средств доставки и связи при их 
наличии.

В ч. 2 ст. 131 ГПК РФ говорится, какие 
сведения нужно указывать в исковом за-
явлении. Рационально было бы добавить в 
их число «номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты и иные формы извещения 
с помощью средств электронной связи лиц, 
участвующих в деле, при наличии у истцов 
данной информации».

В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О приме-
нении норм Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмо-
трении и разрешении дел в суде первой ин-
станции» разъясняется, что извещение участ-
ников судопроизводства допускается, в том 
числе, посредством СМС-сообщения в случае 
их согласия на уведомление таким способом 
и при фиксации факта отправки и доставки 
СМС-извещения адресату. Факт согласия на 
получение СМС-извещения подтверждается 
распиской, в которой наряду с данными об 
участнике судопроизводства и его согласием 
на уведомление подобным способом указыва-
ется номер мобильного телефона, на который 
оно направляется. 

Данный способ не совсем корректен. Ос-
новной его проблемой является то, что номер 
можно изменить, можно совершить ошибку 
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при написании расписки или намеренно ука-
зать неверный номер для затягивания про-
цесса [Лошкарев, Фадеев, Федякина 2020]. 
Многие истцы в своих исковых заявлениях 
при наличии номеров телефонов или элек-
тронных адресов не дают согласия на су-
дебное извещение посредством электронной 
почты или СМС. Кроме того, они указывают 
в своих исках номера телефонов или адреса 
электронной почты ответчиков, третьих лиц 
и иных участников процесса. 

Для надлежащего извещения сторон не-
обходимо изменить пункт вышеуказанного 
постановления, включив в него обязательное 
СМС-извещение, а также извещение посред-
ством телефонной связи, телеграммы, теле-
фонограммы, извещение с применением ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и иных средств связи и доставки. Лица, 
получившие извещение, обязаны подтвер-
дить факт его получения с использованием 
вышеуказанных средств связи. Такую же 
поправку необходимо внести в ст. 113 ГПК 
РФ, ст. 25.15 КоАП РФ, ст. 96 КАС РФ. В ст. 
116 ГПК РФ следует предусмотреть право 
сторон использовать электронные средства 
связи для передачи нужных документов 
в суд. Благодаря внесению в законодатель-
ство данных поправок стороны будут изве-
щаться в кратчайшие сроки, надлежащим 
образом и смогут вовремя ознакомиться с 
материалами дела и подготовиться к судеб-
ному процессу.

Нередко суд, руководствуясь ч. 1 ст. 98 
КАС РФ, обязывает участвующее в деле лицо 
вручить судебное извещение другому лицу. 
Как отмечает А. Н. Кузбагаров, состязатель-
ные и диспозитивные начала заметно измени-
ли положение дел в данной сфере, и суд стал 
возлагать бремя извещения на заинтересован-
ное лицо, как правило, на тяжущегося [Кузба-
гаров 2004: 209]. Здесь нужно сделать акцент 
на слове «бремя»: суд в силу экономии денеж-
ных средств и времени на отправку судебных 
извещений снимает с себя ответственность за 
надлежащее извещение и передает ее заинте-
ресованному лицу, что может нарушить про-
цессуальные права человека. При неисполне-
нии данного судом поручения по извещению 
заинтересованным лицом одной из сторон, 
во-первых, увеличится срок рассмотрения 
дела, во-вторых, судебное извещение будет 
передано с нарушением срока, что является 

ненадлежащим извещением. Вышеуказанные 
нарушения лишат гражданина возможности 
реализовать свое законное право на предо-
ставление доказательств. Поэтому следовало 
бы пересмотреть ст. 98 КАС РФ либо создать 
судебную курьерскую службу по доставке из-
вещения по поручению суда.

Несомненно, отправка судебной корре-
спонденции по электронной почте имеет как 
плюсы, так и минусы. Положительными сто-
ронами являются, во-первых, отсутствие пла-
ты за отправку сообщения, во-вторых, лег-
кость в использовании электронной почты, 
что заметно сэкономит время сотрудников ап-
парата; в-третьих, наличие функции сохране-
ния отправленных сообщений в электронной 
почте позволяет многократно просматривать 
отправленные судебные извещения, т. е. кон-
тролировать их отправку и доставку. Однако 
за каждым достоинством скрывается и недо-
статок. Так, размер отправляемого сообщения 
ограничен, хотя при отправлении судебных 
документов их можно будет заархивировать, 
что уменьшит размер документа. Отправлен-
ное по электронной почте судебное извеще-
ние может попасть в папку «Спам», и получа-
тель его не заметит. Также проблемой может 
стать случайная пометка сообщения как про-
чтенного либо отсутствие у получателя спе-
циальных технических средств. 

Тем не менее направление судом повесток 
по электронной почте может рассматривать-
ся как эффективный способ судебного из-
вещения при условии соблюдения гарантий 
достоверного уведомления [Трансформация 
и цифровизация 2020: 142].

В иностранных государствах для опове-
щения судом участников процесса, обмена 
иной информацией и организации системы 
электронного документооборота используют-
ся следующие технические средства:

электронная почта; 
информационные ресурсы и электронные 

системы судов, в том числе ресурсы и элек-
тронные сервисы, доступ к которым осущест-
вляется с помощью сети Интернет;

служба СМС-сообщений [Решетняк, Сма-
гина 2017: 87].

В целях быстрого и качественного рас-
смотрения дел также необходимо создать 
новую систему (программу) извещений по 
электронной почте, зарегистрировавшись 
в которой, пользователь будет выражать свое 
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согласие на получение извещений и различ-
ных процессуальных документов по элек-
тронной почте. 

Таким образом, судебные извещения и 
уведомления с применением информацион-
ных технологий играют важную роль в су-
дебной системе. Использование указанных 
технологий в судопроизводстве уже расце-
нивается как альтернатива традиционным 
видам судебного документооборота [Девят-

кина, Калашникова 2019: 68]. Данные изме-
нения должны в первую очередь коснуться 
способов извещения сторон, что в дальней-
шем может выступать основой для совер-
шенствования судопроизводства. Активное 
применение судебной системой информаци-
онных средств будет влиять на реализацию 
принципов диспозитивности, состязательно-
сти и равноправия, позволяя повысить каче-
ство отправления правосудия.
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Introduction of Information and Communication Technologies 
in Notifi cation in the Field of Legal Proceedings

The paper analyzes the current legislation governing the noti cation of parties to proceedings 
through the use of various forms of noti cation, including with the help of information and 
communication technologies. The author identi es the main problematic issues in this area. 
The Code of Civil Procedure of the Russian Federation, the Code of Administrative Judicial Proce-
dure of the Russian Federation and the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation 
 x the same rules for notifying parties to proceedings by sending registered letters with 
acknowledgment of receipt. However, the terms of delivery of court correspondence are often 
violated, which leads to a violation of the rights of parties to proceedings.

In this regard, the use of new methods of delivering court notices using SMS, e-mail and special 
Internet services is of particular relevance. SMS noti cation is a fairly quick way, but the main 
problem here is the need to obtain consent from the parties to use it. E-mail noti cation is also 
a fast, lowcost method that allows you to store messages and control how they are sent. At the same 
time, there is always a chance that the e-mail will not be read: it will fall into the spam folder or 
be viewed automatically. There are currently no special services for judicial noti cation of parties 
to proceedings, so the author proposes, in particular, to develop a mobile application «Russian legal 
proceedings» and brie y describes its possible functions and sections.

Keywords: court notice, information and communication technologies, judicial correspondence, 
legislation, parties to proceedings
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ

Активное распространение интернет-посредничества, краудфандинговых площадок, 
которые вовлекают в процесс альтернативного финансирования огромное количество мел-
ких и средних неквалифицированных инвесторов, повлекло за собой принятие Федерального 
закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инве-
стиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Законодатель предложил инвесторам и лицам, привлекающим инве-
стиции, модель взаимодействия на базе инвестиционных платформ с ограниченным коли-
чеством инструментов (предоставление займов, приобретение эмиссионных ценных бумаг, 
размещаемых с использованием инвестиционной платформы, утилитарных цифровых прав, 
цифровых финансовых активов). Набор способов инвестирования, ограничения для неквали-
фицированных инвесторов, а также установление пределов инвестирования представля-
ют собой «упрощенную» модель высокорискованного альтернативного финансирования для 
малого и среднего бизнеса в сети Интернет. 

Инвестиционная платформа служит не только площадкой для взаимодействия инвес-
торов и лиц, привлекающих инвестиции, но и «средой» для обращения утилитарных циф-
ровых прав, так как их возникновение, осуществление и распоряжение ими, включая обре-
менение и их прекращение, возможны исключительно на базе инвестиционной платформы. 
Контроль и надзор за деятельностью операторов инвестиционных платформ осуществля-
ет Банк России.

Ключевые слова: инвестиционная платформа, инвестиционная деятельность, инвестор, 
утилитарное цифровое право, цифровое свидетельство, цифровое право
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Научно-технический прогресс тесно взаи-
мосвязан с инвестициями, динамика кото-
рых зависит от доступности и масштабности 
платформы. Интернет-пространство уже дав-
но зарекомендовало себя как наиболее удоб-
ная площадка для размещения инвестицион-
ных предложений и привлечения инвесторов. 
Формы и методы привлечения инвестиций в 
сети Интернет поражают своими многообра-
зием и бесконтрольностью. Отсутствие гра-
ниц и возможность сокрытия действительных 
владельцев (бенефициаров) инвестиционных 
предложений и площадок служит основой, в 

том числе, для недобросовестных действий. 
Интернет-платформы активно внедряются 
в жизнь во всех ее проявлениях. Платфор-
ма уже рассматривается в качестве элемента 
«цифровой реальности» [Родионова 2018: 8], 
и обсуждаются вопросы создания платфор-
менного права [Алтухов, Ершова, Кашкин 
2020: 17].

Рост количества различных инвестицион-
ных платформ (краудфандинг, краудлендинг, 
краудфакторинг и т. д.) в сети Интернет, 
а также необходимость обеспечения контро-
ля и защиты интересов инвесторов подтол-
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кнули законодателя к принятию Федераль-
ного закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ 
«О привлечении инвестиций с использова-
нием инвестиционных платформ и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон 
об инвестиционных платформах). В законо-
дательстве наблюдается новый тренд – «сим-
биоз технологий и права» [Цифровое право 
2020: 19, 23]. Происходит не просто поиск 
юридических конструкций для регламента-
ции особенностей отдельных обществен-
ных отношений, а ставится вопрос о полной 
трансформации общественных отношений 
[Тедеев 2018: 31] и глубине проникновения 
права в технологии.

Модель правового регулирования инве-
стиций в сети Интернет, предусмотренная 
в Законе об инвестиционных платформах, 
представляет собой «упрощенный» вариант 
организации инвестиционной деятельности 
квалифицированных и неквалифицированных 
инвесторов. Именно поэтому инвестицион-
ные платформы не охватывают всего много-
образия форм, методов и способов альтерна-
тивного финансирования. Однако указанная 
причина не единственная. Другая причина – 
поиск законодательных решений для «пер-
вичных», «элементарных» общественных от-
ношений для формирования более сложных 
правовых моделей. Трансграничность сети 
Интернет, сложные технологические процес-
сы и разнообразие подходов стран к право-
вому регулированию платформ в Интернете 
сдерживают развитие законодательства об 
интернет-платформах. Многие страны при-
держиваются территориальных ограниче-
ний в регулировании платформ, функциони-
рующих в сети Интернет. При этом они при-
меняют комплексную модель регулирования 
с помощью институционального законода-
тельства от интернет-платформах, а также 
законодательства о рынке ценных бумаг, бан-
ковского законодательства, законодательства 
о противодействии легализации денежных 
средств, добытых преступным путем. Та-
кой подход нельзя назвать идеальным, но он 
позволяет создавать очертания действенных 
правовых механизмов, защищающих права и 
интересы инвестора, общества и государства.

Предлагаемая российским законодателем 
модель инвестиционной платформы не яв-
ляется уникальной и мало чем отличается 

от агрегаторов, существующих в мире, хотя 
включает в себя новые правовые конструк-
ции (утилитарные цифровые права, цифро-
вые свидетельства и т. д.). Инвестиционная 
деятельность на базе платформы выстраива-
ется на основании высокотехнологической 
сетевой программы с возможностью взаимо-
действия оператора, инвесторов и лиц, при-
влекающих инвестиции с целью заключения 
договоров инвестирования. Для осуществле-
ния деятельности в инвестиционной плат-
форме участникам необходимо заключить 
договор с оператором платформы. Это мо-
жет быть договор оказания услуг по привле-
чению инвестиций или договор об оказании 
услуг по содействию в инвестировании.

Системное толкование нормативных ак-
тов позволяет прийти к выводу, что инвести-
ционную платформу можно рассматривать 
как вид информационной системы (Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»). С пози-
ций программы с базой данных платформу 
можно отнести к числу технологических ре-
шений (Указ Президента РФ от 10 октября 
2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации»). Сле-
дует обратить внимание на дискуссионность 
терминологического аппарата (платформы, 
агрегаторы, сайты, информационные си-
стемы, экосистемы, технические решения 
и т. д.), которая продиктована сложностью 
адаптации технических терминов к правовой 
материи. Однако выработка единой термино-
логии лишь вопрос времени.

Функциональные возможности инвести-
ционной платформы раскрываются через 
совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработ-
ку информационных технологий и техниче-
ских средств, необходимых для заключения 
договоров инвестирования. Несколько шире 
возможности финансовых платформ, указан-
ные в принятом позднее Федеральном законе 
от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении 
финансовых сделок с использованием фи-
нансовой платформы». Согласно Закону фи-
нансовые платформы обеспечивают не толь-
ко заключение сделок, но и взаимодействие 
субъектов в целях совершения финансовых 
сделок. При этом отсутствие формулировки 
о взаимодействии субъектов не лишает субъ-
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ектов инвестиционной платформы возмож-
ности взаимодействовать.

Инвестиционная платформа не является 
юридическим лицом, представляя собой ин-
формационную систему, обслуживание ко-
торой осуществляет оператор на основании 
правил инвестиционной платформы. Несмо-
тря на цифровое содержание такой платфор-
мы, целесообразно рассматривать ее как иму-
щественный комплекс, который включает 
в себя не только технические средства и обо-
рудование, но и информацию и права на ин-
дивидуализацию. Исследователи замечают, 
что платформа становится ядром инноваци-
онного развития [Кашкин, Алтухов 2020].

Инвестиционная платформа должна от-
вечать техническим требованиям, таким, на-
пример, как ведение реестра договоров (до-
говоры об оказании услуг по привлечению 
инвестиций, договоры об оказании услуг по 
содействию в инвестировании, инвестици-
онные договоры), обеспечение сохранности 
и достоверности сведений, предоставление 
сторонам возможности получить текст до-
говора и т. п. Инвестиционная платформа 
должна позволять оператору и участникам 
раскрывать необходимую информацию. Опе-
ратор инвестиционной платформы и лица, 
привлекающие инвестиции, должны наибо-
лее полно раскрывать информацию о себе, 
инвестиционных предложениях, а также о 
фактах, способных оказать существенное 
влияние на исполнение ими обязательств.

Понятия «участники инвестиционной 
платформы», «инвесторы», «субъекты инве-
стиционной деятельности» являются разнопо-
рядковыми. Инвесторами в соответствии с За-
коном об инвестиционных платформах могут 
быть физические и юридические лица. Уча-
стие в инвестиционной деятельности не тре-
бует от физического лица регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя, что 
расширяет круг потенциальных инвесторов. 
Однако инвестиционная деятельность физи-
ческих лиц без регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя или приобре-
тения статуса квалифицированного инвестора 
ограничена ежегодным лимитом инвестиций 
в сумме 600 тыс. руб., с учетом инвестиро-
вания на иных инвестиционных платформах 
и договоров инвестирования, обязательства 
по которым исполнены. Данное ограничение 
не касается физических лиц в случае, если 

речь идет о совершении на инвестиционной 
платформе сделок с публичным акционерным 
обществом по поводу утилитарных цифровых 
прав. При превышении годового лимита под-
ключается оператор платформы и в принуди-
тельном порядке выкупает активы на сумму 
превышения. 

Здесь возникает несколько вопросов. «Об-
ратное» действие оператора по выкупу – это 
плата за его ошибку, а таковая допускает-
ся ввиду несовершенства алгоритмических 
формул. Кто из операторов должен произ-
вести выкуп разницы, если физическое лицо 
осуществляло инвестирование на разных ин-
вестиционных платформах? Можно предпо-
ложить, что обязанность по выкупу возника-
ет у оператора, который ошибочно допустил 
такое превышение. Однако если оператор не 
обладал достоверной информацией об инве-
стиционной деятельности физического лица, 
возможно, в подобном случае допускается 
распределение обязанности среди операторов 
пропорционально доле инвестиций.

В отличие от инвесторов, лицами, при-
влекающими инвестиции, не могут быть 
физические лица, не обладающие статусом 
индивидуального предпринимателя. Привле-
кать инвестиции могут и юридические лица, 
но пороговое значение привлечения инвести-
ций как для индивидуальных предпринима-
телей, так и для юридических лиц состав-
ляет 1 млрд руб. Ограничение не действует, 
когда речь идет о публичных акционерных 
обществах, которые привлекают инвестиции 
посредством реализации утилитарных циф-
ровых прав или цифровых финансовых акти-
вов. Банк России в информационном письме 
от 18 октября 2021 г. № ИН-015-34/79 обра-
щает внимание операторов на необходимость 
принятия разумных мер для проверки лиц, 
привлекающих инвестиции. Однако оператор 
не отвечает по обязательствам этих лиц.

Инвестиционная платформа представляет 
собой цифровую площадку взаимодействия 
инвесторов и лиц, привлекающих инвести-
ции, а основным действующим лицом являет-
ся оператор платформы, который обеспечива-
ет ее функционирование и технологическую 
оснащенность. Как отмечается в правовых 
исследованиях, цифровые правоотношения 
предполагают участие в общественных отно-
шениях посредника-оператора [Попондопуло 
2019]. Возникает вопрос о возможности су-
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ществования не только оператора инвестици-
онной платформы, но и ее владельца. В слу-
чае разделения владельца и оператора требо-
вания и к первому, и ко второму должны быть 
повышенными в связи с особой значимостью 
платформы в общественных отношениях. 
В Законе об инвестиционных платформах ак-
цент сделан на требованиях только к опера-
тору.

Оператором инвестиционной платформы 
может быть только юридическое лицо, кото-
рое создано в форме хозяйственного общества 
и включено в реестр операторов инвестици-
онных платформ. Оператор должен обладать 
собственными средствами в размере не менее 
5 млн руб. С учетом пороговых значений для 
привлечения инвестиций (1 млрд руб.), а так-
же неограниченного количества инвестици-
онных предложений представляется, что раз-
мер собственных средств операторов должен 
быть увеличен до размера средств небанков-
ских кредитных организаций – 90 млн руб. 
Несмотря на общее ограничение на совме-
щение оператором своей деятельности с дея-
тельностью финансовой организации, отдель-
ные исключения допускаются в силу закона. 
На момент написания настоящей статьи в ре-
естре операторов инвестиционных платформ 
несколько десятков последних (в сравнении 
с реестром финансовых платформ, в котором 
пока только заявки на включение). Регулиро-
вание деятельности операторов, контроль и 
надзор за ней осуществляет Банк России.

Основу инвестиционной деятельности со-
ставляют инвестиции. В соответствии с Зако-
ном об инвестиционных платформах инвести-
циями являются денежные средства, которые 
используются для получения прибыли или 
достижения иного полезного эффекта путем 
приобретения ценных бумаг или цифровых 
прав. В свою очередь, Федеральный закон от 
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вло-
жений» предусматривает иное определение 
инвестиций, указывая, что это не только де-
нежные средства, но и ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные пра-
ва, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предприниматель-
ской деятельности и иной деятельности для 
получения прибыли или достижения ино-
го полезного эффекта. Представляется, что 

«ограниченный» подход законодателя к опре-
делению инвестиций на площадке инвести-
ционных платформ обусловлен причинами, 
названными выше, а также сферой стимули-
рования рынка стартап-компаний, малого или 
среднего предпринимательства (краудинве-
стинг или краудфандинг).

Способами инвестирования на площад-
ке инвестиционной платформы выступают 
предоставление займов, приобретение эмис-
сионных ценных бумаг, размещаемых с ис-
пользованием инвестиционной платформы, 
а также приобретение утилитарных цифро-
вых прав, цифровых финансовых активов. 
Помимо традиционных способов инвести-
рования законодатель предлагает применять 
упрощенный порядок эмиссии ценных бумаг 
с использованием инвестиционной платфор-
мы, а также апробировать оборот утилитар-
ных цифровых прав. 

Уникальность такого способа инвестиро-
вания, как приобретение утилитарных циф-
ровых прав, исходит из понятия «цифровые 
права», имеющего дискуссионный характер 
[Санникова, Харитонова 2020: 39], несмотря 
на закрепление этого понятия в ст. 141.1 ГК 
РФ. Однако Закон об инвестиционных плат-
формах в развитие ст. 141.1 ГК РФ вводит 
в юридический оборот термин «утилитар-
ные цифровые права», вместо которого в 
рабочих версиях проекта закона об инвести-
ционных платформах употреблялся термин 
«токен инвестиционного проекта». Очевид-
ный классический подход к именованию, ко-
торый исходит из обязательственной приро-
ды цифровых прав и дополняется цифровым 
осуществлением прав. В рассматриваемом 
случае осуществлять цифровые права, рас-
поряжаться ими можно только в информаци-
онной системе на основании правил инфор-
мационной платформы.

При определении понятия «утилитарные 
цифровые права» законодатель придержива-
ется прагматического подхода, указывая лишь 
права, которые можно отнести к числу утили-
тарных. Это может быть право требовать пе-
редачи вещи, исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и (или) 
прав на использование этих результатов, пра-
во требовать выполнения работ и (или) оказа-
ния услуг. Такой подход может быть оправдан 
исключительно с позиций дальнейшего раз-
вития правовых конструкций, определяю-
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щих общественные отношения с элементами 
цифровых технологий. Особый интерес вы-
зывает момент возникновения утилитарного 
цифрового права. Изначально оно возникает 
на основании договора о приобретении ути-
литарного цифрового права, заключенного 
с использованием инвестиционной платфор-
мы. У данного подхода есть ряд спорных мо-
ментов. Приобрести, безусловно, можно не 
только то, что имеется, но и то, что появится 
в будущем. И судя по всему, договор о при-
обретении утилитарного цифрового права, 
в силу закона, опосредует возникновение 
утилитарного цифрового права в будущем, 
на основании сложившегося в единую це-
почку юридико-фактического состава, иначе 
был бы нарушен алгоритм возникновения 
цифрового права. Ограничения на отнесение 
к числу утилитарных цифровых прав каса-
ются права требовать имущество, право на 
которое или сделки с которым подлежат го-
сударственной регистрации или нотариаль-
ному удостоверению.

