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(Санкт-Петербург)

  

ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ПРАВА ФИНЛЯНДИИ

Особенности финляндского права обусловлены его историческим развитием. Для права 
Финляндии характерны слабая кодифицированность законодательства, а также связанная 
с этим важная роль судебных решений прецедентного характера и доктрины; особенность 
финляндского права обусловлена во многом уникальностью финского языка. Современному 
финляндскому праву присущ правовой плюрализм, проявляющийся в многообразии источ-
ников права, включая материально-правовые принципы и реальные аргументы, адекватное 
применение которых предполагает поддержание консистенции и когеренции, необходимых 
для существования правовой системы. 

У современного права отсутствуют универсальные, независимые от времени и места 
источники права. В принципе источниками права могут признаваться любые тексты, обык-
новения и другие соответствующие материалы, на которые юрист ссылается в обоснова-
ние собственных утверждений. Это могут быть формально-правовые источники, которые 
обязывают судей, а также материальные источники права, которые могут содержать 
адекватные основания для решения.

Ключевые слова: правовой плюрализм, источники права, доктрина, реальные аргументы, 
систематизация, толкование
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Введение

Вопрос об определении подлежащего 
применению права или источников права 
является ключевым в праве Финляндии, как 
и вообще в скандинавском праве в силу его 
особенностей1. Для скандинавского права ха-
рактерны в первую очередь слабая кодифи-
цированность, скудость и разрозненность за-
конодательства2, вследствие чего доктрина и 
судебная практика играют важную роль. Это 
обеспечивает сравнимость скандинавского 
права с общим (прецедентным) правом. 

1 Подробнее см. [Орлов 2020] и указанную там ли-
тературу, а также [Mattila 2002].

2 Правовое регулирование в Финляндии осущест-
вляется в первую очередь нормами национального за-
конодательства, включая регулирующие предпринима-
тельскую деятельность нормы частного права, в основе 
которых лежат обычаи.

Кроме того, особенность финляндского 
права обусловлена уникальностью финского 
языка, его существенным отличием от других 
языков, включая шведский3. В связи с лако-
ничностью юридического языка Финляндии 
и доктринальной открытостью ее право-
вой системы на правовую доктрину страны 
во многом возложена функция поддержания 
консистенции (формальной согласованности) 
и когеренции (содержательной согласован-
ности) национальной правовой системы. При 
этом термины «консистенция» и «когерен-
ция» выражают идеальные состояния права, 
которое само по себе является концептуаль-
ным артефактом4.

3 Финскому языку свойственны дескриптивность и 
обилие длинных слов при невозможности сокращения 
их окончаний.

4 Однако как реальность право, невзирая на его ар-
тефактность, существует, например, будучи зафикси-
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Теория государства и права

Проблематике источников права удели-
ли внимание многие ведущие финляндские 
правоведы (например, К. Макконен, А. Аар-
нио, К. Туори, М. Ниеми). Особого упомина-
ния заслуживают М. Аалто-Хейниля [Aalto-
Heinilä 2020], А. Хирвонен [Hirvonen 2020], 
Й. Хуса [Husa 2020], Й. Хяюхя [Häyhä 2020], 
Й. Карху [Karhu 2020], Х. Пихлаямяки [Pih-
lajamäki 2020], К. Нуотио [Nuotio 2020]. Их 
статьи, посвященные проблематике источ-
ников права и опубликованные в журнале 
Lakimies («Юрист») в 2020 г., послужили ос-
новой для настоящего исследования, цель 
которого – осветить современную источнико-
правовую проблематику Финляндии.

Следует сразу заметить, что финляндское 
правоведение, не отрицая значения законо-
мерностей в историческом развитии права, не 
разделяет веры во всесилие линейных, при-
чинно-следственных объяснений установлен-
ных истин. Соответственно, моим стремлени-
ем при написании этой статьи было добиться 
конкретности изложения темы и избежать 
излишних обобщений. Значительное внима-
ние уделено именно историческому аспекту 
развития права Финляндии. Такой подход 
основывается на идее о том, что современ-
ные источнико-правовые концепции в целом 
отражают современные представления об 
источниках права, которые, в свою очередь, 
являются результатом исторического разви-
тия права и его концептуального оформления. 
Затем в статье рассматриваются современная 
доктрина источников права Финляндии, а так-
же актуальные представления о праве и его 
источниках в финляндской юриспруденции.