Утилитарные цифровые права представля-
ют собой «упрощенный вариант» цифровых 
финансовых активов, которые возникают в 
силу договора и могут удостоверяться циф-
ровыми свидетельствами. В отличие от ути-
литарных цифровых прав, права, удостове-
ренные цифровыми финансовыми активами, 
возникают в момент внесения в информаци-
онную систему записи о зачислении цифро-
вых финансовых активов на счет конкретного 
лица. Более того, процедура выпуска цифро-
вых финансовых активов строго регламенти-
рована (в том числе вопросы их учета и обра-
щения), указываются отдельные особенности 
выпуска этих активов, удостоверяющих воз-
можность осуществления прав по эмиссион-
ным ценным бумагам, а также удостоверяю-
щих права участия в капитале акционерных 
обществ. 

Цифровые свидетельства являются не-
эмиссионными бездокументарными ценны-
ми бумагами, удостоверяющими принад-
лежность владельцу утилитарных цифровых 
прав. Переход прав на цифровые свидетель-
ства и их залог осуществляются по прави-
лам глав 7 и 23 Гражданского кодекса РФ 
и Федерального закона от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Приме-
чательно, что несмотря на обладание цифро-
выми утилитарными правами их владелец не 

может их реализовать без активного участия 
депозитария. Получается, что осуществление 
прав и распоряжение ими являются, с одной 
стороны, полномочиями владельца, с дру-
гой – частью услуг депозитария. C целью 
снижения рисков возникновения «экономи-
ческих пузырей», которые дезинформируют 
инвестора, провоцируя на нерациональные 
инвестиционные сделки, в рамках платфор-
мы должна функционировать система кон-
троля депозитария на предмет соответствия 
цифровых свидетельств количеству утили-
тарных цифровых прав.

Инвестиционная платформа служит в 
определенном смысле «средой» для обраще-
ния утилитарных цифровых прав, поскольку 
возникновение, осуществление права и рас-
поряжение им, включая обременение и его 
прекращение, возможны исключительно на 
базе инвестиционной платформы.

Закон допускает возможность оборота 
цифровых финансовых активов в инвести-
ционной платформе, однако необходимо со-
блюдать требования к обороту таких прав, 
предусмотренные Федеральным законом от 
31 июля 2020 г. «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Договор инвестирования согласно Зако-
ну об инвестиционной платформе определяет 
отношения между инвестором и лицом, при-
влекающим инвестиции, по поводу того или 
иного способа инвестирования с использо-
ванием инвестиционной платформы. Оче-
видно, что с содержательной точки зрения 
квалификация договора путем обозначения 
субъектов (инвестор, лицо, привлекающее 
инвестиции) и места совершения сделки не 
выдерживает критики, так как отсутствует 
указание на существо – предмет договора. 
В юридической литературе ведется дискуссия 
о том, какие договоры наполняют инвестици-
онные отношения. Так, некоторые исследова-
тели допускают возможность использования 
для инвестиционных отношений любой до-
говорной конструкции, предусмотренной 
или не предусмотренной гражданским за-
конодательством [Цепов 2001: 44; Инвести-
ционное право 2019: 27]. А. В. Майфат при-
держивается иного подхода, указывая, что да-
леко не всякий договор может опосредовать 
инвестиционные отношения [Майфат 2020]. 
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Эта дискуссия разрешается посредством си-
стемного и буквального толкования положе-
ний Закона об инвестиционной платформе, 
указывающих на допустимые способы инве-
стирования, а следовательно, и договорные 
конструкции. Таким образом, договор инве-
стирования приобретает содержание и видо-
вую принадлежность сообразно избранному 
участниками способу инвестирования (на-
пример, договор займа), а дискуссия о допу-
стимых вариантах договорной конструкции 
в данном случае смещается в сферу иных 
инвестиционных правоотношений.

Процедура заключения договора инвести-
рования имеет классическую структуру, ко-
торая включает в себя размещение оферты 
(инвестиционное предложение) и совершае-
мый инвестором акцепт. В связи с этим офер-
та предполагает указание на существенные 
условия, которые определяются способом 
инвестирования и применяемой конструкци-
ей договора, а также срок акцепта или срок 
действия предложения. В. К. Андреев предло-
жил рассматривать правила инвестиционной 
платформы как примерные условия договора, 
которые утверждаются на общем собрании 
участников хозяйственного общества – опе-
ратора инвестиционной платформы [Андреев 
2020: 16]. 

Нужно обратить внимание на следующую 
особенность, которая присуща инвестицион-
ным предложениям, размещаемым на пло-
щадке инвестиционной платформы. Любое 
инвестирование предполагает определенный 
проект, который имеет качественные харак-
теристики, включая минимальный объем 
денежных средств, при достижении которо-
го проект может состояться. Дополнительно 
в инвестиционном предложении должны 
быть указаны минимальный и максимальный 
объемы средств, которые могут поступить от 
инвесторов. Если инвестиционное предло-

жение не привлекло денежных средств либо 
привлекло меньше установленного порого-
вого уровня, то договор инвестирования не 
может быть заключен. В свою очередь, до-
стижение верхнего порогового (максималь-
ного) уровня инвестиционного предложения 
влечет за собой прекращение действия пред-
ложения. Лицо, привлекающее инвестиции, 
не может собрать больше денежных средств, 
чем это предусмотрено в инвестиционном 
предложении.

Инвестиционное предложение может быть 
открытым, когда адресовано неограниченно-
му кругу инвесторов, или закрытым, когда 
адресовано конкретным инвесторам инвести-
ционной платформы. Закрытое инвестицион-
ное предложение направляется определен-
ным инвесторам, когда в качестве способа 
инвестирования определены конструкция 
займа или размещение акций непублично-
го акционерного общества или облигаций 
без государственной регистрации их выпу-
ска. В таком случае оператор инвестицион-
ной платформы предоставляет информацию 
только тем инвесторам, которым адресовано 
инвестиционное предложение. Информацию 
об открытом инвестиционном предложении 
оператор инвестиционной платформы обязан 
предоставить всем инвесторам.

Инвестор может принять инвестицион-
ное предложение при условии, что у него на 
номинальном счете будет достаточное коли-
чество денежных средств, так как договор 
инвестирования является реальным и счи-
тается заключенным только после перечис-
ления денежных средств инвестора с номи-
нального счета оператора инвестиционной 
платформы на банковский счет лица, при-
влекающего инвестиции. Подтверждением 
заключения договора инвестирования будет 
выписка из реестра договоров, которую вы-
дает оператор. Такой подход позволяет обе-
спечить стабильность совершаемых сделок 
и функционирование платформы в режиме 
реального времени.

В случае принятия инвестиционного пред-
ложения инвестор в течение пяти рабочих 
дней вправе отказаться от заключения догово-
ра инвестирования, но не позднее даты пре-
кращения действия инвестиционного предло-
жения. 

Специфика расчетов в инвестиционной 
платформе предполагает активную роль опе-
ратора платформы, который имеет открытые 

Инвестиционная платформа служит 
в определенном смысле «средой» для 

обращения утилитарных цифровых прав, 
поскольку возникновение, осуществление 

права и распоряжение им, включая 
обременение и его прекращение, 

возможны исключительно на базе 
инвестиционной платформы
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номинальные счета на основании догово-
ра банковского счета для учета денежных 
средств инвесторов, а также своих собствен-
ных. Вместе с тем денежные средства инве-
сторов не должны находиться на одном счете 
с собственными денежными средствами опе-
ратора, если речь не идет о заключении опе-
ратором договора инвестирования. Правовой 
режим работы номинального счета, откры-
того для организации привлечения инвести-
ций, предусматривает три вида операций: 
перечисление денежных средств на счета 
инвесторов, на счета лиц, сделавших инве-
стиционное предложение, и перечисление 
сумм вознаграждения оператору платформы. 
Закон не содержит указания на возможность 
применения ст. 852 ГК РФ об уплате опера-
тору процентов за пользование денежными 
средствами, находящимися на номинальном 
счете оператора. Однако «зеркальное прави-
ло» ст. 852 ГК РФ об уплате процентов пре-
дусмотрено в отношении инвесторов, кото-

рые разместили денежные средства на номи-
нальном счете оператора. Оператор опла-
чивает проценты за пользование денежными 
средствами, если это предусмотрено прави-
лами инвестиционной платформы. Если ин-
вестор не связан инвестиционным предложе-
нием, то он вправе потребовать от оператора 
перечисления принадлежащих ему денежных 
средств на его банковский счет.

Таким образом, особенности правового ре-
гулирования инвестиционных платформ про-
являются не только в понятийном аппарате 
(«инвестиции», «инвестиционное предложе-
ние», «утилитарные цифровые права», «циф-
ровые свидетельства» и т. д.), но и в струк-
туре и содержании правоотношений, свя-
занных с использованием инвестиционной 
платформы. Практика применения Закона 
об инвестиционных платформах позволит 
сформировать целостный механизм регули-
рования альтернативного финансирования 
в сети Интернет.
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Features of Legal Regulation of Investment Platforms

The active spread of Internet mediation, crowdfunding platforms that involve a huge number 
of small and medium-sized unquali ed investors in alternative  nancing, led to the adoption of 
the Federal Law of August 2, 2019 № 259-FZ «On Attracting Investments Using Investment 
Platforms and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation». The 
legislator proposed to investors and persons attracting investments a model of interaction based 
on investment platforms with a limited set of tools (provision of loans, acquisition of equity 
securities placed using an investment platform, utilitarian digital rights, digital  nancial assets). 
A set of investment methods, restrictions for unquali ed investors, as well as the establishment 
of investment limits represent a «simpli ed» model of high-risk alternative  nancing for small 
and medium-sized businesses on the Internet.

The investment platform serves not only as a platform for interaction between investors 
and persons attracting investments, with the operator playing a major role, but also as an 
«environment» for the circulation of utilitarian digital rights, since the emergence, exercise and 
disposal of which, including encumbrances and their termination, are possible solely on the basis 
of the investment platform. The Bank of Russia exercises control and supervision over the activities 
of investment platform operators.

Keywords: investment platform, investment activity, investor, utilitarian digital law, digital 
certi cate, digital law
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрены направления развития международного и российского законодатель-
ства, регулирующего использование труда в странах ЕАЭС. Автор предлагает усовер-
шенствовать систему миграционного учета, увеличить срок нахождения граждан ЕАЭС 
в других странах ЕАЭС без регистрации по месту жительства до 90 дней, а также пре-
дусмотреть упрощенное получение права на временное пребывание. Также подчеркивается 
важность заключения в рамках ЕАЭС международного соглашения, которым бы регулиро-
вались вопросы высшего профессионального образования. Актуальным вопросом является 
унификация пенсионного обеспечения стран ЕАЭС, а именно «экспорт пенсий», при кото-
ром возврат трудового мигранта из страны ЕАЭС на родину позволял бы конвертировать 
накопленные им права в своей стране на основе международного соглашения. 

Указаны также направления использования мирового опыта для противодействия не-
законному использованию иностранной рабочей силы. Первое – минимизация бюрократиче-
ских процедур в оформлении документов, отмена повторной регистрации по тому же ме-
сту жительства при получении РВП, предоставление возможности регистрации самоза-
нятым иностранным гражданам. Второе – повышение качества и безопасности трудовой 
миграции, что предполагает заключение двусторонних соглашений по вопросам миграции 
со странами, из которых прибывает большое число мигрантов. Третье направление – 
изменение системы наказаний за нарушения, связанные с трудовой миграцией: применение 
выдворения как наказания по ст. 18.8–18.11 КоАП РФ только в экстренных и повторных слу-
чаях, а также декриминализация ст. 322.2 УК РФ.

Ключевые слова: труд в рамках ЕАЭС, иностранная рабочая сила, рекрутинг иностран-
ной рабочей силы, аутстаффинг иностранной рабочей силы, трудовая миграция, трудовой 
мигрант, иммигрант
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Современная предпринимательская де-
ятельность предполагает использование не 
только труда граждан своей страны, но и ино-
странного труда (мигрантов), чтобы запол-
нить ряд вакансий, на которые в стране слож-
но найти кандидатов, либо снизить издержки, 
связанные с трудом. Это не всегда отвечает 

интересам государства, поэтому государство 
регулирует использование иностранной рабо-
чей силы при помощи миграционной полити-
ки, трудового и налогового законодательства. 
При этом действия государства должны опи-
раться и на международные нормы. Важно 
отметить, что на международном уровне для 
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России актуальны вопросы, связанные с тру-
довой миграцией из стран СНГ, созданием 
единого рынка труда Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), незаконной трудовой 
миграцией и незаконным использованием 
иностранной рабочей силы.

1. Развитие международного и российско-
го законодательства, регулирующего исполь-
зование труда в ЕАЭС.

Общий рынок труда, который был сфор-
мирован в рамках ЕАЭС в соответствии с 
разделом XXVI «Трудовая миграция» Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 г. (далее – Договор о ЕАЭС), стал 
важным объектом правового регулирования. 
Это подтверждается и тем, что в отношении 
граждан стран ЕАЭС, которые приезжают на 
работу в Россию, отменены требования, свя-
занные с получением патента, изменены тре-
бования по социальным страховым взносам 
и формированию пенсионного стажа. Вместе 
с тем далеко не все вопросы правового регу-
лирования общего рынка стран ЕАЭС урегу-
лированы на международном уровне. Специ-
алисты указывают, что основными проблема-
ми в этой сфере стали:

незавершенность разработки нормативно-
правовой базы (на основе международных 
актов ЕАЭС);

непоследовательная реализация принятых 
нормативно-правовых документов;

отсутствие необходимой миграционной 
инфраструктуры (единой базы данных пред-
приятий, специальностей, в которых нужда-
ются страны);

отсутствие единых баз данных различных 
органов исполнительной власти стран-чле-
нов ЕАЭС (налоговых органов, социаль-
ных служб и др.);

непроработанность общей системы обра-
зования, профессиональной и языковой под-
готовки [Осадчая 2017].

Одним из серьезных препятствий для раз-
вития общего рынка труда на территории 
России является специфика использования 
миграционных карт. Так, согласно действу-
ющим правилам иммигрант, даже приезжа-
ющий из страны ЕАЭС (кроме Республики 
Беларусь, которая включена в Союзное го-
сударство), должен указывать в заполняемой 
миграционной карте в качестве цели визита 
работу, и только после этого он может быть 
принят работодателем, с ним может быть 

заключен трудовой договор. В то же время 
если при въезде в РФ гражданин страны 
ЕАЭС не указал в миграционной карте рабо-
ту как цель визита, то трудовой договор с ним 
заключить нельзя, он должен выехать из стра-
ны и въехать заново с новой миграционной 
картой. Это затрудняет свободное ведение 
трудовой деятельности в рамках рынка труда 
ЕАЭС.

Надо отметить, что в период с 15 марта по 
15 июня 2020 г. были приняты определенные 
меры по упрощению указанной процедуры 
в связи с пандемией COVID-2019. Если у 
гражданина ЕАЭС заканчивались сроки пре-
бывания без регистрации (разрешено не бо-
лее 30 суток с даты въезда), действия раз-
решения на временное проживание (РВП), 
вида на жительство (ВНЖ), эти сроки про-
длевались до 15 июня 2020 г. автоматически, 
без необходимости посещения территори-
альных органов МВД России (далее сроки 
были продлены до 15 сентября 2020 г.), в со-
ответствии с абз. «а» п. 1 Указа Президента 
РФ от 18 апреля 2020 г. № 274 «О времен-
ных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства». Аналогично и выезд из страны 
для переоформления миграционной карты с 
указанием цели «работа» в данный период 
перестал быть обязательным. Тем не менее 
это временная мера, и ее применение обо-
сновывалось только фактом закрытия границ.

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) еще в 2018 г. предлагала России ис-
пользовать опыт Республики Казахстан, где 
был принят иной порядок изменения цели ви-
зита, исключалась необходимость выезда из 
страны для переоформления миграционной 
карты1. Более того, в 2018 г. ЕЭК предлагала и 
вовсе реализовать в России механизм предо-
ставления гражданам стран ЕАЭС, которые 
имеют долгосрочные трудовые договоры, 
права на временное проживание или вида на 
жительство в стране, с применением к таким 
работникам соответствующих правил мигра-
ционного и трудового законодательства как 
к работникам, имеющим РВП и ВНЖ2. Дан-

1 В ЕАЭС хотят создать общий рынок труда // 
URL: https://yandex.ru/turbo/zakon.kz/s/4916174-v-eaes-
hotyat-sozdat-obshchiy-rynok.html (дата обращения: 
08.09.2020).

2 У граждан ЕАЭС, имеющих долгосрочные тру-
довые договоры, может появиться право на времен-
ное или постоянное проживание в государстве трудо-
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ная мера позволит гражданам ЕАЭС в дру-
гих странах ЕАЭС:

получать доступ к кредитованию (в чем 
ограничены граждане, не имеющие РВП / 
ВНЖ);

получать равный с гражданами государ-
ства доступ к социальному обеспечению;

получать возможность формирования в 
принимающей стране пенсионного стажа 
для последующего получения пенсии.

Также интересным является применение 
европейского опыта в выдаче разрешений 
на временное проживание и вида на житель-
ство. Так, Директива Совета Европейских 
Сообществ от 15 октября 1968 г. 68/360/ЕЭС 
«Об упразднении ограничений на перемеще-
ние и проживание внутри Сообщества работ-
ников государств-членов и их семьи» позво-
ляла трудящимся-мигрантам на территории 
ЕС получать особый документ на право про-
живания, который в тот период продлевался 
в упрощенном порядке и назывался «видом 
на жительство гражданина государства-чле-
на ЕЭС». Основа его выдачи – трудовой кон-
тракт. Только в 2004 г. данный порядок в Ев-
росоюзе был отменен с переходом к простой 
регистрации по месту проживания без полу-
чения подобного документа. Пока же инте-
грация в рамках ЕАЭС не подошла еще к той 
фазе, к которой к 2004 г. подошел Евросоюз, 
можно было бы предусмотреть выдачу вида 
на жительство в упрощенном порядке, ис-
пользовавшемся в Европе в 1968 г.

Помимо этого, срок нахождения в другой 
стране без регистрации до 30 суток некото-
рые специалисты предлагают в перспективе 
расширить до 90 суток. Это обеспечит граж-
данам стран ЕАЭС возможность пробыть в 
принимающей стране достаточное количе-
ство времени, чтобы найти нужную работу, 
не используя сомнительные схемы регистра-
ции по месту жительства1, которые сейчас 
применяются часто. 

Очевидно, что процесс станет более про-
стым и доступным для трудовых мигрантов 
из стран ЕАЭС. Это предполагает изменение 
положений раздела XXVI «Трудовая мигра-

устройства // URL: http://www.eurasiancommission.
org/ru/nae/news/Pages/29-06-2018-3.aspx (дата обраще-
ния: 08.09.2020).

1 Старостин А. Свобода перемещения трудо-
вых ресурсов в ЕАЭС к 2025 году // URL: https://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/
svoboda-peremeshcheniya-trudovykh-resursov-v-eaes-k-
2025-godu-/ (дата обращения: 08.09.2020).

ция» Договора о ЕАЭС: положений о мигра-
ционном учете, миграционных картах, реги-
страции по месту пребывания (ст. 97).

Еще одной проблемой является взаимное 
признание дипломов о высшем образовании. 
Несмотря на то что в п. 3 ст. 97 Договора 
о ЕАЭС указано, что признание дипломов 
полное и нострификации документов не тре-
буется, имеется важная оговорка о том, что 
юридическая, педагогическая, медицинская 
и фармацевтическая деятельность в другом 
государстве ЕАЭС все-таки предполагает 
проведение процедуры признания докумен-
тов об образовании для допуска к такой дея-
тельности. Эта мера также ограничивает сво-
боду рынка, поскольку процедура признания 
достаточно сложна. По всей вероятности, 
нужна выработка единых стандартов обуче-
ния в высших учебных заведениях, чтобы 
далее исключить необходимость признания 
документов об образовании по указанным 
направлениям деятельности, устранить дан-
ное препятствие на пути к развитию общего 
рынка труда. 

В частности, ЕЭК уже поднимала вопрос 
об упрощении трудоустройства в этих сфе-
рах. Тем не менее для его решения требует-
ся принятие отдельного соглашения, а в его 
рамках необходимо «провести анализ образо-
вательных стандартов по наиболее востребо-
ванным на рынке труда Союза специально-
стям на предмет их возможной унификации, 
гармонизации» [Рожко 2020]. Очевидно, по-
требуется и совместный контроль качества 
образования в данных сферах; его нужно от-
части возложить и на ЕЭК, чтобы обеспечить 
его объективность. Также актуальным стано-
вится вопрос о признании научных степеней 
и званий на территории ЕАЭС [Рожко 2020]. 

Проблемой, которая до сих пор не ре-
шена, является и пенсионное обеспечение 
при работе граждан стран ЕАЭС за рубе-
жом. Ранее было указано, что иностранный 
гражданин имеет право на получение пенсии 
в РФ при наличии вида на жительство и при 
определенном сроке проживания в РФ. Но 
нет положений, регулирующих ситуацию, 
при которой человек не все время работал 
в России, а до того трудился в другой стра-
не ЕАЭС, либо определенное время работал 
в России, а далее – в другой стране ЕАЭС, 
выйдя на пенсию там. Для этого был раз-
работан проект международного догово-
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ра (соглашения) о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств-членов Евразийского 
экономического союза. О необходимости раз-
работки такого документа заявлено в Концеп-
ции международного договора о сотрудниче-
стве в области пенсионного обеспечения от 
12 ноября 2014 г.1

Предпосылками создания данного дого-
вора выступают и иные действующие норма-
тивные акты:

Соглашение о гарантиях прав граждан го-
сударств-участников СНГ в области пенси-
онного обеспечения от 13 марта 1992 г.;

Договор между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь о сотрудничестве 
в области социального обеспечения от 24 ян-
варя 2006 г.

Соглашение 1992 г. регулирует вопрос 
учета трудового стажа, который был выра-
ботан лицом на территории бывшего СССР 
в период до 13 марта 1992 г., для получения 
в последующем пенсии в соответствующем 
государстве СНГ. Договор между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь предус-
матривает равные права для граждан своих 
стран. 

Именно поэтому в проектируемом в рам-
ках ЕАЭС соглашении необходимо закрепить 
равные права и гарантии в сфере пенсионно-
го обеспечения для всех граждан стран СНГ. 
Нужно обеспечить защиту и перевод пенси-
онных прав трудящихся и членов их семей 
на всей территории ЕАЭС. Пенсионное обе-
спечение должно осуществляться на иден-
тичных условиях и в части уплаты взносов 
в государственные пенсионные фонды, и 
в части приобретения и сохранения пенсион-
ных прав (как страховой, так и накопительной 
пенсии). При назначении и выплате пенсии
в любой стране ЕАЭС должны учитываться 
те права, которые были получены трудящим-
ся и в других странах ЕАЭС, с переводом 
этих прав (финансовыми расчетами). 

При этом в настоящее время между пен-
сионными системами стран ЕАЭС имеются 
существенные различия: в Российской Фе-
дерации и Республике Беларусь страховые 
взносы в ПФР уплачиваются только рабо-
тодателем и не предусмотрено обязательное 
накопление пенсий (в России – фактически 
с 2014 г.). В Республике Казахстан взносы 

1 Электронный фонд правовых и нормативно-тех-
нических документов: URL: http://docs.cntd.ru/do-
cument/420234017 (дата обращения 08.09.2020).

уплачивает работник (удерживаются рабо-
тодателем) и преобладает накопительная 
система. Кроме того, отличия касаются пен-
сионного возраста, источников отчислений, 
условий, которые могли бы повлиять на раз-
мер пенсии. 

В договоре необходимо урегулировать 
и вопросы, связанные с учетом и суммирова-
нием стажа за период трудовой деятельности 
в других странах ЕАЭС, а также вопросы 
взаиморасчетов между пенсионными фонда-
ми государств ЕАЭС при выходе человека на 
пенсию и назначении пенсии в той или иной 
стране ЕАЭС (либо по гражданству, либо по 
виду на жительство), что и представляет со-
бой «экспорт пенсий».

Как отмечает ЕЭК, подписание такого 
документа «позволит сформировать, реа-
лизовать и сохранить пенсионные права на 
равных условиях с гражданами страны трудо-
устройства. Основной принцип – пенсия бу-
дет следовать за пенсионером, а не пенсионер 
за пенсией. Это усилит социальную защи-
щенность граждан»2. При этом желательна 
гармонизация пенсионного законодательства 
в ближайшие годы, чтобы не возникало труд-
ностей в развитии единой системы пенсион-
ного обеспечения в ЕАЭС. Проекты соглаше-
ния обсуждались с 2014 г., процесс был до-
статочно сложен, и в 2019 г. соглашение было 
подписано, но пока что не ратифицировано. 
Рано говорить и о гармонизации системы, по-
скольку она требует изменения законодатель-
ства стран ЕАЭС в части страховых взносов 
в пенсионные фонды и пенсионного обеспе-
чения в целом. Также требуется принятие 
еще ряда международных нормативных ак-
тов, чтобы обеспечить порядок взаимодей-
ствия между пенсионными и налоговыми 
органами.

Для достижения максимальной эффек-
тивности рассматриваемого соглашения сле-
дует:

унифицировать сроки выхода на пенсию, 
ставки пенсионных отчислений, способы на-
числения пенсии;

разработать систему конвертации пенси-
онных прав при их переводе из одного госу-
дарства ЕАЭС в другое;

2 Рожко Г. Новое пенсионное соглашение ЕАЭС: 
пенсия будет следовать за пенсионером, а не пен-
сионер за пенсией // URL: https://провэд-медиа.рф/
eaes/pensionnoe-soglashenie-eaes/ (дата обращения: 
08.09.2020).
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создать систему взаиморасчетов пенсион-
ных органов стран ЕАЭС;

сформировать единую базу, в которой 
бы учитывались пенсионные права каждого 
гражданина каждой страны ЕАЭС, чтобы 
обеспечить конвертацию пенсионных прав 
при выходе гражданина на пенсию в той или 
иной стране.

В целом же для развития международно-
правового и российского законодательства 
в сфере использования труда граждан стран 
ЕАЭС на территории Российской Федерации 
необходимо:

изменить положения ст. 97 Договора о 
ЕАЭС: предусмотреть возможность пребы-
вать в стране без регистрации до 90 дней, 
изменить цель визита без выезда из страны, 
получить РВП при наличии долгосрочного 
или бессрочного трудового договора;

изменить положения ст. 6 и 6.1 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 115-ФЗ);

принять и ратифицировать в рамках ЕАЭС 
пенсионное соглашение, а также рекомен-
дательные акты ЕЭК по гармонизации пен-
сионного законодательства, внести поправ-
ки в пенсионное законодательство каждой 
страны; 

принять и ратифицировать в рамках ЕАЭС 
соглашение о признании документов о выс-
шем образовании в медицинской, фармацев-
тической, юридической и педагогической 
сфере; в соглашении должны быть предусмо-
трены меры по унификации образовательных 
программ в этих сферах и меры контроля ка-
чества образования.

2. Применение мирового опыта для про-
тиводействия незаконному использованию 
иностранной рабочей силы.

Для России актуальным вопросом явля-
ется улучшение управления миграционными 
потоками, в том числе на основе использо-
вания передового опыта Европы. В целом 
имеются два пути противодействия незакон-

ной трудовой миграции: первый – ужесточе-
ние уголовного законодательства и админи-
стративных мер, второй – создание условий 
для сокращения количества правонарушений 
в этой сфере. Второй путь применяется все 
в большей мере «направлено на упрощение 
миграционного процесса (документооборо-
та), сокращение нелегальной миграции, что 
помогает уменьшить коррупционные риски 
в сфере миграции и укрепить экономику» 
[Оганесян 2018].

При этом миграционная ситуация в Ев-
ропе, конечно, не идеальна, что связано не 
столько с трудовой миграцией, сколько с по-
током иных иммигрантов (беженцев из Азии 
и Африки), которых страны ЕС вынуждены 
принимать. Однако некоторые государства 
Европы начали ограничивать внешнюю тру-
довую миграцию (ужесточать соответствую-
щее законодательство) уже в 2000-е гг. 

Прежде всего незаконное использование 
иностранной рабочей силы снижается при 
росте качества трудовой миграции в страну, 
т. е. привлечении более квалифицированных 
кадров, которые владеют знаниями и навы-
ками, языком. Так, в Великобритании в 2008 г. 
система квотирования была заменена на 
балльную оценку кандидатов [Арсиев 2015]. 
Данная система стала инструментом при-
влечения на британские предприятия бо-
лее профессиональных иностранных кадров. 
Мигранты, претендующие на получение тру-
довой визы в страну, должны пройти опре-
деленный экзамен. России стоит учесть этот 
опыт и по результатам экзаменов присваи-
вать мигрантам, собирающимся работать 
в стране, определенный балл, характеризую-
щий качество рабочей силы. Тем же, кто не 
пройдет экзамен и не наберет необходимое 
число баллов, право на работу следует огра-
ничивать.

Кроме того, в странах Евросоюза набор 
иностранной рабочей силы регулируется так-
же на основе международных двусторонних 
соглашений [Оганесян 2018: 78]. Надо от-
метить, что подобный положительный опыт 
уже перенимается. Так, 17 апреля 2019 г. 
между Российской Федерацией и Республи-
кой Таджикистан заключено Соглашение об 
организованном наборе граждан Республики 
Таджикистан для осуществления временной 
трудовой деятельности на территории Рос-

Незаконное использование иностранной 
рабочей силы снижается при росте качества 

трудовой миграции в страну
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сийской Федерации, которым набор мигран-
тов в Таджикистане будет производиться цен-
трализованно. При этом Таджикистан обязан 
обеспечить проверку кандидатов на предмет 
наличия непогашенной или не снятой суди-
мости и нахождения в межгосударственном 
или международном розыске, Россия еще на 
территории Таджикистана – также проверку 
кандидатов, подбор для конкретных работо-
дателей, содействие в оформлении патентов 
(сроком до трех лет) и организацию достав-
ки в Россию, при необходимости – обучение 
до отъезда. Данные меры необходимы для 
обеспечения российского рынка труда имен-
но тем количеством квалифицированных 
мигрантов, которые нужны работодателям 
в определенных сферах; одновременно сни-
зится риск привлечения некачественной тру-
довой силы, лиц, связанных с преступной де-
ятельностью.

Специалисты, однако, отмечают, что даже 
в настоящее время в странах Евросоюза нет 
единой схемы регулирования работы орга-
низаций, которые осуществляют набор ра-
бочей силы, особенно если они работают не 
в данной стране, а за рубежом (по месту 
гражданства мигрантов) [Оганесян 2018: 78]. 
Для России очевидна необходимость приня-
тия закона, который бы регулировал рекру-
тинг и аутстаффинг иностранной рабочей 
силы (когда одно юридическое лицо предо-
ставляет другому свой персонал для выпол-
нения работ за плату) и иные важные вопро-
сы, с этим связанные. Более того, требуется 
создание общих для всех стран СНГ и ЕАЭС 
правил (стандартов) работы с иностранными 
гражданами для нормализации миграцион-
ного документооборота, упрощения бюро-
кратических процессов. Это позволит умень-
шить коррупцию и будет способствовать 
развитию бизнеса и укреплению экономики.

Упрощение документооборота, связанного 
с оформлением трудовых мигрантов, – еще 
одно важное направление совершенствова-
ния законодательства в этой области. Спе-
циалисты отмечают, что в странах ЕС оно 
направлено на легализацию нелегальной ра-
бочей силы, т. е., ввод иностранного гражда-
нина в законные трудовые и иные правоотно-
шения, если он уже находится в стране. Сам 
процесс легализации может быть обеспечен 
посредством выдачи гражданину одноразо-

вого разрешения на работу и на проживание 
в стране [Оганесян 2018: 79]. Это сокраща-
ет бюрократические издержки, упрощает до-
кументооборот для заявителей, а система ре-
гистрации дает власти возможность отказать 
или принять положительное решение.

Упростить процедуры, связанные с оформ-
лением документов для трудового мигранта, 
можно и путем изменения некоторых поло-
жений законодательства. Так, согласно Зако-
на № 115-ФЗ после постановки на миграци-
онный учет необходимо зарегистрироваться 
по месту проживания и согласовать это с соб-
ственниками жилого помещения (оформляет-
ся временная регистрация). Но после получе-
ния гражданином РВП эта регистрация анну-
лируется автоматически, в течение семи дней 
необходимо зарегистрироваться снова, даже 
если адрес проживания не изменился. Неред-
ко собственники отказываются от повторно-
го оформления регистрации, а иностранный 
гражданин автоматически становится нару-
шителем ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, что может 
повлечь штраф и административное выдво-
рение1. Аналогичная ситуация складывается 
при оформлении иностранного гражданина 
как самозанятного лица с уплатой налога 
на профессиональный доход согласно Феде-
ральному закону от 27 ноября 2018 г. № 422-
ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима 
„Налог на профессиональный доход“», по-
скольку оформление в этом случае не являет-
ся основанием для регистрации2.

В целом использовать такую меру адми-
нистративного наказания, как выдворение 
за пределы РФ (ст. 18.8–18.11 КоАП РФ), 
следует только в экстренных случаях, луч-
ше использовать механизм предупреждения 
и штрафов, чтобы иммигрант легализовал 
свое пребывание и трудовую деятельность, 
а наказывать за незаконное использование 
иностранной рабочей силы именно работо-
дателя. Также целесообразно декриминали-
зировать норму ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная 

1 Мнение наших читателей: что следует изменить 
в миграционном законодательстве // Форум пересе-
ленческих организаций – Международное обществен-
ное движение содействия мигрантам и их объедине-
ниям. 2020. 17 мар. URL: https://migrant.ru/mnenie-
nashix-chitatelej-chto-sleduet-izmenit-v-migracionnom-
zakonodatelstve/ (дата обращения: 09.08.2020).

2 Там же.
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регистрация гражданина Российской Федера-
ции по месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная регистрация ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации», по которой еже-
годно рассматривается большое количество 
дел, и по всем выносится обвинительное за-
ключение, оправдательных приговоров прак-
тически не бывает. Данную норму целесо-
образно перенести в КоАП РФ, привлекать 
к административной ответственности лиц, 
которые совершают правонарушения, свя-
занные с фиктивной регистрацией иностран-
ных граждан. Это, по крайней мере, избавит 
добросовестных граждан от опасений быть 
привлеченными по уголовному делу в случае, 
если по каким-то причинам иммигрант не бу-
дет проживать по месту регистрации, и это 
установят проверяющие органы.

Надо отметить, что и наличие множества 
государственных органов, которые задей-
ствованы в официальном документообороте 
в сфере миграции, тоже нарушает координа-
цию работы сотрудников, задерживает рас-
смотрение вопросов, связанных с регистра-
цией иностранных граждан по месту житель-
ства (в жилых помещениях), постановку 
иностранных граждан на учет по месту пре-
бывания, приобретение иностранными граж-
данами гражданства, оформление РВП или 
ВНЖ. Необходимо максимально сократить и 
упростить эти процедуры путем их автомати-
зации и цифровизации. 

Уже в 2020 г. стартовал пилотный проект 
«Цифровая платформа мигранта» в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области1. Дан-
ная цифровая платформа должна будет ин-

1 Иностранных граждан ждет информатизация: 
МВД готовит единую цифровую платформу для 
мигрантов в РФ // Мигрант Медиа. 2020. URL: 
https://migrantmedia.ru/inostrannykh-grazhdan-zhdet-
informatizatsiya-mvd-gotovit-edinuyu-tsifrovuyu-
platformu-dlya-migrantov/ (дата обращения: 09.08.2020).

формировать мигрантов о наличии вакансий, 
возможности трудоустройства в российских 
компаниях по определенным специальностям 
с учетом квалификационных требований. 
Далее предполагается запустить указанную 
систему во всей Российской Федерации. При 
ее помощи мигрант будет иметь сведения: 
о вакансиях для иностранных граждан, о воз-
можностях получения государственных ус-
луг, связанных с трудовой миграцией (включая 
миграционный учет), а также медицинских 
услуг (включая медицинское страхование). 
Также будет предусмотрена возможность по-
лучения через это приложение медицинской 
страховки и патента онлайн2, что упростит 
оформление документов для мигрантов.

Одной из мер улучшения качества трудо-
вой миграции стало установление в странах 
ЕС свободы трудоустройства для студентов 
вузов, которые обучаются в стране (студен-
ческая виза дает право на трудоустройство 
по определенным требованиям и професси-
ям). В Германии, Франции, Великобритании 
выпускники после окончания вуза в данных 
странах могут устроиться на работу, остава-
ясь проживать в них на основании специаль-
ных разрешений и трудовых виз [Тютерева 
2016]. Благодаря студенческой визе на рынок 
труда, даже в ту его сферу, которая не связана 
с высококвалифицированным трудом, прихо-
дят достаточно хорошие работники (посколь-
ку они учатся в вузе, значит, как минимум, 
имеют среднее образование и владеют язы-
ком). Студенты также имеют возможность до 
окончания обучения найти себе работу в стра-
не, остаться в ней и стать квалифицированны-
ми специалистами в будущем, а привлечение 
подобных специалистов – важная задача для 
улучшения рынка труда в любом государстве. 
России необходимо учесть такой опыт стран 
Евросоюза, позволив студентам устраиваться 
на работу без получения дополнительных раз-
решений.

2 Там же.
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is the uni cation of pension provision of the EAEU countries, namely the «export of pensions», when 
a migrant worker who returned home from an EAEU country can convert his accumulated rights 
in his home country on the basis of an international agreement. 

The directions of using world experience to combat the illegal use of foreign labor are presented. 
The  rst is the minimization of bureaucratic procedures in processing documents, the abolition of re-
registration at the same place of residence in obtaining temporary residence permits, and ensuring 
the possibility of registration for self-employed foreign nationals. The second direction is improving 
the quality and safety of labor migration, which implies the conclusion of bilateral agreements 
on migration issues with countries from which large numbers of migrants arrive. The third direction 
is a change in the system of penalties for violations connected with labor migration. In particular, 
it is proposed to use the expulsion as punishment under Articles 18.8–18.11 of the RF Administrative 
Code in urgent cases only, and to decriminalize Article 322.2 of the RF Criminal Code.
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Общественные отношения по поводу ока-
зания населению психологической помо-
щи являются важной сферой социального
взаимодействия. При этом наблюдается яв-
ный дефицит внимания к данной теме ака-
демической науки: специализированных дис-
сертационных исследований по нему нет, 
научных статей довольно мало. Между тем 
в период пандемии коронавирусной инфек-
ции вопросы психологического благополучия 
и здоровья населения приобретают особую 
актуальность и требуют соответствующей 
реакции государства. Статистика показывает, 

Ю. В. Исмагилова
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

(Нижний Новгород)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Психологическая помощь выступает предметом правового регулирования разнообраз-
ных нормативных правовых актов, системный анализ которых проведен в статье с исполь-
зованием иерархического подхода. На уровне Конституции РФ получило закрепление право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, но нормы, прямо закрепляющей право индивида 
на получение профессиональной помощи психолога, в Основном законе нет. На уровне фе-
дерального законодательства и кодифицированных актов ключевую роль в регламентации 
рассматриваемой сферы играют нормы Гражданского кодекса РФ, неклиническая деятель-
ность многих частнопрактикующих психологов чаще всего урегулирована в форме граждан-
ско-правового соглашения (договора) между психологом и клиентом. Специализированный 
же федеральный закон в данной сфере отсутствует, хотя попытки его разработки неодно-
кратно предпринимались. На уровне подзаконных актов закрепляются системы профес-
сиональных требований к кандидату на должность психолога. 

Автор отмечает, что акцент в правовом регулировании психологической помощи смещен 
на уровень ведомственных подзаконных актов. В целом правовые нормы носят фрагмен-
тарный и неупорядоченный характер; наблюдается игнорирование законодателем понятия 
«психологическая помощь»; существует проблема разграничения правомочий психологов, 
имеющих разную квалификацию. Сделан вывод о неудовлетворительном состоянии законо-
дательства в анализируемой сфере и о необходимости его совершенствования, в частности 
путем создания специализированного федерального закона.

Ключевые слова: психологическая помощь, психолог, услуги, законодательство, населе-
ние, правовое регулирование
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что количество обращений граждан за оказа-
нием квалифицированной психологической 
помощи выросло в 2020 г. на 89 % по сравне-
нию с показателем в 2019 г. [Здравоохранение 
в России 2021: 32]. Динамика социального 
развития свидетельствует об усилении влия-
ния стрессогенных факторов на психологиче-
ское здоровье, что подчеркивает значимость 
работы профессиональных психологов с рос-
сийским населением.

Целью настоящей статьи является анализ 
современного состояния российского законо-
дательства в указанной сфере. Для этого по-
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требовалось привлечение как общенаучных 
методов (анализ, синтез, дедукция, систем-
ный подход), так и специально-юридических 
(формально-юридический метод и иерархи-
ческий подход к анализу нормативных пра-
вовых актов). Системный подход позволяет 
в полной мере охватить объем действующих 
в указанной сфере нормативных правовых 
актов. Для соблюдения последовательности 
в репрезентации системы законодательства 
ключевую роль играет иерархический под-
ход, дающий возможность проанализиро-
вать эти акты с учетом убывания их юриди-
ческой силы.

В наиболее общем виде система законо-
дательства может быть охарактеризована как 
совокупность актов юридического характе-
ра, которые обладают свойствами норматив-
ности и юридической силы, распространяют 
свое действие на территорию государства 
или отдельных его субъектов и муниципаль-
ных образований и регламентируют опреде-
ленные сферы общественных отношений.

Существует два основных подхода к 
определению структуры законодательства. 
Первый – горизонтальный подход, предпо-
лагающий выделение структурных элемен-
тов системы законодательства на основании 
предмета правового регулирования. В соот-
ветствии с данным критерием в системе за-
конодательства выделяются отрасли законо-
дательства, фактически соответствующие от-
раслям права. Второй подход, вертикальный, 
основан на анализе иерархии нормативных 
актов, выделении различных уровней систе-
мы законодательства по юридической силе их 
действия. Основными элементами системы 
законодательства в этом случае оказываются 
законы и подзаконные акты. В рамках второ-
го подхода и будет анализироваться состояние 
российского законодательства в сфере оказа-
ния населению психологической помощи.

Первенствующее положение среди норма-
тивных правовых актов занимает Конститу-
ция РФ. В ней предусмотрено право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), 
компонентом которого выступает право на 
охрану психологического здоровья личности 
и ее благополучия. Статья 41 Конституции 
РФ устанавливает обязанность государства 
осуществлять политику, направленную на 
охрану и укрепление здоровья населения, 
для чего государство организует финанси-

рование соответствующих федеральных про-
грамм и поощряет деятельность, нацеленную 
на укрепление здоровья личности. Вместе 
с тем в Основном законе отсутствует норма, 
прямо закрепляющая право индивида на по-
лучение профессиональной помощи психо-
лога.

Важным компонентом конституционно-
правового регулирования рассматриваемой 
сферы является разграничение полномочий 
между федерацией и субъектом федерации. 
Регионы страны должны располагать дей-
ственными инструментами управления, кото-
рые будут позволять им проводить взвешен-
ную внутреннюю политику. Предполагается, 
что существуют сферы компетенции, которые 
разделяются между федеральным уровнем 
и уровнем государственной власти субъекта 
федерации. Система здравоохранения нахо-
дится в совместном ведении (ст. 72 Консти-
туции РФ). В структуру государственной си-
стемы здравоохранения входят учреждения 
специализированной медицинской помощи, 
к числу которых отнесена психиатрическая 
служба (психоневрологические учреждения). 
Существует также федеральный парламент, 
принимающий законодательные акты, чье 
действие распространяется на всю террито-
рию государства. В России таковым органом 
является Федеральное Собрание. В свою оче-
редь в каждом субъекте федерации есть ре-
гиональный парламент, принимающий нор-
мативные правовые акты, действующие ис-
ключительно на территории данного субъекта 
федерации. 