Генезис 
источников права Финляндии

Шведский период
Начало истории Финляндии1 можно при-

урочить к приобщению финнов к «цивили-
зации» посредством шведских крестовых 
походов. Она представляла собой тотальную 
к олонизацию территории проживания фин-
нов. В результате колонизации владельцы 
старинных крупных поместий были сра-
зу лишены своих прав, так как их поместья 
перешли в собственность короны и католиче-

рованным в законодательных и правоприменительных 
актах.

1  Общую историю Финляндии см.: [Мейнандер 
2008].

ской церкви. Затем было установлено общее 
правило о принадлежности государству зем-
ли, на которую никто не мог претендовать в 
качестве собственника. В свою очередь, ко-
ронные (государственные) земли было при-
нято дарить с освобождением от налогов за 
заслуги перед королем, и они стали служить 
источником формирования знати.

Шведская знать формировалась из соб-
ственников жалованных и освобожденных 
от налога королем земельных владений (че-
рез ленное пожалование) со второй полови-
ны XII в. Затем согласно королевскому ордо-
нансу в Швеции было создано военное фео-
дальное сословие (fraelse), в которое вошли 
крупные светские феодалы и их вассалы, 
а также епископы и их вассалы. Члены этого 
сословия получили важную привилегию – 
освобождение от уплаты постоянных нало-
гов. С тех пор они обрели характерное назва-
ние fraelsis maen – «освобожденные люди».

В ходе колонизации прибрежные террито-
рии Финляндии подверглись заселению шве-
дами. Права мигрантов получили приоритет 
над традиционными правами финнов, осо-
бенно в спорах о пользовании землями по д-
сечно-огневого земледелия. Королевское рас-
поряжение 1334 г. дало шведам право обо-
сноваться на «опустошенных огнем» землях 
финнов для их безналогового возделывания 
в течение четырех лет. Местным жителям 
пришлось потерять также права на рыболов-
ство, поскольку в Швеции рыболовство счи-
талось более важным, чем подсечно-огневое 
земледелие. К тому же выжженные участки 
вполне подходили для пастбищ шведам, ко-
торые платили свои налоги сливочным мас-
лом, а не зерном, как финские земледельцы.

Языковой вопрос был и остается важным 
фактором развития Финляндии. Во многом 
это связано с тем, что финский язык уникален 
и не похож на общеизвестные языки, вклю-
чая шведский. Шведы, которые мигрировали 
в Финляндию, сохранили свой язык, управ-
ление функционировало только на шведском, 
и соответственно документы были на швед-
ском. Еще в конце XIX в. шведский язык был 
единственным официальным языком. Статус 
официального языка (правда, теперь второго) 
шведский язык сохранил даже в независимой 
Финляндии.

Латынь, в свою очередь, пришла в Фин-
ляндию вместе с католичеством и была язы-
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ком богослужений в период господства като-
лицизма в Швеции. Латинский язык исполь-
зовался не только в церковных делах, но и 
в дипломатии, общем управлении, органах 
юстиции и в частных документах в начале 
XIV в.1 Латынь была также языком акаде-
мического общения. Как научный язык она 
умерла в начале XVIII в.

Местное управление в Финляндии, ко-
торое опиралось на обычаи и оперирова-
ло устными знаниями, играло важную роль 
в правоприменении до XVI в., и соответ-
ственно был важным финский язык. Однако 
получение образования и возможности по-
строить служебную карьеру требовало от 
финнов владения шведским языком. Вместе 
с тем независимая от государства и функцио-
нирующая согласно каноническо-правовым 
положениям церковь, пользовавшаяся в сред-
ние века до Реформации латынью, позволяла 
иногда проводить проповеди на националь-
ном языке. В свою очередь, протестантские 
реформы прямо потребовали перехода в бо-
гослужении на национальные языки, и это 
способствовало появлению финноязычного 
духовенства; епископами Турку были, напри-
мер, финны, которые получили образование 
в Центральной Европе; однако в остальном 
финны были в основном представлены кре-
стьянами.