Следующим уровнем (после конституци-
онного) выступает федеральное законодатель-
ство, представленное федеральными консти-
туционными законами, кодифицированными 
актами и федеральными законами. Для целей 
правового регулирования порядка оказания 
населению психологической помощи боль-
шое значение имеют нормы Гражданского 
кодекса РФ, регламентирующие широкий 
круг обязательств в сфере возмездного ока-
зания услуг (гл. 39). В условиях отсутствия 
специализированного федерального закона 
об оказании психологической помощи не-
клиническая деятельность многих частно-
практикующих психологов чаще всего уре-
гулирована в форме гражданско-правово-
го соглашения (договора) между клиентом 
и квалифицированным специалистом. Пси-
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хологическая помощь населению может так-
же оказываться на основании гражданского 
договора лицом, имеющим статус индиви-
дуального предпринимателя или самозаня-
того лица. Когда клиент оплачивает услуги 
частного психолога, между ними возникают 
личные имущественные и неимущественные 
правоотношения, которые регламентируют-
ся гражданским законодательством. За воз-
награждение психолог обязуется совершить 
определенные действия (например, провести 
разовую консультацию) или осуществлять 
определенную деятельность (если консуль-
тации имеют систематический характер).

Важным направлением оказания психо-
логической помощи выступает психокоррек-
ционная работа с осужденными. Часть 6.1 
ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ закрепляет право на психологическую 
помощь, а также право осужденных на при-
нятие самостоятельного решения об участии 
в мероприятиях, направленных на оказание 
такой помощи. При этом законодатель ак-
центирует внимание на обязательном соблю-
дении принципа добровольности при оказа-
нии такой помощи и наличии согласия на 
нее лиц, содержащихся в учреждениях пени-
тенциарной системы. В связи с тем что по-
лучение психологической помощи является 
правом осужденных, а не их обязанностью, 
многие лица, имеющие психические откло-
нения, не получают должной помощи из-за 
возникшего у них недоверия к работникам 
психологической службы уголовно-испол-
нительной системы (УИС) [Кулакова 2019]. 
Представляется, что воздействие опреде-
ленных психосоциальных технологий на 
психику человека в настоящее время недо-
оценено. Их применение действительно мо-
жет повлиять на исправление осужденных, 
осуществляя глубинную психологическую 
перестройку сознания, изменяя его направ-
ленность, как указывается в юридической 
литературе [Кулакова 2018: 110].

Психологи также активно способствуют 
реализации права осужденных на обращение 
с предложениями, жалобами и заявлениями, 
разъясняя их права и особенности взаимодей-
ствия с сотрудниками психологической служ-
бы, другими представителями администра-
ции исправительного учреждения. В случае 
необходимости психологи в сотрудничестве 
с другими представителями администраций 

исправительных учреждений должны содей-
ствовать осужденным в получении квалифи-
цированной медицинской и юридической по-
мощи, социального обеспечения. На практике 
при тщательной социально-психологической 
работе с лицами, осужденными к лишению 
свободы, обычно наблюдаются положитель-
ные изменения в структуре их личности. 
Однако психологическая работа с осужден-
ными и их лечение в настоящее время не 
имеют нормативного закрепления в ч. 2 ст. 9 
УИК РФ.

Существенное значение работа клиниче-
ского психолога в учреждениях УИС приоб-
ретает при решении вопросов об условно-
досрочном освобождении или о смягчении 
уголовного наказания. Так, в рамках одного 
из дел согласно справке старшего психолога 
психологической лаборатории о проведенных 
с осужденным мероприятиях с 5 июня 2018 
г. по 11 июня 2020 г. у осужденного психо-
логическая готовность к законопослушному 
поведению полностью не сформировалась, 
но появились навыки социально приемле-
мого поведения. На основании заключения 
психолога суд пришел к выводу, что положи-
тельные тенденции в поведении осужденно-
го носят непродолжительный характер (по-
становление Ставропольского краевого суда 
от 8 октября 2020 г. № 22-5233/2020 по делу 
№ 4/5-40/2020).

При разрешении другого спора суд ука-
зал, что психологическая характеристика 
содержит лишь сведения о выявленных у 
осужденного психологических особенностях 
личности и чертах его характера, при этом 
в ней отсутствует вывод психолога о вероят-
ности рецидива преступлений. Вместе с тем 
суд удовлетворил ходатайство осужденного 
об условно-досрочном освобождении (по-
становление Ростовского областного суда 
от 6 апреля 2020 г. № 22-1776/2020 по делу 
№ 4/1-30/2020). Очевидно, что действующий 
в настоящее время перечень средств исправ-
ления осужденных в России имеет опреде-
ленные недостатки и, как справедливо отме-
чает М. М. Черехович, требует расширения 
за счет психологической работы с осужден-
ными и их лечения [Черехович 2020: 43].

Среди федеральных законов основным 
в рассматриваемой сфере является Федераль-
ный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», закрепляющий об-
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Услуги по предоставлению психологической 
помощи не рассматриваются в качестве 

способа обеспечения психического 
здоровья индивида

щие принципы и обязательства государства 
в сфере обеспечения охраны здоровья граж-
дан. Данный нормативный правовой акт опе-
рирует преимущественно категорией пси-
хического здоровья, включая в число обяза-
тельств государства обеспечение социального 
благополучия человека (ст. 2), что косвенно 
может быть отнесено к области психологи-
ческой помощи и поддержки. В ст. 40 Закона 
к мероприятиям по медицинской реабилита-
ции также отнесены услуги психологическо-
го характера в части охраны здоровья семьи, 
в ст. 51 закреплено право каждого гражда-
нина на получение консультаций по медико-
психологическим аспектам семейно-брачных 
отношений. Статья 36 предусматривает воз-
можность оказания в амбулаторных условиях 
мер психологической поддержки и духовной 
помощи. Необходимо согласиться с мнением 
Ю. С. Шойгу о том, что вопросы оказания 
психологической помощи просто не попали 
в фокус внимания законодателя при разработ-
ке данного Закона [Шойгу 2017: 22].

Поскольку вопросы охраны здоровья и де-
ятельности медицинских учреждений регла-
ментированы рядом федеральных законов, 
их действие распространяется на все обще-
ственные отношения по оказанию психо-
логической помощи в специализированных 
учреждениях здравоохранения. Косвенное 
отношение к сфере психологической помощи 
имеют и нормы федерального законодатель-
ства о лицензировании и стандартизации ме-
дицинской деятельности, однако их действие 
не распространяется на практику частных 
психологов.

Нормы, касающиеся оказания психологи-
ческой помощи, также содержатся в социаль-
но-обеспечительном законодательстве. Так, 
в Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» 
предусмотрено оказание социально-психоло-
гических услуг (ст. 20). По своему характеру 
они в данном законе отделены от социально-

медицинских услуг и в их отношении не упо-
требляется понятие «здоровье». Тем самым 
услуги по предоставлению психологической 
помощи не рассматриваются в качестве спо-
соба обеспечения психического здоровья ин-
дивида [Калашникова 2018: 31].

Следующим уровнем правового регули-
рования психологической помощи высту-
пают многочисленные подзаконные акты, 
регламентирующие порядок оказания услуг 
квалифицированными психологами и закре-
пляющие профессиональные требования к 
кандидату на должность психолога и его ком-
петенции. Поскольку должности психолога 
предусмотрены в различных медицинских и 
социальных учреждениях, подзаконные акты 
устанавливают различающиеся по содержа-
нию стандарты профессиональных компе-
тенций психолога. В общем виде в штате 
государственных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения и социальной по-
мощи выделяют должности медицинского 
психолога, педагога-психолога и психолога, 
работающего в социальной сфере [Фейзул-
лаев, Бакин 2018].

Базовым уровнем нормативно-правового 
регулирования деятельности штатных психо-
логов в государственных и муниципальных 
учреждениях выступает система националь-
ных стандартов, регламентирующих права 
и обязанности лиц, занимающих соответству-
ющие должности. Здесь необходимо отме-
тить ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслу-
живание населения. Требования к персоналу 
учреждений социального обслуживания» и 
ГОСТ Р 54735-2021 «Реабилитация инвали-
дов. Требования к персоналу учреждений ре-
абилитации и абилитации инвалидов». Они 
предусматривают широкий круг требований 
к кандидату на должность психолога учреж-
дения социального обслуживания, к числу 
которых, помимо профильного образования, 
отнесены глубокие познания в сфере специ-
альных психологических дисциплин, знания 
основ социальной работы и социальной защи-
ты населения, основ и методов социального 
обслуживания населения. Профессиональные 
стандарты деятельности педагога-психолога 
и психолога, работающих в социальной сфе-
ре, установлены также соответствующими 
приказами Министерства труда и социальной 
защиты РФ. Профессиональные компетенции 
данных специалистов больше сфокусирова-
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ны на вопросах педагогической и социально-
реабилитационной работы, а также коррек-
ции поведения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья [Перре 2020].

Наконец, отдельные ведомства и орга-
ны публичной власти в Российской Федера-
ции обладают правом создавать профильные 
службы психологической помощи, чья работа 
регламентируется на уровне ведомственных 
подзаконных актов. Примером выступает 
приказ МЧС России от 20 сентября 2011 г. 
№ 525. Центр экстренной психологической 
помощи МЧС России является наиболее из-
вестным профильным учреждением, деятель-
ность которого связана с оказанием населе-
нию психологических услуг. Дистанционная 
работа специалистов психологической служ-
бы обеспечивается посредством организа-
ции функционирования телефона «горячей 
линии» [Колонтаевская, Лебедев, Заведеева 
2021].

В связи с отсутствием на федеральном 
уровне специальных правовых норм, по-
средством которых осуществлялось бы регу-
лирование вопросов в сфере оказания психо-
логической помощи, отдельные субъекты РФ 
приняли свои нормативные правовые акты. 
Примером может служить закон Москвы от 
7 октября 2009 г. № 43 «О психологической 
помощи населению в городе Москве». Он за-
крепляет основные понятия, принципы ока-
зания психологической помощи, регулирует 
вопросы определения качества психологи-
ческой помощи, конкретизирует правовой 
статус ее получателя, а также лиц, оказыва-
ющих ее.

Анализ современного состояния россий-
ского законодательства о психологической 
помощи позволяет констатировать его фраг-
ментарный и неупорядоченный характер. 
С технико-юридической точки зрения суще-
ственным упущением выступает игнорирова-
ние законодателем понятия «психологическая 
помощь» в соответствующих нормативных 
правовых актах. Отсутствует систематизи-
рованный нормативный правовой акт, пред-
метом регулирования которого выступала бы 
психологическая помощь. При этом на про-
тяжении последних лет предпринимались 
неоднократные попытки восполнить данный 
пробел в законодательстве путем принятия 
соответствующего федерального закона. 

Так, в 2014 г. депутат Государственной 
Думы Л. И. Швецова внесла на рассмотрение 

проект федерального закона «О психологиче-
ской помощи населению в Российской Феде-
рации». Он был отклонен и отправлен в архив 
на стадии предварительного рассмотрения. 
В декабре 2020 г. был представлен проект 
федерального закона о психологической по-
мощи с определением ее видов, прав и обя-
занностей специалистов, правового статуса 
психолога, заказчика и получателя психологи-
ческой помощи. Структура законопроекта об-
разована 18 статьями. 

Кроме того, различные подходы к устра-
нению правовых пробелов в рассматривае-
мой сфере были предложены в ряде научных 
статей. В них также отражена необходимость 
принятия соответствующего федерального за-
кона, однако авторы делают акцент на разных 
аспектах правового регулирования [Бочкаре-
ва, Герреро Манчай 2021: 420].

До сих пор нет четких разграничений 
между правомочиями психологов, имеющих 
разную квалификацию. Если психиатра еще 
можно привлечь к уголовной ответственно-
сти как врача, то психолога, допустим, раз-
гласившего информацию о своем клиенте вне 
рамок сеанса, – нет. Неясны и границы ком-
петентности, например, клинического психо-
лога и психолога-консультанта. К сожалению, 
в настоящее время оказание такой помощи 
стали предлагать люди, не имеющие не толь-
ко специального, но и вообще какого-либо 
образования. Подобная «помощь» способна 
навредить человеку больше, чем ее неоказа-
ние. Так, в судебной практике встречаются 
случаи удовлетворения исковых требований 
о взыскании морального вреда, причиненно-
го некачественными услугами частнопракти-
кующего психолога, например, при попытке 
гомеопатического лечения (решение Сверд-
ловского районного суда Красноярска от 
18 февраля 2020 г. № 2-2166/2019 по делу 
№ 2-2166/2019).

Доработка проекта закона, лежащего сей-
час в архиве, и его принятие могли бы диф-
ференцировать полномочия специалистов, за-
нимающихся профессиональной психологи-
ческой деятельностью, и обеспечить граждан 
возможностью защитить свои базовые права 
в судебном порядке.

По-видимому, настало время для офици-
ального обременения ответственностью за 
нарушение этических принципов кодекса 
с помощью, например, обязательства каждо-
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го сертифицированного специалиста всту-
пать в Российское психологическое обще-
ство. Кроме того, необходимо развивать си-
стему профессиональной подготовки. Если, 
опираясь на международный опыт, разрабо-
тать Российский стандарт лицензирования 
психологов с аналогичными требованиями, 
закрепить в законе ответственность за нару-
шение положений данного стандарта, можно 
существенно повысить качество оказывае-
мой гражданам психологической помощи, 
поднять авторитет Российского психологи-

ческого общества не только в глазах наших 
сограждан, но и на международном уровне.

Подводя итоги, можно повторить, что 
в правовом регулировании психологической 
помощи в Российской Федерации имеется 
серьезная лакуна. Так как проблема урегули-
рования порядка оказания психологической 
помощи очевидно давно назрела, необходи-
мо оперативное решение наиболее острых 
вопросов регламентации данных обществен-
ных отношений посредством принятия спе-
циализированного федерального закона.
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The Current State of Legislation
 in the Field of Psychological Assistance to the Population

Psychological assistance is governed by various normative legal acts, a systematic analysis 
of which is carried out in the paper using a hierarchical approach. At the level of the Constitution 
of the Russian Federation, the right to health protection and medical care has been consolidated, 
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but there is no norm that directly establishes the right of an individual to receive professional 
assistance from a psychologist. At the level of federal legislation and codi ed acts, the norms of 
the Civil Code of the Russian Federation play a key role in the regulation of the sphere under 
consideration; the non-clinical activities of many private psychologists are most often regulated in the 
form of a civil law agreement (contract) between a psychologist and a client. There is no specialized 
federal law in this area, although attempts to develop it have been repeatedly made. At the level of 
by-laws, systems of professional requirements for a candidate for the position of a psychologist 
are  xed.

The author notes that the emphasis in the legal regulation of psychological assistance is shifted 
to the level of departmental by-laws. In general, legal norms are fragmented and disordered; 
the legislator ignores the concept of «psychological assistance»; there is also a problem of 
differentiation of competences of psychologists with different quali cations. The conclusion is made 
about the unsatisfactory state of the legislation in the analyzed area and the need to improve it, 
in particular, by creating a specialized federal law.
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Вопросы формирования комфортной для 
жизни населения среды городов и других на-
селенных пунктов всегда были актуальными. 
Для их решения на уровне органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления, а также общественных организа-
ций и местного населения предпринимаются 
различные меры правового, экономического, 
организационного, идеологического, куль-
турного характера. Создание благоприятных 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с моментом и порядком возникновения 
права собственности на земельный участок под многоквартирным домом (МКД) с распо-
ложенными на нем объектами, а также вопросы межотраслевого правового регулирования 
данных отношений. 

Одним из важных показателей, характеризующих благоустроенность городов, являет-
ся доля МКД, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, в общем их количестве. С формированием земельных 
участков в существующей застройке, т. е. созданной до 1 марта 2005 г., и постановкой 
их на государственный кадастровый учет происходит индивидуализация объекта земель-
ных правоотношений. У собственников помещений возникает право общей долевой соб-
ственности на земельный участок. С этого момента собственники определяют порядок ис-
пользования земельного участка. Чем больше земельных участков под МКД поставлены на 
кадастровый учет, тем меньше споров и конфликтов по поводу порядка их использования. 
В статье выделены два уровня таких конфликтов, приведена соответствующая судебная 
практика и сделаны выводы о путях их преодоления.
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условий городской среды связано с обустрой-
ством и рациональной организацией исполь-
зования земельных участков под объектами 
недвижимости, в том числе многоквартир-
ными домами (МКД) и объектами их инфра-
структуры.

Любые проводимые в этом направлении 
мероприятия должны иметь конкретную пра-
вовую основу. Кроме того, складывается оп-
ределенная практика применения соответ-
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Земельный кодекс РФ и иные акты 
земельного законодательства не содержат 
четкого определения понятия образования 

земельных участков, а только перечисляют 
способы такого образования

ствующего законодательства в связи с возни-
кающими спорами и конфликтами.

На федеральном уровне утверждены на-
циональные проекты, касающиеся практи-
чески всех сфер жизни российского обще-
ства. На основании национального проекта 
«Жилье и городская среда» была утверж-
дена специальная Методика формирования 
индекса качества городской среды, предус-
матривающая параметры измерения благо-
устроенности городских поселений (рас-
поряжение Правительства РФ от 23 марта 
2019 г. № 510-р (в ред. от 30 декабря 2020 г.).

Важным показателем качества город-
ской среды является «доля многоквартир-
ных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осущест-
влен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов». 
От ее измeрeния зaвисит формирование 
инфoрмации o том, нaскoлькo упoрядoчены 
прaвooтношeния в сфере государственно-
го кадастрового учета земельных участков 
в гoрoдe, какие действия должны предпри-
нять органы власти в этoй сфepe. Если уч-
тенные земельные участки прошли процеду-
ру образования путем межевания, а именно 
установления и документирования границ 
соответствующих земельных участков, то 
это снижает возможные конфликты и риски 
при использовании данных территорий.

Размер и границы соответствующего зе-
мельного участка, являющегося общей доле-
вой собственностью, определяются согласно 
требованиям земельного законодательства 
и законодательства о градостроительной де-
ятельности (ст. 36 ЖК РФ).

Момент возникновения общей долевой 
собственности на земельный участок под 
МКД связан с образованием земельного 
участка и его государственным кадастровым 
учетом.

Определение понятия «земельный уча-
сток» дано в Земельном кодексе РФ, но дис-

куссии по этому поводу не утихают до сих 
пор. Они касаются представления о том, чтó 
есть земельный участок как недвижимая 
вещь (имущество), имеющая индивидуаль-
ные характеристики, в том числе границы и 
местоположение, а также как природный объ-
ект и природный ресурс. 

Земельный участок включен в граждан-
ский оборот как «поверхность земли с уста-
новленными границами» в отличие от земли 
как «поверхности без установленных гра-
ниц» [Эйриян 2019: 546]. Но в любом случае 
он остается частью земли как природного 
объекта (ресурса), «...именно поэтому в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 1 ЗК РФ закреплен 
принцип учета значения земли как основы 
жизни и деятельности человека» [Крассов 
2013: 11]. Подобной точки зрения придер-
живается и Е. А. Галиновская [Галиновская 
2012]. Ученые справедливо указывают, что 
при регулировании земельных отношений 
учитывается значение земли как природного 
объекта, природного ресурса и одновременно 
как недвижимого имущества. 

В. А. Алексеев, считает, что когда речь 
идет о невижимой вещи, то «единственным 
индивидуализирующим признаком» земель-
ного участка могут быть его границы [Алек-
сеев 2018: 72]. Аналогичную позицию зани-
мает Н. Ю. Чаплин [Чаплин 2018: 160].

В основном все авторы говорят о тех 
или иных физических характеристиках зе-
мельных участков. Но следует согласиться и 
с мнением о том, что «их индивидуализация 
является плодом деятельности юристов» [Бар 
2018: 113–121]. «Именно индивидуализация 
земельных участков может рассматриваться 
как совокупность юридических фактов, явля-
ющихся основанием определения и возник-
новения вещи как объекта гражданских прав» 
[Гряда 2011: 43].

ЗК РФ и иные акты земельного законода-
тельства не содержат четкого определения 
понятия образования земельных участков, 
а только перечисляют способы такого обра-
зования. Все действия при этом производят-
ся в отношении границ земельных участков. 
Ранее законодательство о землеустройстве 
действия с границами земельных участков и 
иных объектов относило к мероприятиям по 
межеванию. Таким образом, можно сказать, 
что образование, т. е. появление нового или 
новых земельных участков обеспечивает-
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ся посредством проведения работ по меже-
ванию. В настоящее время они называются 
кадастровыми работами, по их результатам 
кадастровый инженер готовит межевой план.

Важно отметить, что в рассматривае-
мом случае образование земельного участка, 
включая финансирование проведения када-
стровых работ, является обязанностью упол-
номоченных органов власти по заявлению 
любого собственника помещения в много-
квартирном доме. Вместе с тем инициативу 
может проявить и сам орган власти, приняв 
решение о необходимости проведения ком-
плексных кадастровых работ. Эти работы вы-
полняются одновременно в отношении всех 
участков, расположенных на территории од-
ного кадастрового квартала или территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов. 
По общему правилу, образование таких зе-
мельных участков должно быть предусмотре-
но утвержденным в установленном порядке 
проектом межевания территории, который 
является одним из видов документов по пла-
нировке территории.

Итак, если земельные участки были ранее 
сформированы в существующей застройке, 
то право oбщей сoбственности возникло в 
силу закона с момента введения в действие 
ЖК РФ, т. е. с 1 марта 2005 г. Если их форми-
рование и учет произошли после этой даты, 
право общей долевой собственности возник-
нет с момента проведения государственного 
кадастрового учета.

Право собственности на земельный уча-
сток под МКД возникает на основе права 
собственности на помещение и факта када-
стрового учета такого участка. Постановка на 
учет вновь сформированного (образованного) 
земельного участка – это момент юридиче-
ского признания возникновения земельного 
участка с характеристиками, позволяющи-
ми определить его в качестве индивидуаль-
но-определенной вещи. Именно такая вещь 
является объектом прaв. Названные харак-
теристики вносятся в ЕГРН как основные 
и дополнительные сведения об объекте. 
К основным сведениям, в частности, относят-
ся кадастровый номер, описание местополо-
жения и площадь земельного участка. Всем 
участникам отношений надо знать, где нахо-
дятся границы земельного участка, поскольку 
они указывают на пределы распространения 
прав и обязанностей собственников в отноше-

нии использования и охраны данного участка 
и, следовательно, гарантируют реализацию 
их правомочий как собственников земли. 
В регистрационном законодательстве пере-
числено достаточно много дополнительных 
сведений об участках (например, о природ-
ных объектах, расположенных на участке, 
о кадастровой стоимости и др.).

Чем больше подобных земельных участ-
ков стоят на учете, тем большее их количе-
ство обретет конкретных собственников. 
Собственники реализуют свои правомочия в 
отношении общего имущества в соответствии 
с «гражданским законодательством, если 
иное не предусмотрено земельным, лесным, 
водным законодательством, законодатель-
ством о недрах, об охране окружающей сре-
ды, специальными федеральными законами» 
(п. 3 ст. 3 ЗК РФ). Обязанности в части ис-
пользования земельного участка земельное за-
конодательство возлагает прежде всего на его 
собственника. Поскольку речь идет о город-
ской жилой застройке, целями использования 
земельных участков, помимо самой застрой-
ки, выступают обслуживание и эксплуатация 
многоквартирных домов, создание благопри-
ятной среды для граждан, проживающих в 
них. Большая часть городской территории 
была застроена многоквартирными домами 
в советское время и до начала 2000-х гг., когда 
еще не вступили в силу ЖК РФ, Градостро-
ительный кодекс РФ, а также современное 
земельное и кадастрово-регистрационное за-
конодательство. Именно поэтому земельные 
участки под такими многоквартирными дома-
ми не были образованы и не были поставле-
ны на кадастровый учет по ныне действую-
щим правилам.

Учитывая потребности населения в даль-
нейшем благоустройстве городов и сельских 
населенных пунктов, повышении качества 
жилищных условий, сокращении количества 
аварийных, технически изношенных, нахо-
дящихся в ограниченно работоспособном 
состоянии и не имеющих централизованные 
системы инженерно-технического обеспече-
ния многоквартирных домов, законодатель 
принимает специальные нормы по комплекс-
ному развитию территории (КРТ). Они со-
держатся в градостроительном (гл. 10 ГрК 
РФ), гражданском, жилищном, земельном 
законодательстве, законодательстве об охра-
не объектов культурного наследия (памятни-
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ков истории и культуры) народов Российской 
Федерации и об охране окружающей среды. 
Одной из важнейших целей КРТ является 
«повышение эффективности использования 
территорий поселений, городских округов, 
в том числе формирование комфортной го-
родской среды» (ч. 1 п. 4 ст. 64 ГрК РФ).

Нормы о комплексном развитии террито-
рии предусматривают, в том числе, возмож-
ность принудительного изъятия земельного 
участка вместе с многоквартирным домом 
в целях его сноса или реконструкции. В свя-
зи с этим собственники помещений в много-
квартирном доме должны быть заинтересо-
ваны в повышении гарантий своих прав на 
земельный участок. Не должно вызывать 
сомнений то, что таких гарантий больше 
именно у собственника земельного участ-
ка. Указанные нормы могут стимулировать 
собственников помещений ускорить про-
цесс формирования земельных участков под 
многоквартирными домами в существующей 
застройке и, следовательно, процесс возник-
новения права общей собственности на них.

Рассмотрим конфликты (споры), которые 
могут возникать по поводу земельных участ-
ков под МКД.

Конфликты (споры) первого уровня связа-
ны именно с процедурой образования таких 
участков и постановки их на кадастровый 
учет. Представляется, что исходя из решений 
высших судебных органов1 законодатель в 
большей части снизил риск возможных кон-
фликтных ситуаций на данном уровне, вне-
ся соответствующие изменения и дополне-
ния прежде всего в жилищное и земельное 
законодательство. У любого (даже одного) 
собственника помещения появилась воз-
можность обращаться в уполномоченные 
органы власти с заявлением об образова-
нии земельного участка и о его учете. При 
отсутствии такого заявления инициативу 
в принятии решения об образовании участ-
ков под многоквартирными домами прояв-
ляют сами уполномоченные органы власти 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 
28 мая 2010 г. № 12-П по делу о проверке конституци-
онности частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», частей 1 и 2 статьи 36 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 
и пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан Е. Ю. Дугенец, 
В. П. Минина и Е. А. Плеханова.

в порядке выполнения комплексных када-
стровых работ. Очень важно, что иници-
ировать образование таких участков органы 
власти обязаны. Они должны совершить все 
необходимые действия, предусмотренные за-
конодательством. Сначала утверждается про-
ект межевания территории, подготавливается 
межевой план земельного участка в порядке, 
установленном градостроительным законода-
тельством. Далее подается заявление об учете 
такого участка. Если регистратор приоста-
навливает осуществление государственно-
го кадастрового учета по этому обращению, 
то указанные органы устраняют причины 
приостановления процедуры учета. Наконец, 
кадастровый инженер, выполнявший рабо-
ты, сам вправе обратиться в орган с соответ-
ствующим заявлением без получения дове-
ренности.

Конфликты (споры) второго уровня могут 
возникнуть после постановки земельного 
участка на кадастровый учет и появления 
права общей долевой собственности на него. 
Такие конфликты, как правило, связаны с 
использованием участка в своих целях. На-
пример, это касается возможности получе-
ния дополнительного дохода от арендуемой 
третьими лицами части общего имущества. 
В советское время земельные территории 
под многоквартирными домами не были за-
крытыми для свободного нахождения на 
них любых граждан, в том числе не про-
живающих в этих домах, т. е. относящихся 
к неопределенному кругу лиц. Приватиза-
ция жилья и земельных участков под МКД 
началась с принятием соответствующих за-
конов в 1990-х – 2000-х гг. Становясь соб-
ственниками общего имущества МКД в 
существующей застройке, граждане стали 
инициировать принятие решений по уста-
новке ограждений на собственном земель-
ном участке вокруг домов. Конечно, это вы-
звано желанием ограничить бесконтрольное, 
свободное пребывание на их территории 
лиц, не являющихся собственниками данной 
недвижимости. Стали возникать конфликты 
по поводу установленных ограждений (опре-
деления Верховного Суда РФ от 2 октября 
2020 г. № 304-ЭС20-13196 по делу № А45-
42820/2018, от 24 июня 2021 г. № 304-ЭС21-
11867 по делу № А70-5947/2020; кассацион-
ное определение Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда РФ 
от 26 апреля 2019 г. № 5-КА19-3 об отказе 
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в удовлетворении требований о демонтаже 
шлагбаума и металлических ограждений).

Однако надо иметь в виду, что любые пре-
образования земельного участка должны осу-
ществляться исключительно с согласия всех 
собственников помещений [Баранова 2018: 
54]. «Владение, пользование и распоряжение 
общим имуществом напрямую зависит от со-
брания собственников жилых помещений, ко-
торое принимает решение большинством го-
лосов в 2 / 3 от общего числа собственников 
многоквартирного жилого дома. Очень часто 
такие собрания носят формальный характер, 
жильцы в них не участвуют, а лишь подписы-
вают протоколы. Кроме того, 1 / 3 собственни-
ков может не согласиться с решением общего 
собрания, но они обязаны выполнять волю 
большинства» [Габитдинов 2020: 46]. Следу-
ет согласиться с мнением о том, что нужно 
урегулировать вопрос о полноценном воле-
изъявлении собственников имущества много-
квартирного жилого дома. При этом важно 
отметить, что собственникам помещений 
в многоквартирном жилом доме принадлежат 
не реальные, а идеальные доли в праве общей 
собственности [Гутникова 2014: 158]. Данные 
доли невозможно выделить, но определить их 
размер необходимо, поскольку в зависимости 
от этого устанавливаются размер платежей 
на содержание и ремонт общего имущества, 
порядок использования земельного участка, 
а также степень влияния на решение всех во-
просов, касающихся режима имущества, при 
голосовании на общем собрании.

Как говорилось выше, вместе с обладани-
ем правами на земельный участок собствен-
ники несут обязанности по его использова-
нию (ст. 42 ЗК РФ). Они должны содержать 
земельный участок в надлежащем состоянии: 
беречь и охранять его. На практике возника-
ют вопросы по поводу «прилегающей терри-
тории». К ней относится «территория обще-
го пользования, которая прилегает к зданию, 
строению, сооружению, земельному участ-
ку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы которой определены 
правилами благоустройства территории му-
ниципального образования в соответствии с 
порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации» (п. 37 ст. 1 ГрК РФ).

Вся деятельность по уходу за территори-
ей земельных участков, не входящих в состав 
общего имущества, «не подлежит включению 
в состав услуг и работ по содержанию обще-

го имущества многоквартирного дома» (Пра-
вила содержания общего имущества в много-
квартирном доме: утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491). 
В противоположность этому существует нор-
ма, которая гласит, что «лицо, ответственное 
за эксплуатацию здания, строения, сооруже-
ния (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в мно-
гоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов), обязано принимать 
участие, в том числе финансовое, в содер-
жании прилегающих территорий в случаях 
и порядке, которые определяются правилами 
благоустройства территории муниципального 
образования» (ч. 9 ст. 55.25 ГрК РФ).

Получается, что на муниципальном уров-
не на лиц, ответственных за эксплуатацию 
здания, может быть возложена обязанность 
по всестороннему участию в содержании 
прилегающих территорий. Об этом свиде-
тельствует и судебная практика (апелляци-
онное определение Апелляционной коллегии 
Верховного Суда РФ от 28 ноября 2019 г. 
№ АПЛ19-427 по делу № АКПИ19-451; кас-
сационное определение Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Су-
да РФ от 26 апреля 2019 г. № 5-КА19-3).

Можно сделать следующие выводы.
1. Государственный кадастровый учет зе-

мельных участков как индикатор для расчета 
индекса качества городской среды является 
одной из важнейших гарантий реализации 
прав собственников помещений на данный 
участок, предотвращает конфликты по по-
воду его использования. Установление гра-
ниц таких земельных участков указывает на 
пределы реализации собственниками поме-
щений дома прав по владению, пользованию 
и распоряжению объектом собственности.

2. Для создания благоприятных условий 
жизни людей в различных населенных пунк-
тах необходимо в рамках правового поля 
устранять конфликты по поводу земли. Если 
конфликты первого уровня в основном пре-
одолены за счет внесения изменений в зако-
нодательство, то для разрешения конфликтов 
второго уровня требуется детальный анализ 
разногласий прежде всего между самими 
собственниками либо собственниками, с од-
ной стороны, и управляющими организаци-
ями, органами власти и иными субъектами 
правоотношений – с другой.
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Cadastral Registration of Land Plots under Apartment Buildings 
as a Guarantee of Reducing the Risk of Confl icts over the Use of Such Territories

The article discusses issues regarding the moment and procedure for the emergence of ownership 
of a land plot under an apartment building with objects located on it, as well as issues of cross-
sectoral legal regulation of these relations. 

One of the important indicators characterizing the quality of urban amenities is the share of 
apartment buildings located on land plots in respect of which state cadastral registration has been 
carried out in their total number. With the formation of land plots in the existing building, that is, 
created before March 1, 2005, and putting them on the state cadastral register, the individualization 
of the object of land legal relations takes place. The owners of the premises have the right of joint 
shared ownership of the land. From that moment on, the owners determine the procedure for using 
the land plot. The more land plots under apartment buildings are put on the cadastral register, 
the less disputes and con icts over the procedure for their use. The article highlights two levels of 
such con icts, provides the relevant judicial practice and draws conclusions on ways to overcome 
them.

Keywords: land plot, apartment building, common property right, owners of premises, state 
cadastral registration, government departments, local government bodies
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ: 
ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СЛЕДОВ

В рамках новых парадигм вырабатывается иное представление о понятии следов: сле-
ды понимаются как элементы пространственно-временного континуума, образовавшиеся 
на носителях от источников в процессе их движения и взаимовлияния как результат изме-
нения их количественных и качественных характеристик. 

Сегодня новые научные знания остро необходимы для практики судопроизводства, осо-
бенно для исследования следов преступлений, связанных с применением цифровых техноло-
гий. Целью современных научных изысканий в этой области знаний является разработка 
целостной частной криминалистической теории следов. Можно утверждать, что объект 
теории следов – это цельный процесс, состоящий из деятельности по обнаружению, иссле-
дованию и использованию следов событий, связанных с преступлениями. Чрезвычайно важ-
ным является познание процесса следообразования. Особое внимание следует обратить на 
то, что разновидность следов зависит не только от характера процесса их возникновения, 
но и от событий их породивших. В таком контексте следы различаются по этапам меха-
низма преступления. 

В статье рассматривается подход к выявлению следов преступлений с учетом соблюде-
ния обязательных условий: своевременности действий, полноты охвата и гарантий досто-
верности. Анализируются технологии исследования «идеальных следов». Автор склоняется 
к тому, что подобные следы являются когнитивными (следами высшей нервной деятель-
ности человека), материальными, учитывая при этом, что мысль для самого человека есть 
абстрактная категория, доступная ему одному и потому идеальная.

Ключевые слова: следы, отражение события, информация, парадигмы, комплексы сле-
дов, криминалистическое учение, система криминалистики
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В феврале 2021 г. исполнилось 115 лет со 
дня рождения доктора юридических наук, 
профессора кафедры уголовного процесса 
и криминалистики ЛГУ, заслуженного дея-
теля науки РФ, основателя ленинградской 
школы криминалистов Ивана Филипповича 
Крылова. Его научное наследие огромно и 
многогранно. Изданные им монографии не 
утратили актуальности. Одним из важных 
направлений его научной работы являлось 
познание следов преступлений. Его глубо-
кие исследования – от первой монографии 

«Следы на месте преступления» (Л., 1961) 
до монументального труда «Криминалисти-
ческое учение о следах» (Л., 1976) – до сих 
пор составляют основу следоведения. Сила 
научных изысканий Ивана Филипповича 
проявилась не только в том, что они прошли 
испытание временем, но и в том, что в них 
заложена возможность совершенствования 
научных положений.

Сегодня в научных изысканиях понима-
ния следов происходит настоящий «текто-
нический» сдвиг. Н овые парадигмы учения 
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о следах заставляют вырабатывать другое 
мышление. Глобальным представляется вклю-
чение понятия «следы» в ряд  философских 
категорий. Вырабатывается новый подход к 
формированию криминалистического уче-
ния о следах на базе двух законов познания 
процессов действительности по А. А. Эксар-
хопуло [Эксархопуло 2018: 5–25] и закона 
о сохранении энергии. Важной парадигмой 
в познании следов стало также использова-
ние теории относительности [Паули 1983: 
84–156; Синг 1963: 235–349] и теории инфор-
мации. Фундаментальным является гносеоло-
гический постулат о том, что понятия и сужде-
ния имеют смысл, если только с ними можно 
сопоставить наблюдаемые факты [Эйнштейн 
1965: 120; Чудинов 1974: 115, 120]. Наиболее 
общее философское определение из теории 
информации звучит следующим образом: 
«Информация есть отражение реального 
мира. Информация – отраженное разнообра-
зие, то есть нарушение однообразия. Инфор-
мация является одним из основных универ-
сальных свойств материи» [Информатика 
1994: 98].

Исходя из обозначенных теорий, посту-
латов некоторых наук и системных выво-
дов о процессах образования и обнаружения 
результатов изменения действительности в 
связи с событиями преступлений, сегодня 
можно охарактеризовать следы как элементы 
действительности пространственно-времен-
ного континуума, образовавшиеся на носи-
телях от источников в процессе их движения 
и взаимовлияния как результат изменения их 
количественных и качественных характери-
стик.

Сегодн я большую потребность в новых 
научных знаниях испытывает практика су-
допроизводства, а также следственная, опе-
ративно-розыскная, судебная, экспертная 
практика. Преступники все чаще стали ис-
пользовать достижения научно-технического 
прогресса, применять новые способы совер-
шения преступлений, механизмы противо-
действия расследованию, способы уничто-
жения и сокрытия следов. 

Так, в обла сти исследования следов собы-
тий преступлений, связанных с применением 
цифровых технологий и сетевых телекомму-
никаций, прослеживается хроническое отста-
вание субъектов расследования от субъектов 
незаконных посягательств. Одной из причин 

можно назвать отсутствие ощутимых резуль-
татов в научных исследованиях образования 
и возможности обнаружения следов престу-
плений в сети Интернет. Это связано с тем, 
что сама сеть не имеет административного 
регулятора, а информация может храниться 
на веб-сайтах в другой стране или на дру-
гом континенте, где законодатели не готовы 
устанавливать ответственность за хранение и 
распространение непристойной информации 
[Осипенко 2004: 220; Старостина, Фролов 
2005: 74; Номоконов 2003]. 

Следственная и оперативно-розыскная 
практика, предназначенная для выявления и 
исследования следовой информации, способ-
ной моделировать произошедшие преступные 
события, также явно отстает от «преступного 
прогресса». Часто лица, производящие уго-
ловное расследование, не обеспечены над-
лежащим техническим, тактическим и мето-
дическим инструментарием для обнаружения 
умело сокрытых следов [Хрусталев 2019]. 
Только теория способна очертить круг всех 
наиболее востребованных знаний, необходи-
мых для эффективного расследования уголов-
ных дел [Россинская 2019: 10]. 

Отмечаются многочисленные проблемы 
в экспертной практике. Нередко они взаи-
мосвязаны и в целом требуют теоретическо-
го вмешательства. Эти вопросы могут быть 
также решены в результате развития науки о 
судебной экспертизе. Вместе с тем очевидно, 
что пока не удается получить целостной кар-
тины, научные знания по отдельным видам 
экспертиз (видам следов) отсутствуют либо 
носят отрывочный характер [Хомяков 2020]. 

Судебная  и профилактическая практика от-
ражают потребности в эффективном исполь-
зовании следовой информации для доказыва-
ния адекватности моделирования произошед-
ших событий и предотвращения преступных 
посягательств в аналогичных ситуациях. Се-
годня в судах недостаточные и порой недо-
стоверные сведения, получаемые в результате 
исследования следов, стали нормой. Вместе 
с тем в судопроизводстве должны быть мак-
симально использованы результаты научного 
прогресса.

Совершенствование криминалистической 
теории следов является непрерывным про-
цессом. Особое значение сегодня приобрели 
следующие вопросы: необходимость обоб-
щения множества самых разных мнений 
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следов. «Образование» относится к матери-
альным (чаще трасологическим) видам сле-
дов. В нашем толковании следы выступают 
не только продуктом многообразных дей-
ствий человека, но и результатом развития 
иных явлений. Через процесс возникновения 
(проявления движения материи) выражается 
и сущность следов. Высшая форма движения 
(мышление) предполагает возникновение ког-
нитивных следов. Простое пространственное 
перемещение порождает различные матери-
ально фиксированные следы. 

Ф. Энгельс отмечал, что есть пять основ-
ных форм движения материи: механическая, 
физическая, химическая, органическая (или 
биологическая) и социальная. Они и фор-
мируют следы любых событий. В результа-
те физических процессов сущность веществ 
не меняется (вода в любом своем состоянии 
остается водой). В ходе же химических про-
цессов (реакций) сущности веществ меня-
ются кардинально и безвозвратно (ржавый 
гвоздь в первоначальное состояние не воз-
вращается никогда). Следы биологического 
происхождения (следы человека или живот-
ного, а также растения, микроорганизмы, 
грибы и др.) могут быть занесены на место 
происшествия, унесены с места происше-
ствия, могут возникнуть в связи с пребыва-
нием субъектов на конкретном месте, остать-
ся в результате хранения или транспортиров-
ки каких-то объектов (трупа или его частей) 
[Комиссаров, Левченко 2009: 23–27].

Разновидность  следов зависит не только 
от процесса их образования, но и от событий, 
их породивших. Так, Джегвон Ким создал 
теорию, согласно которой событие есть эк-
земплификация свойств объектов в конкрет-
ное время (property-exempli cation account of 
events). События структурированы, состоят 
из трех основных частей: объекта (объектов), 
свойства (свойств) и времени или временно-
го интервала, и должны отвечать пяти усло-
виям: 1) события – это неповторимые, неиз-
менные частности; 2) события имеют «полу-
временное» (semi-temporal) местоположение; 
3) только конструктивные свойства событий 
создают различные события; 4) поддержива-
ние конструктивного свойства как родового 
события создает отношения символического 
типа между событиями; 5) структура собы-
тия не ограничена тремя указанными частями 

о следах, их классификации в криминалисти-
ке; необходимость восполнить пробелы в си-
стеме следов; усиление влияния на развитие 
криминалистических суждений философии 
вообще и логики в особенности; ослабление 
доверия к несистемному описанию многих 
новых видов следов, неоправданному выделе-
нию некоторых из системы криминалистики.

Одна из  целей современных научных ис-
следований в этой области знаний – разработ-
ка целостной частной криминалистической 
теории следов. Основными элементами дан-
ной теории признаны объект, предмет и ме-
тод [Белкин 2008: 185–186]. В этом вопросе 
мы придерживаемся суждений ряда извест-
ных авторов (В. А. Образцов, А. А. Эксар-
хопуло, С. А. Величкин, В. Н. Терехович, 

Э. В. Ниманде, В. Д. Корма и др.) о незыбле-
мости принципа научности теорий: «Одна 
наука – один объект». Поэтому мож но ут-
верждать, что под объектом теории следов 
следует понимать процесс, состоящий из де-
ятельности по обнаружению, исследованию 
и использованию следов событий, связанных 
с преступлениями. Конечно, такой процесс 
неоднороден, состоит из отличающихся друг 
от друга по своим характеристикам видов 
антикриминальной деятельности, но это еди-
ный комплекс действий, позволяющий дости-
гать цель научного познания в данной крими-
налистической науке.

Чрезвычайно  важным является познание 
процесса следообразования, сущность кото-
рого не вызывает особых споров. Так, А. М. Ку-
стов под механизмом следообразования в 
криминалистике понимает «процесс взаи-
модействия двух и более материальных и 
идеальных объектов в общей системе пре-
ступления, завершающийся образованием 
следов-отражений (или частиц), содержащих 
криминалистически значимую информацию 
о преступном событии и его участниках» 
[Кустов 2002: 96–97]. Мы, однако, предлага-
ем в этом контексте использовать более ем-
кий термин «возникновение». Считаем, что 
он вернее отражает процесс изначального 
появления самых разных по своей сущности 

Разновидность следов зависит 
не только от процесса их образования, 

но и от событий, их породивших
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[Kim 1993: 96]. В таком контек сте события, 
связанные с преступлением, а следовательно, 
и их следы различаются по этапам механизма 
преступления. 

Отдельно следует остановиться на возник-
новении следов, связанных с сознательным 
противодействием обнаружению информа-
ции о произошедших событиях и явлениях; 
с сокрытием преступления [Карагодин 1992: 
39–58]. Уникальны и требуют отдельного из-
учения следы предупреждения преступления. 
Их возникновение обусловлено применени-
ем специальных средств для фиксирования 
фактов преступных посягательств некоторых 
видов (наркобизнес, незаконный оборот ору-
жия, преступления против государственной 
службы и др.).