Именно благодаря протестантским ре-
формам получил развитие финский литера-
турный язык. Решающим фактором для раз-
вития финской национальной культуры и го-
сударственности явился перевод Библии на 
финский язык, начало ему положил опубли-
кованный в 1548 г. перевод Нового Завета 
Микаэла Агриколы, которого принято счи-
тать отцом финского литературного языка.

Традиция подчиненности закону прояви-
лась с начала формирования скандинавского 
права, и, например, уже при зарождении го-
сударственности в Швеции выбранный ко-
роль присягал народному собранию (тингу) 
быть обязанным подчиняться закону в своем 
правлении. К первым ставшим известными 
правовым источникам, которые упомянуты 
в конце XIII в. – начале XIV в., относятся 
законы провинций. Они основывались на 

1 Латынь была языком юридических документов 
в Швеции в конце XIII в. – первой половине XIV в., 
и ее следы можно обнаружить в текстах в канцелярском 
стиле и в документах более позднего времени.

старых обычаях и представляли собой арха-
ичное право, соединенное с принципами ка-
нонического права, которое пришло вместе 
с католической религией. Принципы канони-
ческого права касались, помимо церковных 
вопросов, брачных и наследственных отно-
шений. При этом в части правовой защиты 
был сильным принцип диспозитивности, и 
право выбора способа защиты и определения 
решения у стороны по делу было значитель-
ным; к тому же при отсутствии развитого 
законодательного регулирования правопри-
менение обеспечивалось в основном суда-
ми. Затем с усилением королевской власти 
были приняты общие королевские законы, 
посвященные отдельно землям и городам2. 
Земельный (касавшийся агарных районов) 
и городской законы были приняты в середи-
не XIV в., и именно они обеспечили даль-
нейшее развитие шведского права.

Шведское законодательство, предназна-
ченное для городских поселений, многое за-
имствовало из континентального права. Так, 
правовой статус города определялся его хар-
тией вольностей, означавшей освобождение 
от феодальной зависимости. В хартии содер-
жались положения о городском управлении 
и правах и обязанностях жителей города, во 
многом обусловленных их профессиональ-
ным и сословным статусом. Например, пра-
во заниматься профессиональной деятельно-
стью определялось цеховым членством или 
членством в соответствующей профессио-
нальной корпорации.  

Характерной чертой правового регулиро-
вания жизни городских жителей был партику-
ляризм. Городскому праву была свойственна 
динамичность, и в нем были органично со-
единены обычное, римское и каноническое 
право и собственные нормативные акты го-
родских органов управления, направленные 
на удовлетворение нужд развивающейся эко-
номики. Особенно сильное влияние на город-
ское право оказало городское право Герма-
нии: значительную часть городского населе-
ния Швеции составляли немецкие бюргеры, 
а в основанном на территории Финляндии 
поселении Турку (которое в 1525 г. получило 
статус города) в XIV в. половина бюргеров, 
а в XV в. – 20–30 % были немцами, ставшими 
затем шведами. 

2 Вместе с тем право принимать участие в выборах 
короля финны получили в 1362 г.
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К середине XIV в. Швеция была фео-
дальным государством, в котором вся власть 
в центре и на местах принадлежала пред-
ставителям класса феодалов во главе с ко-
ролем, и они составляли вместе с духовен-
ством высшие сословия. При этом дворянам 
(феодалам) предстояло воевать, тогда как ду-
ховенству надлежало молиться; в свою оче-
редь, низшие сословия включали бюргеров, 
которые занимались торговлей и ремеслами, 
а также крестьян, которым было предназна-
чено вести сельское хозяйство. Эти сословия 
были представлены в шведском четырехсо-
словном парламенте, первая сессия которо-
го, как принято считать, состоялась в 1435 г.