Важной парадигм ой криминалистической 
теории следов представляется систематика. 
Сегодня она выражается, во-первых, в общей 
систематизации научных знаний. Во-вторых, 
систематика в криминалистической теории 
следов – это совокупность частных систем, 
каждая из которых объединяет только одну 
группу явлений, процессов, сторон объек-
тивной действительности. В-третьих, систе-
матика – это различные криминалистические 
классификации объектов, их свойств и при-
знаков, связей и отношений, категорий и по-
нятий, с которыми приходится иметь дело.

Современные парадигмы понимания сле-
дов позволяют говорить о некотором измене-
нии статуса такого учения в теории крими-
налистики. В такой интерпретации теория 
следов представляется высшей, развитой 
структурой научного знания, устанавливаю-
щей целостные суждения об элементах дей-
ствительности, их связях и закономерностях 
существования. А значит, учение о следах за-
нимает место частной криминалистической 
теории в общей теории криминалистики. 
Такая теория следов, хотя и охватывает весь 
объект познания теории криминалистики, 
имеет отношение только к одному направле-
нию и вливается в общую теорию как цель-
ная парадигма.

Обнаружение следов дает возможность 
использовать сведения, содержащиеся в них, 
для создания мысленно й модели произошед-
ших событий, а в конечном счете – для вос-
становления фактов преступления и получе-
ния доказательств причастности к нему или 

виновности в его совершении конкретного 
лица. Выявление следов – восприятие их ор-
ганами чувств человека непосредственно или 
инструментально. Эта поисковая процедура 
неизменно сопровождается фиксацией, изъ-
ятием и сохранением обнаруженного. Ком-
плекс действий субъекта изысканий называ-
ют собиранием доказательств [Белкин 2008: 
28–43]. На наш взгляд, термин «доказатель-
ства» применим больше на последующих 
стадиях познания объектов, отражающих 
события преступления. В процессе обнару-
жения этих объектов правильнее называть их 
следами события. Кроме того, собирание, по 
нашему мнению, подразумевает просто набор 
чего-либо. Так, в разных словарях слово «со-
бирание» (действие по глаголу «собирать») 
означает накапливание, сведение воедино 
каких-либо объектов. С точки зрения новых 
парадигм более приемлемо понятие «агреги-
рование». По нашему мнению, агрегирова-
ние – это поэтапно-периодическое объеди-
нение получаемых сведений, находящихся 
в отдельных следах (исходных моделях), ко-
торые относятся к определенным событиям, 
с целью восстановления их агрегированной 
модели (с меньшим числом переменных или 
ограничений).

Выявление следов осуществляется с обя-
зательным соблюдением трех формальных 
условий: своевременности дейст вий, полно-
ты охвата и гарантий достоверности. Это 
всегда сложный познавательный процесс, как 
и процедура их исследования. Основная цель 
исследования следа – познание его содержа-
ния, получение от данного объекта материи 
сведений, значимых для расследования. Со-
держание следа может быть очевидным (по-
знается путем непосредственного ознакомле-
ния со следом) или неочевидным (познается 
только при ознакомлении с содержанием со-
вокупности следов). В любом случае осу-
ществляется проникновение в их сущность 
(по общим диалектическим законам пере-
хода в познании объекта от явлений к сущ-
ности и от сущности к явлениям). Иногда 
для этого используются такие данные, кото-
рые служат только ключом к познанию сущ-
ности исследуемого следа, раскрывают его 
содержание. Немаловажным при исследова-
нии следов является установление достовер-
ности фактов, которые ими «открываются» 
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(валидация). Когда р ечь идет о проверке сле-
дов, под этим обычно понимают установле-
ние достоверности сведений, т. е. достовер-
ности знаний о фактах. 

Исследование следов преступлений обла-
дает своей спецификой. Поскольку в боль-
шинстве случаев исследователи имеют дело 
с последствиями происшествий, а не с их 
причинами, движение процесса познания 
осуществляется от следствия к предполагае-
мой причине, а не наоборот [Драпкин 2018: 
4]. В связи с этим субъект познания вынуж-
ден выдвигать некоторое количество версий. 
По мере концентрации сведений о событии 
преступления число версий сокращается. 
Агрегирование следов как процесс системно-
го их подбора для цельного восприятия про-
шедших событий заключается с точки зрения 
ситуационного подхода в восполнении недо-
статка достоверной информации [Драпкин 
2014: 19–26].

Такая позиция позволяет  утверждать, что 
познание следов при их обнаружении и иссле-
довании означает агрегирование всей необ-
ходимой информации о них с последующим 
построением и фиксацией на этой основе 
мысленной модели (образа) объектов, их об-
разовавших. Решение данной задачи основы-
вается на повторяемости результатов одного 
и того же комплекса операций. При этом пре-
жде всего обеспечиваются поиск, выявление 
и фиксация (при необходимости и возможно-
сти – изъятие), сохранение, первоначальное 
исследование и этапное использование сле-
дов. В последующем производятся их более 
глубокое исследование, проверка, анализ, на-
копление, оценка, сохранение. Полученные 
новые конструктивно сформированные фон-
ды сведений передаются заинтересованным 
субъектам судопроизводства и используются 
ими в целях решения дальнейших поисковых 
или познавательных задач. 

В изложенном контексте технологический 
процесс практического следоведения может 
быть охарактеризован как динамично разви-
вающаяся познавательная поисковая система, 
движущаяся от исходного минимума источ-
ников сведений к промежуточному, пока еще 
не полному комплексу данных, а от него – 
к целостной системе следов событий, связан-
ных с преступлениями. При этом процесс по-
знания следов каждого вида имеет особый 

содержательный и внешний характер, свои 
задачи, свой специальный набор средств и 
возможностей.

Новые парадигмы криминали стическо-
го познания материально фиксированных 
следов предполагают использование совре-
менных технологий. Сегодня можно выде-
лить несколько эффективных направлений их 
применения: оптимизацию процесса на пер-
воначальном этапе расследования; совершен-
ствование криминалистического обеспечения 
агрегирования следов; введение в систему 
агреги рования следов, получаемых непосред-
ственно от разных субъектов судопроизвод-
ства; экспертные исследования выявленных 
следов; получение следовой информации от 
органов зарубежной уголовной юстиции.

Далее укажем некоторые ос обенности ис-
следования так называемых идеальных сле-
дов. Суждения криминалистов по это-
му вопросу различаются. Н. Н. Лысов и 
М. В. Салтевский допускают образование 
следов в области интеллекта, мысли [Лысов 
1998: 32; Салтевский 1996: 23]. Н. П. Ябло-
ков называет такие следы интеллектуальными 
и психофизиологическими [Яблоков 2000: 
44]. П. Ю.  Тимошенко, В. В. Агафонов и 
В. М. Плескачевский считают, что название 
«идеальные следы» условно и даже некор-
ректно, поскольку их источник (результат, по-
являющийся в мозгу человека, – изменение 
электростатических импульсов, особенно-
стей протекания биохимических процессов) 
и носитель материальны. По их мнению, та-
кие следы нужно называть следами памяти 
[Тимошенко 1988: 61; Криминалистика 2000: 
49]. Л. А. Суворова, полностью соглашаясь с 
указанными авторами, все же предпочитает 
термин «идеальные следы» на том основа-
нии, что он является достаточно устоявшимся 
в криминалистической литературе [Суворова 
2006: 34–35]. В итоге большинство специ-
алистов склоняется к мнению, что мы имеем 
дело со следами памяти. 

Вместе с тем память – только одна из 
основных психических функций человека. 
Высшая нервная деятельность нормального 
человека осуществляется при неразрывном 
взаимодействии всех психических функций 
и даже первой и второй сигнальных систем. 
При этом действие законов первой сигналь-
ной системы распространяется и на вторую, 
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потому что это работа все той же нервной 
ткани [Судебная психиатрия 1971: 112–125]. 
Соответственно при выявлении и исследова-
нии следов высшей нервной деятельности че-
ловека мы имеем дело как минимум с пятью 
его основными психическими функциями: 
гнозисом (познание, мышление), мензисом 
(память, запоминание информации), пракси-
сом (программа движения), фазисом (язык, 
речь), и интеллектом (способность к анализу, 
классификации, интерпретации информации). 
Другими словами, это ядро когнитивной де-
ятельности человека. В данном случае пра-
вильнее, на наш взгляд, говорить о когнитив-
ных следах, а не о следах памяти человека. 

Что касается места таких следов в систе-
ме материи или идеи (идеальные следы), то 
оптимальным представляется некий средний 
вариант. «Идеальное не что иное, как матери-
альное, пересаженное в человеческую голову 
и преобразованное в ней» [Маркс, Энгельс 
1988: 21]. Психическая деятельность есть 
функция мозга; ее материальным субстратом 
являются нервные процессы. Нервная систе-
ма (как совокупность органов) специфически 
приспособлена для установления и регули-
рования взаимодействия между организмом 
и внешней средой и для регулирования фи-
зиологических процессов внутри организма. 
Осуществляется эта основная функция нерв-
ной системы благодаря восприятию раздра-
жений среды, проведению их и передаче на 
соответствующий орган, дающий реакцию 
на раздражение. Распространение раздраже-
ния в нервной системе представляет собой 

определенный физико-химический процесс 
и обозначается термином «импульс». С корой 
мозга человека связана высшая психическая 
деятельность, которая и дает возможность не 
только приспосабливаться к окружающему 
миру, но и познавать его и активно изменять 
в соответствии с сознательно поставленными 
целями [Судебная психиатрия 1949: 96–104; 
Судебная психиатрия 1971: 107–112]. 

Таким образом, все процессы высшей 
нервной деятельности человека материаль-
ны, любая мысль рождается, преобразуется, 
хранится и передается с помощью матери-
альных субстанций. Но рожденная мысль 
для самого чело века есть абстрактная кате-
гория, доступная ему одному, и потому она 
идеальна. Из этих суждений следует, что тех-
нологии обнаружения и исследования таких 
когнитивных следов весьма специфичны.

Учение о следах в криминалистик е доста-
точно динамично, открыто для совершенство-
вания. По нашему мнению, возможно даль-
нейшее развитие данного учения по трем ос-
новным направлениям: 1) совершенствование 
самой криминалистической теории следов; 
2) развитие системных научных знаний о тео-
ретически разрабатываемых видах следов, вы-
явление новых классов, родов и видов следов, 
неизвестных сегодня ни теории, ни практике; 
3) развитие других отраслей криминалисти-
ки; совершенствование практической дея-
тельности. Во всех случаях совершенствова-
ние учения о следах является теоретической 
предпосылкой развития любых направлений 
научного познания.
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Issues of the Development of Criminalistics: 
The Basics of Forensic Traces Theory

Within the framework of new paradigms, a different idea of   the concept of traces is being 
developed: traces are understood as elements of the space-time continuum formed on carriers 
from sources in the process of their movement and mutual in uence as a result of changes in their 
quantitative and qualitative characteristics.

Today, new scienti c knowledge is urgently needed for the practice of legal proceedings, 
especially for the study of traces of crimes associated with the use of digital technologies. The 
purpose of modern scienti c research in this  eld is the development of a holistic forensic theory of 
traces. It can be argued that the object of the theory of traces is an integral process, which includes 
detecting, investigating and using traces of events related to crimes. It is extremely important to 
understand the process of trace formation. Particular attention should be paid to the fact that the 
variety of traces depends not only on the nature of their occurrence, but also on the events that 
gave rise to them. In this context, traces are distinguished by the stages of the crime mechanism.

The article discusses an approach to identifying traces of crimes, taking into account observance 
of the mandatory conditions: timeliness of actions, completeness of coverage and guarantees 
of reliability. The research technologies of so called ideal traces are analyzed. The author is inclined 
to believe that such traces are cognitive (traces of the higher nervous activity of a person), material, 
but also takes into account that the thought for the person himself is an abstract category, accessible 
to him alone and therefore ideal.

Keywords: traces, re ection of the event, information, paradigms, traces complexes, criminalistics 
teaching, system of criminalistics
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ФАЛЬСИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Способ совершения преступления, как правило, является значимым элементом кримина-
листической характеристики преступлений. Автор на основе анализа отдельных научных 
положений и судебной практики рассматривает некоторые наиболее часто встречающие-
ся способы фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Субъ-
екты оперативно-розыскных органов относительно легко могут вводить в заблуждение 
следователей, прокуроров и судей, а также преобразовывать и видоизменять результаты 
ОРД, представленные как в цифровом виде, так и в виде оперативно-служебных докумен-
тов. 

Отмечается, что фальсификация результатов ОРД может быть полной или частичной. 
Приводятся в пример обстоятельства полной фальсификации результатов оперативно-ро-
зыскного мероприятия «проверочная закупка». Указаны особенности частичной фальсифи-
кации, при которой сотрудники оперативно-розыскных органов ссылаются на имеющиеся у 
них сведения по делу, не указывая их источник. Рассмотрены следующие способы фальсифи-
кации результатов ОРД: подбрасывание наркотических средств, предметов взятки и про-
чих объектов сотрудниками оперативно-розыскных органов в ходе проведения некоторых 
оперативно-розыскных мероприятий; создание не соответствующих действительности 
следов преступления с использованием специальных химических и иных веществ; приобще-
ние к делу недостоверных оперативно-служебных документов; замена результатов ОРД 
при их представлении следователю на иные результаты ОРД, которые могут быть иска-
жены.

Ключевые слова: криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, результаты 
ОРД, способ совершения, фальсификация, структура способа
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Понятие, содержание и структура спо-
соба совершения преступлений изучаются 
различными юридическими науками, напри-
мер уголовным и уголовно-процессуаль-
ным правом, криминологией, криминали-
стикой [Сафонов 2017; 2019], а также в опе-
ративно-розыскной деятельности. Способ 
совершения преступления может дать зна-
чимую поисковую информацию, которая ис-
пользуется при раскрытии и расследовании 
преступлений. Стоявший у истоков крими-
налистического учения о способе Г. Г. Зуй-

ков и его последователи детально исследова-
ли данные проблемы [Зуйков 1970: 29].

Н. В. Новик полагает, что способ совер-
шения конкретного преступления индиви-
дуален; он используется для решения раз-
личных задач, основанных на том, что де-
яние может совершить определенным спо-
собом лишь конкретное лицо, обладающее 
только ему присущими данными [Новик 
2005: 23].

Считаем, что нет необходимости подвер-
гать анализу понятие способа совершения 
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преступления, его содержание, поскольку та-
кой анализ проделан [Сафонов 2020: 40–44], 
а обратимся к рассмотрению его статической 
структуры. Большинство ученых придержи-
ваются мнения о трехзвенной структуре спо-
соба совершения преступлений, хотя неко-
торые авторы дополнительно выделяют еще 
две стадии: возникновение умысла как пер-
вый структурный элемент и оказание даль-
нейшего преступного противодействия как 
заключительный элемент структуры [Там 
же: 44].

Представляется нецелесообразным вы-
делять в качестве самостоятельной стадии 
подготовки к совершению преступления воз-
никновение умысла на совершение фальси-
фикации, поскольку эти вопросы не яв-
ляются актуальными для науки криминали-
стики. Формирование преступного умысла – 
это лишь интеллектуальная, мыслительная 
деятельность фальсификатора результатов 
ОРД, направленная на создание будущей мо-
дели совершения преступления: постановка 
целей и задач, подбор соучастников престу-
пления, выбор средств и способов достиже-
ния результата, сокрытия следов и т. д. Кроме 
того, у фальсификатора умысел должен проя-
виться вовне (например, в дневниковых запи-
сях, частной переписке, беседе с коллегами, 
внештатными сотрудниками, конфидентами 
и гражданами, которые в будущем могут 
быть привлечены им в качестве соучастников 
преступления). По этой причине законода-
тель не выделил данную стадию совершения 
преступления в Уголовном кодексе.

Кроме прямого высказывания о соверше-
нии преступления умысел на совершение 
преступления можно обнаружить и по кос-
венным признакам (поведенческим, образу 
жизни, наклонностям, привычкам). Это, на-
пример, наличие в биографии лица, готовяще-
го преступление, «черных пятен», отсутствие 
сведений о месте его нахождения в течение 
нескольких дней, его связи с лицами, пред-
ставляющими оперативный интерес (нарко-
дельцами, ворами «в законе»), злоупотребле-
ние им спиртными напитками, употребление 
наркотиков, наличие при себе крупных де-
нежных сумм, наличие нескольких любов-
ниц, специальной конспиративной квартиры 
для встреч с сомнительными лицами и т. д. 

А. Ю. Сафонов все способы фальсифика-
ции результатов ОРД делит на две группы: 
интеллектуальные и материальные способы, 

в также в зависимости от времени формиро-
вания результатов ОРД – на способы, связан-
ные с созданием новых фальсифицированных 
результатов ОРД, способы, связанные с вне-
сением преступных изменений в уже суще-
ствующие результаты ОРД, а также комбини-
рованные способы, заключающиеся в одно-
временном внесении преступных изменений 
в существующие результаты ОРД и создании 
новых фальсифицированных результатов 
[Там же].

В целом разделяя позицию автора, пола-
гаем, что фальсификация результатов ОРД 
может быть полная либо частичная. 

Например, могут фальсифицироваться 
все результаты оперативно-розыскного меро-
приятия «проверочная закупка». Оперативный 
сотрудник составляет акт (справку, рапорт) 
о проведении негласной закупки и другие не-
обходимые оперативно-служебные докумен-
ты, закупщиком выступает сотрудник опера-
тивно-розыскного органа. При проведении 
данного ОРМ, как правило, не применяется 
аудио- и видеозапись, изъятое наркотическое 
средство не направляется на криминалисти-
ческое исследование, денежные средства не 
изымаются и не осматриваются. В оператив-
но-служебных документах отражаются несу-
ществующие факты.

Необходимо отметить, что каждый вид 
проверочной закупки имеет свои цели и за-
дачи: при закупке наркотических веществ это 
определение вида, способа изготовления, ре-
гионального происхождения наркотического 
средства и т. д. Результаты данного ОРМ, как 
правило, приобщаются к делу оперативного 
учета, а не представляются следователю для 
решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела и использования в доказывании.

При частичной фальсификации резуль-
татов ОРД по уголовному делу сотрудники 
оперативно-розыскных органов чаще всего 
предоставляют следователю рапорт, справку, 
в которых ссылаются на имеющиеся у них 
сведения о том, что подозреваемый может 
скрыться от следствия и суда, совершить но-
вое преступление, будет оказывать негатив-
ное воздействие на потерпевшего, свидетелей 
и т. д. При этом источник сведений не указы-
вается (засекречен), но суды часто оперируют 
такими результатами ОРД при принятии ре-
шения о мере пресечения – аресте.

Проанализируем некоторые способы фаль-
сификации результатов ОРД, основываясь на 
судебной практике.
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Сотрудники оперативно-розыскных ор-
ганов в ходе проведения некоторых ОРМ – 
оперативного эксперимента, обследования 
помещений, транспортных средств и других 
объектов – могут подбрасывать предметы, 
документы или иные объекты: наркотиче-
ские средства и психотропные вещества, 
предметы взятки; денежные средства, бан-
ковские карты на их получение, золотые 
украшения, драгоценные камни, огнестрель-
ное оружие, взрывчатые вещества, боепри-
пасы, поддельные документы, письма, вещи 
и предметы, разыскиваемые по конкретным 
уголовным делам.

Характерным примером может служить 
уголовное дело по обвинению адвоката Ар-
тура Преля. Он был задержан сотрудниками 
ДПС и ФСБ РФ при въезде в Люберцы Мо-
сковской области и при проведении личного 
обыска в его кармане был обнаружен паке-
тик с амфетамином весом 15,16 г. А. Прель 
многократно утверждал, что наркотические 
средства ему подбросили сотрудники ФСБ 
РФ. Люберецкий суд приговорил адвоката 
к восьми годам колонии строгого режима. 
Только после длительного обжалования су-
дебных решений (до Верховного Суда РФ) 
он был оправдан, поскольку суд установил 
факты фальсификации результатов ОРД1.

Дело в том, что в процессе расследования 
и судебного разбирательства не поверялась 
версия А. Преля и не учитывались доказа-
тельства его невиновности в покушении на 
сбыт наркотических средств. У оперативных 
сотрудников не было никаких оснований 
для проведения оперативного эксперимента, 
кроме оперативно-розыскной информации, 
которая была засекречена (ее источник от-
сутствовал). Не было и сведений о том, что 
А. Прель занимается незаконным сбытом 
наркотических средств, поддерживает связи 
с уголовным элементом, в его жилище и по 
месту работы не обнаружено доказательств 
причастности к преступлению. В данной си-
туации следователю необходимо установить, 
имелись ли основания для проведения ОРМ, 
соблюдены ли условия его проведения, каков 
источник информации.

Указанный случай не единственный в 
Российской Федерации. Примером является 
и уголовное дело по обвинению журналиста 
И. Голунова, которому сотрудники полиции 
так же подбросили наркотические средства 

1 Жеглов А. Осужденного адвоката вернули в суд // 
Коммерсантъ. 2014. 6 февр.

при проведении ОРМ. Только вмешательство 
Президента Российской Федерации способ-
ствовало принятию законного решения по 
уголовному делу. За фальсификацию резуль-
татов ОРД и другие преступления были осуж-
дены пять высокопоставленных сотрудников 
ГУВД Северо-Западного округа Москвы2.

Следующий способ фальсификации за-
ключается в том, что создаются ложные следы 
преступления. Для этого могут использовать-
ся специальные химические (СХВ) и иные 
вещества. При подготовке или проведении 
оперативного эксперимента сотрудники опе-
ративно-розыскных органов обрабатывают 
СХВ, например, дверную ручку, и на руках 
разрабатываемого (подозреваемого) лица при 
освещении специальным прибором (УФО) 
обнаружатся следы этих веществ. Данные 
факты фиксируются в оперативно-служебных 
и иных документах, и в дальнейшем эти сле-
ды становятся неоспоримым доказательством 
по уголовному делу. Распознать фальсифика-
цию в подобной ситуации не только затрудни-
тельно, но иногда и невозможно.

Как правило, в таких случаях оперативные 
сотрудники вступают в сговор с отдельными 
участниками производства ОРМ. В соответ-
ствии со ст. 17 ФЗ «Об ОРД» отдельные лица 
могут с их согласия привлекаться к подготов-
ке или проведению ОРМ с сохранением по их 
желанию конфиденциальности и содейство-
вать органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, в том числе по 
контракту. Например, такую «грязную рабо-
ту» выполняют агенты (см. подробнее дело 
А. Преля). 

Фальсификация результатов ОРД может 
сопровождаться и приобщением недостовер-
ных оперативно-служебных документов, пре-
жде всего суррогатных документов, которые 
используются для сокрытия фальсификации 

2 Уголовное дело № 90425 по обвинению И. Ля-
ховец, Д. Коновалова, А. Сергалиева, Р. Феофанова, 
М. Уметбаева по п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 303, 
ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Фальсификация результатов ОРД 
может сопровождаться и приобщением 
недостоверных оперативно-служебных 
документов, прежде всего суррогатных 
документов, которые используются для 

сокрытия фальсификации результатов ОРД
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результатов ОРД. В данной ситуации цель – 
завуалировать правовые основания или ус-
ловия проведения ОРМ, т. е. сделать их ме-
нее понятными для следователя, прокурора 
и суда, придать им законный характер.

Так, по делу А. Бабаджанова сотрудники 
ФСБ РФ по Свердловской области осущест-
вляли ОРМ различных видов. Оперативные 
сотрудники в течение длительного времени 
записывали на диктофон разговоры А. Бабад-
жанова и гражданина Д. Полученные резуль-
таты были представлены следователю, но по-
становление о рассекречивании, утвержден-
ное руководителем оперативно-розыскного 
органа, отсутствовало. На запрос следователя 
о предоставлении этого постановления был 
дан письменный ответ о том, что в ФСБ РФ 
по Свердловской области оно имеется. Ответ 
был подписан заместителем руководителя 
структурного подразделения (управления), 
а не руководителем или заместителем руко-
водителя оперативно-розыскного органа1.

Между тем при необходимости рассе-
кречивания сведений, которые содержатся в 
материалах, отражающих результаты ОРД, 
постановление о рассекречивании сведений, 
составляющих государственную тайну, и их 
носителей выносит именно руководитель ор-
гана, осуществляющего ОРД (начальник или 
его заместитель) (приложение 4 к Инструк-
ции о порядке представления результатов 
ОРД органу дознания следователю или в суд 
2013 г.)2. На рассекреченном документе необ-
ходимо произвести запись: «Постановлением 
начальника... от... №... сведения, содержащи-
еся в настоящем документе, рассекречены, 
гриф секретности с документа снят». Отметка 
заверяется подписью сделавшего ее сотруд-
ника и печатью оперативно-розыскного под-
разделения. Прежний гриф секретности за-
черкивается [Баженов 2015].

1 Апелляционное определение Свердловского об-
ластного суда, уголовное дело от 31 января 2014 г. 
№ 22-61/2014 г по обвинению Бабаджанова А. Б. по 
ч. 6 ст. 290 УК РФ.

2 Приказ Министерства внутренних дел РФ, Мини-
стерства обороны РФ, Федеральной службы безопасно-
сти РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной 
таможенной службы РФ, Службы внешней разведки 
РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Фе-
деральной службы РФ по контролю за оборотом нар-
котиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 
2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке представления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд» (в ред. от 19 августа 
2021 г.). 

Полагаем, что фактический и правовой 
анализ постановления о рассекречивании 
позволяет следователю, прокурору и суду 
установить: вид (виды) ОРМ, структурное 
подразделение, должностное лицо, прово-
дившее то или иное ОРМ, оперативно-ро-
зыскное действие, дату, время его производ-
ства, основания и условия проведения ОРМ, 
оперативно-служебный документ, которым 
оформлены результаты ОРД (сводка наблю-
дения за конкретным объектом, стенограмма 
записи переговоров, справка или акт прове-
дения ОРМ и т. д.). Это позволит выявить 
способ фальсификации результатов ОРД.

В процессе производства отдельных ОРМ 
и иных действий должностные лица опе-
ративно-розыскных органов вполне могут 
модифицировать и результаты ОРД, пред-
ставленные в цифровом виде [Оперативно-
розыскная деятельность 2004: 570]. В связи 
с этим возможности следователя, прокурора 
и суда осуществить всестороннюю, объек-
тивную проверку и оценку результатов ОРД 
весьма ограничены, поскольку это может пре-
дать огласке силы, средства и методы ОРД.

Одним из специфических способов фаль-
сификации результатов ОРД является их за-
мена при представлении следователю на 
иные результаты ОРД, которые могут быть 
подвергнуты манипуляции и искажению. 
Данный способ имеет определенную специ-
фику, поскольку фальсификатор представля-
ет искаженные результаты ОРД, зафиксиро-
ванные на цифровых носителях, накопителе 
на основе флеш-памяти, лазерном диске. Это 
могут быть записанные на диктофон разго-
воры между разрабатываемым и участником 
оперативно-розыскного мероприятия. В этой 
ситуации фальсификатор может привлечь 
для участия в совершении преступления 
лицо, которое обладает специальными по-
знаниями в области компьютерных, цифро-
вых технологий.

Примером может служить следующее 
уголовное дело. Состоявшийся 17 сентября 
2015 г. разговор между Ананикяном, Гульча-
ком и Ш. был записан на СД-диск, который 
затем был упакован. Однако, как следует из 
протокола осмотра от 26 сентября 2015 г., сле-
дователь вскрыл диск формата DVD в иной 
упаковке. При этом в материалах дела отсут-
ствует акт выдачи Ананикяном диктофона, 
с которого была прослушана запись разгово-
ра от 17 сентября 2015 г., т. е. происхождение 
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данного диктофона не установлено. Анани-
кяну для проведения ОРМ выдали диктофон 
«Панасоник», который он отдал после прове-
дения ОРМ, что следует из соответствующих 
актов. Однако из материалов дела также сле-
дует, что в суде прослушивалась запись раз-
говора между Ананикяном и осужденными от 
22 сентября 2015 г. с диктофона другой мар-
ки, который потерпевшему не выдавался. За-
пись указанного разговора также была скопи-
рована на СД-диск, а последний – упакован, 
однако следователь 26 сентября 2015 г. осма-
тривал диск формата DVD в иной упаковке1.

Таким образом, способ фальсификации 
результатов ОРД является важным элементом 
механизма преступления и криминалисти-
ческой характеристики данных преступле-
ний, обусловливает возникновение типичных 
следов преступления, является основой для 
разработки частной методики расследования 
преступлений рассматриваемой категории. 

1 Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 29 ноября 2017 г. по делу № 10-15114/2017.

Анализ всех его признаков на стадии выявле-
ния и расследования преступления позволяет 
построить мысленную модель происшедше-
го, выдвинуть в отдельных случаях поиско-
вую версию о месте нахождения объектов-
источников носителей криминалистической 
информации и их отличительных признаках. 
Способы фальсификации результатов ОРД, 
как правило, являются полноструктурными, 
т. е. отчетливо прослеживается их статиче-
ская (трехзвенная) структура, проявляются 
все признаки подготовки и сокрытия престу-
пления.

При расследовании уголовных дел о фаль-
сификации результатов ОРД необходимо об-
ращать особое внимание на то, что сотрудни-
ки оперативно-розыскных органов обладают 
специальными знаниями, умениями и навы-
ками оперативно-розыскной работы (орга-
низации и тактики) и хорошо осведомлены 
о методах расследования преступлений, спо-
собах их сокрытия, а также способах проти-
водействия расследованию преступлений.
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On Some Methods of Falsifying the Results of Operational Investigative Activities

The method of committing a crime is a signi cant element of the forensic characteristics of crimes. 
The author analyzes certain scienti c papers and judicial practice, some of the most common methods 
of falsifying the results of operational-search activities. The employees of the operational-search 
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bodies can relatively easy mislead the investigators, prosecutors and judges, as well as transform 
and modify the results of operational-search activities presented both in digital form and in the form 
of operational-of cial documents.

It is noted that the falsi cation of the results of the operational-search activities can be complete 
or partial. The circumstances of the complete falsi cation of the results of the test purchase are 
given as an example. The features of partial falsi cation are indicated, in which the employees of 
the operational-search bodies refer to the information they have on the case, without indicating 
its source. The main methods of falsifying the results of the operational-search activity are the 
following: planting drugs, bribes and other objects by police of cers in the course of certain 
operational-search activities; creation of traces of a crime that do not correspond to reality using 
special chemical and other substances; attachment of unreliable operational documents to the case; 
replacement of the results of the search warrant when they are presented to the investigator with 
other results of the warrant, which may be distorted.

Keywords: criminalistics, operational-investigative activity, results of the operational-investiga-
tive activity, method of committing a crime, falsi cation, structure of the method
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВА, 
СТРУКТУРЫ И ПОРЯДКА РАБОТЫ ТОС (РФ), 

СОВЕТОВ КВАРТАЛОВ И СОВЕТОВ ГРАЖДАН (ФРАНЦИЯ): 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В статье сравниваются способы, используемые территориальным общественным са-
моуправлением (ТОС) в РФ и советами кварталов, советами граждан во Франции, что-
бы обеспечить: 1) рациональное распределение кадровых ресурсов, а также постоянное 
осуществление деятельности; 2) представительство различных социальных групп; 3) ко-
ординацию работы.

Сравниваются подразделения, объединяющие членов исходя из характера их участия 
в жизни местного сообщества, а также подразделения, предназначенные для рациональной 
организации работы. Отмечается, что во французской практике выделяются комиссии, 
общие для нескольких советов кварталов. Помимо структуры, рассматриваются процессу-
альные средства обеспечения представительства различных социальных групп – закрепле-
ние широкой компетенции общего собрания и кворума для его проведения.

Делается вывод о том, что в территориальном общественном самоуправлении в Рос-
сии целесообразно использовать такие способы работы, как установление минимальной 
продолжительности заседаний и создание в составе органов ТОС коллегий, объединяющих 
местных жителей, тех, кто учится и работает на соответствующей территории.

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, советы граждан, со-
веты кварталов, представительство, координация работы
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В России территориальное обществен-
ное самоуправление (далее – ТОС) является 
формой участия в осуществлении местного 
самоуправления. Советы кварталов (граж-
дан) выполняют аналогичную функцию в 
кварталах французских населенных пунктов. 
Разница между ними состоит в том, что сове-
ты граждан создаются в «приоритетных для 
городской политики» кварталах (абз. 1 ч. 1 
ст. 7 Закона от 21 февраля 2014 г. № 2014-173 
«О планировании городской политики и взаи-
модействии городского населения», далее – 
Закон № 2014-173), а советы кварталов – 
во всех иных.

В настоящей статье рассматриваются му-
ниципальные правовые акты, посвященные 
ТОС городских округов Архангельска, Барна-
ула, Волгограда, Екатеринбурга, Сургута 
и советам кварталов (граждан) Бордо (регион 
Новая Аквитания), Ренна (регион Бретань), 
Руана (регион Нормандия), Лиона (реги-
он Овернь – Рона – Альпы), Лилля (регион 
О-де-Франс). В Лилле и Ренне объектами 
анализа стали советы граждан, а в Руане, Ли-
оне и Бордо – советы кварталов. 

В соответствии с п. 1 ч. 7 ст. 27 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 131-
ФЗ) структура органов ТОС определяется их 
уставами. 

Для советов кварталов этот вопрос реша-
ет муниципальный совет (абз. 2 ст. L2143-1 
Кодекса территориальных коллективов); в 
определении структуры советов граждан по-
мимо местных властей (абз. 7 ч. 1 ст. 7 За-
кона № 2014-173) участвует законодатель 
(абз. 2 ч. 1 ст. 7 Закона № 2014-173). Такую 
разницу можно объяснить тем, что для со-
ветов кварталов (граждан) консультирова-
ние местных властей и предоставление им 
предложений являются основными задачами 
(абз. 3 ст. L2143-1 Кодекса территориальных 
коллективов; абз. 2 ч. 1 ст. 7 Закона № 2014-
173), а для ТОС – лишь одной из их задач 
при осуществлении «собственных иници-
атив по вопросам местного значения» (ч. 1 
ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ).

Тем не менее фактически на местном 
уровне принимаются акты, посвященные 
всем рассматриваемым формам участия в 
осуществлении местного самоуправления; 
в них регулируются, в том числе, отдельные 
вопросы организации и деятельности их ор-
ганов (правда, акт, действующий в Волгогра-
де, является рекомендательным).

Видимо, подобным образом органы мест-
ного самоуправления задают минимальные 
стандарты, соблюдение которых необходи-
мо для того, чтобы ТОС и советы кварталов 
(граждан) отвечали своему предназначению, 
а также подсказывают им наиболее рацио-
нальные варианты регулирования. Интерес-
но, что такое регулирование осуществляется 
не только в тех случаях, когда оно предус-
мотрено легально, но и в отношении ТОС, 
которые в принципе должны сами решать 
данные вопросы. При этом следует отме-
тить, что французское регулирование намно-
го подробнее российского.

Наличие в РФ и во Франции местного пра-
вового регулирования по схожим вопросам 
позволяет осуществить его сравнение. Для 
этого можно выделить общие для сравнива-
емых институтов проблемы, которые могут 
решаться, в том числе, за счет выстраивания 
структуры и порядка работы организации. 
К таким проблемам относятся: 

1) рациональное распределение кадровых 
ресурсов, а также обеспечен ие постоянного 

осуществления деятельности, несмотря на 
добровольный характер участия и наличие 
у участников других задач и приоритетов;

2) обеспечение представительства всех за-
интересованных лиц, а не только тех, кто по-
стоянно участвует в работе органов ТОС, со-
ветов кварталов (граждан) и в силу этого на-
ходится в курсе их дел;

3) координация работы посредством уста-
новления иерархии должностей.

Рациональное распределение кадровых ре-
сурсов обеспечивается оптимальным распре-
делением обязанностей между участниками.

Прежде всего проблема может состоять 
в дублировании функций и возникновении 
ситуаций, когда для решения задачи мобили-
зовано больше людей, чем необходимо. Избе-
жать этого помогает введение тематических 
комиссий (которые предусмотрены, напри-
мер, в хартиях советов кварталов большин-
ства округов Лиона (п. 5-4 хартий второго 
и третьего округа, п. 3-4 хартии пятого окру-
га) и во внутреннем регламенте советов граж-
дан Ренна (п. 3.2.7.2); в отдельных актах 
также прописано их деление на постоянные 
и временные (см., например, п. 5-4 хартии со-
ветов квартала первого округа Лиона).

В рассмотренных российских актах мож-
но найти пример закрепления только одного 
типа комиссии – контрольно-ревизионной 
(п. 9.6 Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в городе Барнауле: 
утв. решением Барнаульской городской думы 
от 14 мая 2009 г. № 106). Выделение таких 
комиссий в принципе характерно для ТОС 
[Стрельников 2017: 44]. Вероятно, это разли-
чие в регулировании связано с тем, что для 
ТОС большую роль играет выполнение работ 
по договору с органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти, 
и для них наиболее важен контроль за рас-
ходованием финансовых средств, тогда как 
советам кварталов (граждан), выполняющим 
прежде всего консультативные функции, важ-
но охватить разные сферы, чему способствует 
создание тематических комиссий.

Деление на комиссии хорошо также тем, 
что оно предполагает работу в небольших 
группах, в которых удобно вести обсужде-
ние. Схожие цели преследует установление 
максимального количества членов бюро – 
коллегиального органа, осуществляющего ру-
ководство советами кварталов (граждан) (на-
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пример, в п. 3-2-1 Хартии советов квартала 
пятого округа Лиона, п. 5-3 Хартии советов 
квартала второго округа Лиона). 

Все описанные правила закреплены в 
правовых актах, регулирующих статус фран-
цузских советов кварталов (граждан). Для 
российского ТОС такие стандарты не про-
писываются, зато в Архангельске органы 
ТОС дифференцируются в зависимости от 
территории, на которой самоуправление осу-
ществляется. Предполагается, что для ТОС 
подъезда достаточно единоличного руководи-
теля – старосты, а для ТОС в пределах много-
квартирного жилого дома или на еще боль-
шей территории нужен коллегиальный ор-
ган в виде совета (комитета) или ином виде, 
предписанном уставом (п. 7.1 Положения 
о территориальном общественном самоуправ-
лении в муниципальном образовании «город 
Архангельск»: утв. решением Архангельско-
го городского совета депутатов от 16 мая 
2007 г. № 396).

Далее, рациональное распределение ра-
боты может обеспечиваться за счет как рас-
пределения функций, так и, наоборот, их 
сосредоточения. Ряд французских правовых 
актов предусматривают возможность созда-
ния одной комиссии, действующей сразу для 
нескольких советов кварталов (например, 
п. 5.4 хартии совета кварталов второго, тре-
тьего и восьмого округов Лиона).

Постоянное осуществление деятельности 
обеспечивается прежде всего за счет опреде-
ления минимальной периодичности заседа-
ний, которая обязательно должна соблюдать-
ся. Такие сроки установлены большинством 
рассматриваемых французских правовых ак-
тов (п. 3.4 хартии советников квартала Руана, 
хартии советов кварталов всех округов Лио-
на – например, п. 5 хартии первого округа, 
п. 5 хартий второго и третьего округов) и толь-
ко одним из российских (ст. 11 типового поло-
жения Волгограда о территориальном обще-
ственном самоуправлении в муниципальном 
образовании). Интересно, что минимальная 
периодичность заседаний в представлениях 
разработчиков этих актов различается: от од-
ного (п. 3.1 хартии советов кварталов пятого 
округа и п. 5-1 хартии шестого округа Лиона) 
до шести раз в год (п. 3.2.7.1 внутреннего ре-
гламента совета граждан Ренна).

Кроме того, обеспечить непрерывную ра-
боту, несмотря на занятость участников, по-

зволяет введение должностей заместителей. 
Обычно заместители есть только у председа-
теля, но внутренний регламент советов граж-
дан Ренна предусматривает предоставление 
каждому участнику заместителей, которые 
назначаются письменно и поименно (п. 3.2.1 
регламента) и голосуют, когда замещаемые 
ими участники отсутствуют (п. 3.2.4.1 регла-
мента). Конечно, такой способ, по сути, вдвое 
увеличивает число участников, а соответ-
ственно применим только в ситуациях, когда 
есть достаточно большое количество волонте-
ров, и все же он интересен.

Обеспечение представительства заин-
тересованных лиц. Прежде всего речь идет 
о том, чтобы информацию о положении дел 
и решаемых вопросах получали не только 
активисты, работающие в органах ТОС и со-
ветах кварталов (граждан), но и все их участ-
ники; более того, они должны иметь возмож-
ность влиять на принимаемые решения.

Данная проблема решается за счет предо-
ставления права принимать основные реше-
ния общему собранию, на котором вправе 
присутствовать все участники (например, 
п. 3.4 хартии советников квартала Руана, 
п. 5-1 хартии советов кварталов первого 
округа Лиона). В ряде рассматриваемых ак-
тов также оговаривается, что органы и долж-
ностные лица избираются общим собра-
нием и подотчетны ему (п. 9.5 Положения 
«Об организации и осуществлении террито-
риального общественного самоуправления 
на территории муниципального образова-
ния „город Архангельск“», ст. 12 Положения 
о территориальном общественном само-
управлении в городе Барнауле).

Дополнительной гарантией может быть 
установление кворума, наличие которого яв-
ляется обязательным условием правомоч-
ности собрания. Правда, в рассматриваемых 
французских актах кворум не установлен; 
однако в исследовании практики советов 
граждан, проведенном в 2019 г., сделан вывод 
о том, что из 17 участников (средняя числен-
ность советов) девять являются активными; 
часть исследователей полагает, что этого 

Рациональное распределение работы может 
обеспечиваться за счет как распределения 

функций, так и, наоборот, их сосредоточения
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достаточно для работы [5 ans après la mise 
2019: 24–25]. В большинстве российских ак-
тов кворум предусмотрен только для учреди-
тельного собрания (конференции), т. е. вос-
произведены положения Федерального зако-
на № 131-ФЗ. Только в п. 3.2 Положения о 
ТОС Архангельска установлен кворум в одну 
треть достигших 16 лет жителей территории, 
в границах которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление. 

В то же время само наличие общего со-
брания позволяет участвовать в принятии ре-
шений всем, кто в этом заинтересован. Кро-
ме того, члены советов кварталов (граждан) 
изначально более вовлечены в их работу, чем 
участники ТОС, уже потому, что в ТОС ав-
томатически включаются все жители терри-
тории, на которой оно осуществляется (ч. 6 
ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ), тогда 
как для участия в советах кварталов Лиона1 
и Руана2 необходимо зарегистрироваться, 
а советы граждан формируются путем отбо-
ра из числа желающих посредством жребия 
(абз. 2 ст. 7 Закона № 2014-173). Прохож-
дение регистрации само по себе свидетель-
ствует о том, что гражданин знает о суще-
ствовании консультативного органа и заин-
тересован в том, чтобы работать в нем, тогда 
как «большинство жителей муниципальных 
образований сегодня слабо осведомлено о 
деятельности ТОСов» [Курченков, Морозова, 
Калмыкова 2016: 110]. Конечно, признание 
участниками только тех, кто зарегистрировал-
ся, тоже не обеспечивает 100 %-ной вовлечен-
ности местных жителей в самоуправление, 
и французские исследователи также говорят 
о том, что многие группы населения в со-
ветах не представлены [Blondiaux 2001: 48; 
Ferran 2015: 13].

Далее, можно говорить об обеспечении 
участия не только жителей этой территории, 
но и других лиц, имеющих к ней отношение. 
Наиболее подробно этот вопрос урегулиро-
ван в ряде французских актов: в абз. 2 п. 1 
ст. 7 Закона № 2014-173 говорится о пред-
ставительстве в составе участников советов 
граждан местных жителей, местных ассоци-

1 В соответствии с объявлением, размещенным 
по адресу: https://www.lyon.fr/demarche/democratie-par-
ticipative/inscription-aux-conseils-de-quartier (дата обра-
щения: 24.11.2021).

2 В соответствии с объявлением, размещенным 
по адресу: https://www.rouenensemble.fr/form/inscripti-
oncdq (дата обращения: 24.11.2021).

аций и тех, кто участвует в жизни местного 
сообщества; в хартиях первого, второго, тре-
тьего и седьмого округов Лиона содержится 
общая норма о представительстве в составе 
бюро советов кварталов (граждан) разных 
групп (п. 5-3 хартии первого округа, п. 5-3 
хартии второго округа, п. 5-2 хартии третье-
го округа, п. 5-3 хартии седьмого округа).