Державный период истории Швеции 
(XVI–XVIII вв.) ознаменовалcя усилением 
королевской власти, которая стала изымать у 
дворянства ранее переданные ему коронные 
земли. Установилась наследственность коро-
левской власти и произошла централизация 
государственного управления. Осуществлен-
ная с 1527 г. по 1593 г. лютеранская Реформа-
ция церкви тоже способствовала усилению 
королевской власти, и ее стремления были 
направлены на формирование современного 
национального государства. С Реформацией 
король стал главой церкви, и соответственно 
собственность церкви и значительная часть 
ее доходов перешли к монархии, а церков-
ные обряды были упрощены, и богослуже-
ние стало отправляться на национальном 
языке. 

Каноническое право как правовой ис-
точник потеряло прежнее значение, хотя его 
косвенное влияние, во всяком случае на цер-
ковное законодательство, все же сохранилось. 
К тому же именно благодаря каноническому 
праву получил закрепление принцип pacta 
sunt servanda, или принцип обязательности 
договора (соглашения), который определил 
дальнейшее развитие не только гражданского 
(договорного), но и международного права. 
Свидетельством влияния римского (канони-
ческого) права служит и наставление судьям 
Олавуса (Олауса) Петри, которое было со-
ставлено в конце 1530-х гг. и в котором явно 
видны следы европейского римско-кано-
нического правового мышления. Особенно 
это касается идеи справедливости (aequitas) 
в финском праве и сегодня; важными также 
являются высказывания Олауса Петри о не-
обходимости в судебном процессе принимать 
во внимание цели законодательства и о зна-

чении индивидуального усмотрения судьи 
в вынесении правильного и правдивого ре-
шения [Орлов 2003: 122–124; Орлов 2020: 
136].

Наиболее заметное и прямое воздействие 
римское право оказало на Швецию в XVII в. 
[Орлов 2003: 120–130]. Важным моментом 
для развития права выступило создание новой 
системы органов правосудия с королевскими 
апелляционными (надворными) судами. На-
дворные суды были коллегиальными орга-
нами, и их членами были дворяне, которые 
имели юридическое образование. Именно с 
деятельностью этих судов связана адаптация 
римского права, которое считалось общим 
(надгосударственным) правом «цивилизован-
ных» народов и вместе с тем фактически слу-
жило опорой ленной аристократии1 в ее борь-
бе за власть против короля.

Рецепции римского права способствовало 
также возрождение юридического образова-
ния. В основу образования, которое получа-
ли судьи, были положены соответствующие 
римскому праву образ мышления и постанов-
ка вопросов. Систематика и понятия, а также 
правовые принципы, развившиеся в универ-
ситетах и основывавшиеся на римском праве, 
получили распространение в деятельности 
высших судебных инстанций независимо от 
национального законодательства. Надворные 
суды прямо применяли принципы римско-
го права при рассмотрении частноправовых 
и процессуально-правовых вопросов, и имен-
но правовые  принципы, а не казуистические 
нормы занимали ведущее место в аргумента-
ции решений надворного суда.

Наряду с рецепцией римского права про-
должало развиваться национальное законода-
тельство, чему способствовала королевская 
власть, которая не относилась к рецепции 
римского права благосклонно, так как именно 
посредством ссылок на римское право часто 
защищались земельная собственность и при-
вилегии аристократии. Важным законодатель-
ным актом в развитии права Швеции является 
Акт о форме правления 1634 г., который по-
ложил основу привязанному к закону управ-
лению и в результате принятия которого ад-

1 Целью короля Карла XI в 1680-х гг. было лишить 
власти высшую знать, или ленную аристократию. При-
чем ленные права подразумевали в Швеции не только 
частные права на землю, но и такие права публичного 
характера, как право сбора налогов, а также админи-
стративную и судебную власть.
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министративная юрисдикция отделилась от 
общей юрисдикции. 