Вместе с тем жители ставятся этими акта-
ми в привилегированное положение: число их 
представителей в составе бюро должно суще-
ственно превышать количество представите-
лей других групп (почти вдвое – п. 3.2.1 хар-
тии советов кварталов пятого округа Лиона, 
или даже втрое – п. 5-3 хартии советов квар-
талов четвертого округа Лиона), и именно 
от них назначается председатель (п. 5-3 хар-
тии советов кварталов второго округа Лиона).

Схожая логика прослеживается в типовом 
положении ТОС Волгограда, в ст. 11 которо-
го указано, что «граждане, не проживающие 
постоянно или преимущественно на терри-
тории, в границах которой образуется (дей-
ствует) ТОС, вправе принимать участие в со-
браниях или конференциях жителей с правом 
совещательного голоса». В Екатеринбурге 
в работе собраний, конференций с правом со-
вещательного голоса могут участвовать лица, 
не проживающие на соответствующей терри-
тории, но имеющие на этой территории не-
движимое имущество на праве собственности 
(п. 3 ст. 3 Положения «О порядке организации 
и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном 
образовании „город Екатеринбург“» (в ред. 
решения Екатеринбургской городской Думы 
от 10 октября 2006 г. № 71/29). В остальных 
рассмотренных российских актах участие в 
работе ТОС иных лиц помимо тех, кто заре-
гистрирован по месту жительства на террито-
рии его осуществления, не предусмотрено.

Французская практика в данной сфере от-
лична от российской с точки зрения как опре-
деления состава участников, так и их диф-
ференциации. В принципе предоставление 
права участия в работе ТОС максимальному 
количеству лиц с их разделением по харак-
теру и степени заинтересованности в жизни 
местного сообщества (или по другим крите-
риям) – идея перспективная. Ее достоинство 
заключается в расширении круга потенци-
альных активистов и учете различий между 
ними.
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Разделение участников советов кварталов 
(граждан) осуществляется не только с точки 
зрения их роли в местном сообществе. Фран-
цузы, активно реализующие в разных сферах 
жизни идею гендерного равенства (равное 
представительство кандидатов разного пола 
в избирательных списках (ст. 5 Закона от 
6 июня 2000 г. № 2000-493 «О поощрении 
равного доступа мужчин и женщин к выбор-
ным мандатам и функциям»), зависимость 
размера финансовой помощи, предоставля-
емой партиям, от процентного соотношения 
депутатов разного пола в парламентских 
фракциях этих партий (Закон от 4 августа 
2014 г. № 2014-873 «О равенстве между 
мужчинами и женщинами»), распространяют 
ее и на советы граждан (абз. 2 ст. 7 Закона 
№ 2014-173). Правда, например, в исследо-
вании, посвященном анализу практики де-
ятельности советов граждан в регионе 
Овернь – Рона – Альпы, указано, что на 
практике гендерное равенство обеспечивает-
ся менее, чем в половине случаев (48,8 %)
[Les conseils citoyens 2019: 7] и в целом 
«французская социальная жизнь и политика 
неспособны принять идею равенства полов» 
[Raibaud 2015: 78].

Для советов кварталов такое правило за-
коном не установлено, но в хартии советов 
кварталов седьмого округа Лиона указано, 
что при определении кандидатур заместите-
ля председателя должен соблюдаться пари-
тет мужчин и женщин (п. 5-2 хартии). 

В вопросе координации работы посред-
ством установления иерархии должностей 
рассматриваемые акты отличаются главным 
образом степенью подробности регулиро-
вания. В положениях, посвященных ТОС 

Екатеринбурга и Сургута, состав органов не 
оговаривается в принципе, в остальных ак-
тах перечислены обязательные для создания 
органы, а в остальном структура описывает-
ся на уровне определения общих принципов. 
Предлагаемые принципы организации схожи: 
устанавливаются должность председателя 
и коллегиальный руководящий орган.

Таким образом, регулирование структу-
ры, состава и порядка работы ТОС в муни-
ципальных правовых актах вряд ли обяза-
тельно, оно может осуществляться и посред-
ством уставов самих ТОС. Однако в науке 
довольно часто говорят о недостаточности 
правового регулирования ТОС [Гоманова 
2017: 34; Мелюхин 2015: 39; Чернова 2015: 
191]. В связи с этим можно предложить за-
имствовать некоторые приемы и конструк-
ции из французской практики. Прежде всего 
интересно деление участников на коллегии, 
позволяющие с сохранением приоритетного 
положения местных жителей вовлекать в ра-
боту совета квартала тех, кто работает или 
учится на этой территории, а также являет-
ся членом местных ассоциаций. Думается, 
данный прием вполне может использоваться 
российским ТОС. Менее оригинальным, но 
практичным представляется установление 
минимальной периодичности заседаний. Та-
кая норма в известной степени может гаран-
тировать, что работа ТОС не сведется на нет 
даже в те периоды, когда не найдется желаю-
щих инициировать его заседания.

Разумеется, предписывать данные меры 
в обязательном порядке означало бы огра-
ничить самостоятельность ТОС; речь идет 
исключительно о рекомендательном регули-
ровании.
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IMPLEMENTATION OF MEDIATION 
IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Mediation is one of the alternative, out-of-court, means of dispute resolution along with 
negotiations, participatory procedure, arbitration, etc. The principles of the mediation procedure 
contribute to its attractiveness. In addition, by reducing the workload of judicial bodies through 
weeding out disputes on which mutual agreement is achievable, this institution promotes the 
creation of an optimal legal culture, protection of rights and legitimate interests enshrined in the 
Constitution of the Republic of Azerbaijan and other normative legal acts.

The institute of mediation is relatively new to the legal system of Azerbaijan. The adoption of 
the Law of the Republic of Azerbaijan «On Mediation» on March 29, 2019, necessitates the 
introduction of appropriate amendments to a number of regulatory legal acts of the Republic 
to ensure their unity and interconnection. The author analyzes the norms of this Law, as well as 
some provisions of the Law «On Notaries» related to the use of mediation. Separately, the issue of 
the form of a mediation agreement, its content, ways to ensure its compliance with the requirements 
of the law and to prevent the execution of unlawful provisions of these agreements is considered.

Keywords: mediation, mediator, dispute resolution, alternative dispute resolution, settlement 
agreement
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The practice of dispute resolution with the 
help of a disinterested third party has been widely 
used among different strata of Azerbaijani society 
since ancient times. Having an ancient culture of 
statehood dating back to the IV–III millennia 
BC, the oldest Azerbaijani states, which played 
an important role in the military and political 
history of the region, had close ties with the 
ancient Assyrian, Akkadian states, including the 
Sumerian state, which widely used the institute 
of mediation. The application of this institute 
is refl ected in the national fi ction, including the 
mythology of the ancient Oghuz Turks, depicted 
in «Book of Dede Korkut», works of Nizami 
Ganjavi, and other literary and historical sources. 
Mediation has also been widely used in the fi eld 
of international relations. For example, Sarah-
Khatun, a member of the ruling Aqqoyunlu 
family, repeatedly participated in the settlement 
of controversial issues arising both within the 

country and in the fi eld of diplomatic relations 
in the international arena. The Naibs who ruled 
the cities during the khanates, in addition to 
conducting fi nancial, police, and judicial affairs 
in the territory under their control, also performed 
functions similar to mediation, i. e. resolved 
disputes that did not require judicial proceedings 
[Mustafazade 2005].

Until 1917, the practice of mediation was 
widely used to settle a wide range of disputes 
at the level of the peasant community, including 
for the resolution of trade disputes. Due to 
the predominance of totalitarian ideology 
in the USSR, which assumed absolute and 
comprehensive state control over public life, the 
institution of mediation did not develop during 
this period. Mediation activities in the fi eld of 
resolving confl icts that arose in everyday life and 
production were carried out by trade unions and 
party bodies. Nevertheless, mediation was used 



Сравнительное правоведение

89

in the fi eld of regulation of foreign economic, 
political and international relations.

The Law of the Republic of Azerbaijan 
«On Mediation» was adopted on March 29, 
2019. Naturally, the prolonged absence of 
this institution is fraught with certain legal, 
technological, and other changes, but since 
the institution of mediation is not something 
completely new and has been widely used in 
practice throughout the historical development 
of Azerbaijan, it has every chance for successful 
implementation in the practice of dispute 
resolution.

The effectiveness of the judicial system 
directly depends on the possibility of resolving 
the confl ict, which is not always achieved 
through the adoption of a judicial act. Any court 
decision may be appealed, and another lawsuit 
may be fi led against any claim. All this leads 
to the accumulation of dozens of court cases 
around one confl ict and does not bring the 
parties any closer to its resolution [Abolonin 
2014: 2].

Mediation refers to the system of alternative, 
out-of-court, dispute resolution (ADR). Ac-
cording to T. Krapp, alternative dispute resolution 
includes all dispute resolution methods, both out-
of-court and in-court, which can be applied during 
the trial [Krapp 1995: 45]. A special feature of 
negotiations is their direct implementation by 
interested parties. In other words, negotiations 
aimed at reaching a mutually benefi cial agree-
ment are carried out by the parties to the 
dispute without the participation of a third party. 
Сonciliation and mediation are carried out with 
the participation of a disinterested third party, 
whose activities are aimed at facilitating the 
resolution of a particular dispute and concluding 
a mutually beneficial agreement. Although 
the terms «mediation» and «conciliation» are 
used as synonyms, generally conciliator is a 
neutral third party whose active participation 
is expressed in the proposal of recommendations, 
while the mediator carries out activities aimed 
at establishing an appropriate environment for 
cooperation between the parties and reaching 
a mutually beneficial agreement between 
them [Bühring-Uhle 1995: 63]. In arbitration 
proceedings, the dispute under consideration is 
solved not by the parties, but by a third party.

Mediation is carried out on a voluntary basis, 
however, on a number of issues, the legislator 

prescribes the mandatory presence of the parties 
at a preliminary mediation meeting before 
going to court. This category of issues includes 
commercial, family, and labor disputes. The pre-
mediation phase is important because it paves 
way for the actual mediation process [Kerkmez 
2010]. The pre-mediation phase precedes the 
mediation stage and includes making contact 
with the proponent, contacting the opponent and 
preparing to work on resolving the confl ict. The 
mediation phase includes the stages of convening 
the mediation, opening remarks from both 
the parties, having a joint discussion, private 
caucuses, negotiation, and closure [Carnevale, 
Pruitt 1992: 43].

Thus, in accordance with the procedural 
legislation, when applying to the court, the 
plaintiff must provide information on compliance 
with the mandatory pre-trial settlement of the 
dispute and provide an appropriate document 
attesting to this.

However, mediation can be carried out not 
only in a claim (pre-trial) order but also in the 
course of legal proceedings. At the same time, 
in accordance with Article 21.3 of the Law 
«On Mediation», the initiative to conclude an 
agreement on the application of the mediation 

process can come from either one or all interes-
ted parties, or from the court. In this respect, 
I consider it expedient to include in Article 183 
of the Civil Procedure Code of the Republic 
of Azerbaijan «Clarifi cation of the Rights and 
Obligations of the Persons Participating in the 
Case» a provision explaining to the parties their 
right to use mediation to resolve the dispute and 
its consequences.

In accordance with Article 329.2. of the 
Civil Code of the Republic of Azerbaijan, 
«transactions are made orally or in writing 
(simple or notarial)». Article 45 of the Law 
of Azerbaijan «On Notaries» states, that «notaries 
and relevant executive authorities, within 
their powers, approve transactions subject to 
a notarization in cases provided for by the 
legislation of the Republic of Azerbaijan, and 

The effectiveness of the judicial system directly 
depends on the possibility of resolving 

the confl ict, which is not always achieved 
through the adoption of a judicial act
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other transactions at the request of the parties». 
Thus, the legislator points out two grounds 
for notarization of the transaction: 1) in cases 
where it is directly provided in the legislation 
and 2) based on the will of the parties. At the 
same time, the second paragraph of the same 
article requires the persons authorized to carry 
out the notarization of documents «to check the 
compliance of the contents of the transaction they 
certify with the law and the real intentions of the 
parties». In accordance with Article 402.1 of the 
Civil Code of the Republic of Azerbaijan, even 
preliminary agreements on the conclusion of 
a contract on the transfer of property, performance 
of works, or provision of services (main contract) 
in the future on the terms stipulated in the 
preliminary contract must be concluded in the 
form established for the main contract. Also, this 
article, as well as Article 329.1 of the Civil Code, 
indicates the nullity of transactions concluded in 
violation of the rules on their form.

Article 33.1 of the Law «On Mediation» 
establishes a written form for settlement agre-
ements concluded between the parties. «The 
following issues shall be regulated in the 
settlement agreement:

33.1.1. date and place of the conclusion of 
the agreement;

33.1.2. information about the parties;
33.1.3. subject of dispute;
33.1.4. information about the mediator(s) and 

the mediation organization if mediation process 
is implemented by mediation organization;

33.1.5. conditions on resolution of the 
dispute that parties have agreed and method and 
periods for fulfi lling them;

33.1.6. consequences of not performing or 
poorly performing the provisions of settlement 
agreement;

33.1.7. other issues in accordance with 
this Law, the Civil Code of the Republic of 
Azerbaijan and other legislative acts».

A mediation agreement is a civil contract, 
therefore agreements for which mandatory 
notarization is prescribed by law, if included in 
the content of a mediation agreement, are also 
subject to mandatory notarization, but Article 
33.1 of the Law «On Mediation» does not 
contain a corresponding provision.

Due to the fact that mediation operates 
entirely on a voluntary basis, some countries 
have not made arrangements regarding the 
enforceability of the agreement reached at 
the end of the process [Mediation 2008: 38]. 

In accordance with the Law of the Republic of 
Azerbaijan «On Enforcement» the mediation 
agreement is not included in the list of 
enforcement documents. However, this pro-
vision does not exclude the need for an 
appropriate mechanism to ensure the execution 
of the decision. Since the agreement reached 
as a result of mediation is a civil contract, its 
implementation is carried out in accordance 
with the procedure established by law for 
contracts. Under Article 33 of the Law «On 
Mediation», the settlement agreement must 
contain provisions regarding non-fulfi llment or 
improper fulfi llment of the terms of the contract. 
The list of ways to ensure the fulfillment 
of obligations provided for in Article 460.1 of 
Chapter 24 of the Civil Code of the Republic of 
Azerbaijan includes «pledge, penalty, retention 
of the debtor’s property, surety, guarantee, 
deposit and other means provided for by this 
Code or contract».

Article 16.4 of the Law «On Mediation» 
indicates the absence of responsibility of the 
mediator for the failure of the parties to reach 
a mutually benefi cial agreement or its non-
fulfi llment. In accordance with the amendments 
made to Articles 34.3 and 34.4 of the Law 
«On Mediation» on July 9, 2021, in case one 
of the parties refuses to voluntarily execute 
the settlement agreement or fails to execute 
it within the stipulated time, the enforcement of 
the settlement agreement is possible through the 
appeal of the other party to the court. Initially, the 
article provided for the possibility of applying to 
notary authorities to obtain a notary’s executive 
inscription. Pursuant to Article 76 of the Law of 
Azerbaijan «On Notaries», in order to withhold 
sums of money from the debtor or claim property, 
the notary at the location of the debtor must 
make executive inscriptions on the documents 
establishing the debt. At the same time, the article 
notes the need to comply with two conditions for 
the production of an executive inscription: the 
fi rst is the indisputability of the debt, the second 
is the non-expiration of the terms provided for in 
Article 373 of the Civil Code of the Republic of 
Azerbaijan, unless other terms are provided for by 
law. In other words, the article does not ban the 
issuance of an executive inscription to mediation 
agreements. Furthermore, the amendment does 
not correspond to the Article 45 of the Law 
«On Notaries» according to which notaries are 
authorized to approve transactions at the request 
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of the parties. Thus, there is a need to bring the 
two normative legal acts in line with each other.

As noted above, the parties can apply the 
mediation procedure both before and after the 
case is accepted for production, but before 
the court decides on the case. In this case, the 
settlement agreement concluded as a result of 
its application is subject to approval by the 
judge. The agreement is approved by the ruling 
of the court, which terminates the proceedings 
in the case. The judge is also entitled to issue 
a reasoned ruling on the non-approval of the 
agreement and continue the proceedings. The 
basis for refusal to approve the settlement 
agreement of the parties in accordance with 
Article 52.5 of the Civil Procedure Code of 
the Republic of Azerbaijan is a contradiction to 

the law or violation of the rights and legitimate 
interests of other persons. Since the powers 
and duties of the mediator and the mediation 
organization do not include checking the content 
of the text for its legality, this check is carried 
out in accordance with the procedure and cases 
provided for by law only by a judge. In this 
connection, in order to avoid the inclusion 
of illegal provisions in the contract and their 
execution, I consider it advisable to establish 
a mandatory notarized form for mediation 
agreements concluded out of court. In this 
case, in accordance with Article 45 of the Law 
«On Notaries», the content of the certifi ed 
agreement will be checked for «compliance 
with the law and the actual intentions of the 
parties» [Allahyarova 2021].
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Особенности применения медиации 
в Республике Азербайджан

Медиация – один из альтернативных внесудебных способов разрешения споров наряду 
с переговорами, партисипативной процедурой, арбитражем и т. д. Снижая нагрузку на 
судебные органы путем отсева споров, по которым возможно достижение взаимного со-
гласия, этот институт способствует созданию оптимальной правовой культуры, защи-
те прав и законных интересов, закрепленных в Конституции Азербайджанской Республики 
и других нормативных правовых актах.

Институт медиации является относительно новым для правовой системы Азербай-
джана. Принятие Закона Азербайджанской Республики «О медиации» 29 марта 2019 г. 
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обусловливает необходимость внесения соответствующих изменений в ряд нормативных 
правовых актов для обеспечения их единства и взаимосвязи. В статье анализируются 
нормы указанного закона, а также некоторые связанные с применением медиации поло-
жения Закона «О нотариате». Отдельно рассматривается вопрос о форме медиатив-
ного соглашения, его содержании, способах обеспечения его соответствия требованиям 
законодательства и предотвращения исполнения неправомерных положений этих согла-
шений.

Ключевые слова: медиация, медиатор, разрешение споров, медиативное соглашение, 
альтернативное разрешение споров

Для цитирования

Allahyarova F. B. Implementation of Mediation in the Republic of Azerbaijan // Россий-
ское право: образование, практика, наука. 2022. № 1. С. 88–92. DOI: 10.34076/2410_2709_
2022_1_88.

Список литературы

Bühring-Uhle C. Alternative Streitbeilegung in Handelsstreitigkeiten // Streitschlichtung – 
Rechtsvergleichende Beiträge zur aussergerichtlichen Streitbeilegung / Hrsg. W. von Gottwald, 
D. Strempel. Köln, 1995.

Carnevale P. J., Pruitt D. G. Negotiation and Mediation // Annual Review of Psychology. 1992. 
№ 43. P. 531–582. DOI: 10.1146/annurev.ps.43.020192.002531.

Kerkmez R. Stages of the Mediation Process // Advanced Mediation. 2010. № 4.
Krapp T. Schlichtung, modizifi ertes Schiedsverfahren, neutrale Bewertung und ihre 

Praxis an amerikanischen Gerichten // Streitschlichtung – Rechtsvergleichende Beiträge zur 
aussergerichtlichen Streitbeilegung / Hrsg. W. von Gottwald, D. Strempel. Köln, 1995.

Mediation: Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen / Hrsg. K. J. von Hopt, F. Steffek. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. 1175 s.

Mustafazade T. Quba Khanlıgı. Bakı: Elm, 2005. 480 p. 
Аболонин В. О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы. M.: Инфотропик 

Медиа, 2014. 408 c.
Аллахярова Ф. Медиация как форма защиты прав и законных интересов // Gənc Tedqiqatçi. 

2021. № 2. C. 233–235.

Фидан Бахруз Аллахярова – соискатель кафедры гражданского процесса и коммерческо-
го права Бакинского государственного университета. AZ 1148, Азербайджанcкая Республика, 
Баку, ул. З. Xалилова, д. 23. E-mail: allahyarovajafarova@gmail.com.

ORCID: 0000-0002-9895-3963

Дата поступления в редакцию / Received: 14.11.2021
Дата принятия решения об опубликовании / Accepted: 31.01.2022



ТРЕБОВАНИЯ
к статьям, направляемым в редакцию журнала 

«Российское право: образование, практика, наука»

1. К опубликованию в журнале «Российское право: образование, практика, наука» прини-
маются авторские материалы на русском языке: научные статьи, интервью, рецензии, очерки, 
научно-практические комментарии законодательства, отрывки из монографий и иные мате-
риалы, соответствующие тематике издания.

2. Авторский оригинал материала должен быть набран в текстовом редакторе MS Word 
(расширение *.doc или *.rtf). 

Должны быть соблюдены следующие технические требования: гарнитура Times New 
Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, поля – по 20 мм. Отступ абзаца – 1,25 мм 
(должен быть задан не табулятором, а командой Формат/Абзац/Отступ/Первая строка).

3. Объем статьи – до 20 страниц, для аспирантов и студентов – до 10 страниц. 
4. Файл со статьей должен содержать:
заголовок статьи на русском и английском языках;
фамилию, имя, отчество автора (полностью), место его работы (учебы), ученую степень 

и ученое звание (при наличии);
ключевые слова на русском и английском языках (5–7 слов);
аннотацию на русском и английском языках (3–5 предложений).
5. К статье прилагается справка, где должны быть указаны следующие данные:
фамилия, имя, отчество автора (авторов);
число, месяц, год рождения каждого из авторов;
паспортные данные каждого из авторов;
место работы, должность, ученая степень, ученое звание каждого из авторов;
адрес места жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты 

каждого из авторов.
Должна быть приложена фотография автора (авторов) разрешением не менее 300 dpi.
К статьям аспирантов и студентов прилагаются рецензии научных руководителей.
6. Редакция рецензирует представленные материалы и оставляет за собой право опубли-

ковать материал или вернуть автору для доработки. Также Редакция оставляет за собой право 
внести редакционную и стилистическую правку в текст авторского материала, его название 
и аннотацию, не изменяя при этом основной смысл материала, заложенный автором.



РОССИЙСКОЕ  ПРАВО 
ОБРАЗОВАНИЕ   ПРАКТИКА   НАУКА

Редактор К. С. Путушкина,
Дизайн обложки К. О. Хрущева

Компьютерная верстка И. В. Яцюк 



Подписано в печать 15.03.22. Формат 60×84/8.
Бумага писчая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,16. Уч.-изд. л. 9,10. 

Тираж 100 экз. Заказ № 1

Дата выхода в свет 24.03.2022.
Цена свободная

16+

Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева.
620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21