Не без поддержки служилого дворянства 
и низких сословий, которые тоже противо-
стояли знати, король получил абсолютную 
власть в средине XVII в. Это означало и 
переход судебной власти к королю, что про-
изошло в 1682 г.: воля правителя стала и за-
коном, и правом1. Король обязал суды строго 
следовать национальным законам, что лиши-
ло судов власти усмотрения, а аристократию 
лишило возможностей успешно защищаться 
от требований короны. В конце 1680-х гг. 
уже считалось, что законодательство пре-
пятствует применению принципа соразмер-
ности. Согласно указаниям короля судеб-
ные решения должны были основываться 
на действующем национальном законе, а не 
на убеждениях. Несмотря на официальные 
указания римское право продолжало приме-
няться как субсидиарное право и в тот пе-
риод считалось «естественным правом евро-
пейской цивилизации».

Важную роль в развитии шведской госу-
дарственности и права играло также земель-
ное законодательство. Еще в 1720-х гг. боль-
шую часть территории Финляндии занимали 
казенные (коронные) земли, которые сдава-
лись в аренду крестьянам, а доля податных 
земель и наследуемых крестьянских земель 
была незначительной. Земельные реформы 
во второй половине XVIII в., направленные 
на улучшение земельных наделов, привели 
к тому, что крестьяне получили такие же 
права на земельную собственность, какими 
обладали аристократия, духовенство и бур-
жуазия, т. е. был установлен единый режим 
буржуазной частной собственности на зем-
лю. В результате этого исчезли сословные 
различия, и на смену исключительным со-
словным привилегиям в качестве определя-
ющих экономические условия функциониро-
вания общества пришли деньги и рынок.

Законодательной основой современного 
финляндского права является Закон (Свод за-
конов) 1734 г., который устранил различия 
в правовом регулировании жизни в городах 
и сельской местности и ознаменовал переход 

1 Сословный парламент (риксдаг) в своем решении 
1693 г. зафиксировал, что король, как «самодержец 
и всеми признанный и царствующий суверенный ко-
роль, ни перед кем на земле не несет ответственности, 
но обладает властью и силой по своему усмотрению 
и христианскому убеждению управлять государством».

от средневекового права к правовому регули-
рованию, соответствующему рыночным усло-
виям хозяйствования. Закон означал отход от 
универсальности правового регулирования, 
основывающегося на (ad hoc) частном приме-
нении jus commune, и установление системы 
правового регулирования, базирующегося на 
национальном общегосударственном и все-
охватывающем законе. Вместе с тем в Законе 
есть следы канонического права, и он отража-
ет естественноправовые идеи, доминировав-
шие в то время в правовом мышлении, наря-
ду с нормами, частично заимствованными из 
римского права.

Закон 1734 г. не содержал абстрактных 
положений, а строился в соответствии с ка-
зуистическим методом на положениях, ре-
гулирующих отдельные ситуации; при этом 
только в случае если законодатель ставил 
себе цель сделать исключение из сложив-
шейся практики, создавалась особенная нор-
ма. Принятие Закона 1734 г. было скорее пе-
реработкой норм обычного права, чем созда-
нием новых правовых норм и конструкций. 
К тому же отсутствие абстрактных положе-
ний наряду с прагматико-позитивистским 
началом правового акта способствовали его 
приспособляемости к будущим доктриналь-
ным изменениям, которые пришли сперва 
с доктриной юриспруденции понятий, а за-
тем с учениями, выходящими за рамки пра-
вовой догматики.

Период автономии
В результате проигранной войны с Росси-

ей в 1809 г. Швеция уступила ей территорию 
Финляндии. Однако законодательство швед-
ского периода, включая конституционно-пра-
вовые акты, продолжало действовать в пери-
од автономии в Финляндии согласно манифе-
сту, провозглашенному на заседании первого 
сословного собрания (сейма) представите-
лей народов Финляндии. Манифест утвердил 
широкую автономию Великого княжества2 
в рамках Российской империи и соответ-
ственно сохранил на территории Финляндии 
действие шведских законов, лютеранско-еван-
гелическую церковь и права и привилегии со-
словий. Таким образом, несмотря на присо-
единение Финляндии к России, в стране про-
должали развиваться скандинавская правовая 
система и общественный строй, и правовое 

2 Княжество (герцогство) Финляндии как географи-
ческое название было известно с конца XIII в.
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единство Финляндии со Швецией не было 
существенно ослаблено. В целом период ав-
тономии способствовал движению страны к 
независимости.

Именно в то время было положено нача-
ло государственному устройству Финляндии. 
Высшая исполнительная власть принадлежа-
ла российскому императору, которому о де-
лах Финляндии докладывал статс-секретарь. 
Высшую административную власть осущест-
влял Правительственный Совет, преобразо-
ванный в 1816 г. в Императорский Финлянд-
ский Сенат. Он состоял из двух департамен-
тов: экономического, в компетенции которого 
было общегражданское управление, и юри-
дического, составлявшего высшую судебную 
инстанцию и наблюдавшего за отправлением 
правосудия в княжестве. При Сенате состоял 
прокурор, обязанный следить за точным со-
блюдением должностными лицами законов. 
Председателем Финляндского Сената был 
назначавшийся императором в качестве пред-
ставителя верховной императорской власти 
генерал-губернатор.

Время правления Александра II принято 
считать благотворным для Финляндии. Важ-
ным для формирования финляндской госу-
дарственности было принятие Закона о языке 
1863 г., который уравнял финский и швед-
ский как официальные языки1. Царствование 
Александра II ознаменовалось расцветом эко-
номического либерализма наряду со стрем-
лениями построить в стране конституционно 
организованное государство. Большое значе-
ние для будущего развития Финляндии имело 
законодательство, которое положило основу 
предпринимательско-правовому регулирова-
нию в стране. Политические реформы при-
вели к закату меркантилистской политики, 
и пришедшая ей на смену законодательно 
установленная свобода промыслов (пред-
принимательства) привнесла изменения в 
экономическую структуру общества и спо-
собствовала переходу от сословного обще-
ства к классовому; новые политические ре-

1 В период шведского правления финский язык на-
ходился под угрозой исчезновения, так как им нельзя 
было пользоваться в общении с чиновниками, и не 
было газет и научной литературы. Финские крестьяне 
часто обращались к сословному собранию с просьбами 
о переводе на финский язык его заседаний, а также о 
принятии во внимание финского языка при выборе кан-
дидатов на государственные должности; однако эти об-
ращения были безрезультатны.

алии нашли выражение в Законе о выборах 
1906 г., который узаконил всеобщее право го-
лоса, и старый четырехсословный сейм был 
заменен однопалатным парламентом (выс-
шим законодательным органом).

В период автономии были сформирова-
ны также основные понятия и принципы со-
временного права страны. Вторая половина 
XIX в. ознаменовалась влиянием германской 
юриспруденции понятий, а затем Германско-
го Гражданского Уложения на финляндское 
правовое мышление, в котором значитель-
ную роль сыграло и легалистское мышление, 
подчеркивающее значение правового позити-
визма в правовой системе. Развитие право-
вой теории способствовало абстрактизации 
правовых понятий и концепций в праве Фин-
ляндии, а в дальнейшем – определению роли 
правовой науки, которая получила выраже-
ние в толковании закона, а также в система-
тизации и развитии понятий. 

Период независимости
Во время становления государственности 

Финляндии и преодоления последствий граж-
данской войны были приняты конституцион-
ные законы и другие законодательные акты, 
направленные на стабилизацию социальных 
условий в стране. Вместе с тем новый этап 
в государственном развитии независимой 
Финляндии не оборвал ее правовые узы со 
Швецией, и вскоре они укрепились в процес-
се осуществления политики скандинавского 
правового сотрудничества. 

Следующий этап – послевоенный – был 
связан с быстрой индустриализацией страны 
и последующим переходом к постиндустри-
альному обществу и означал становление го-
сударства всеобщего благосостояния. В нем 
материализовалась идея правового государ-
ства, чему способствовало принятие трудово-
го и социального законодательства. Развитие 
права стало обеспечиваться не только путем 
принятия новых законодательных актов, но 
и посредством дальнейшего развития практи-
ческой и теоретической юриспруденции, пра-
вовой догматики. Важную роль в современ-
ной системе права Финляндии стали играть 
высшие судебные инстанции, верховные 
суды, на которые была возложена характер-
ная для системы общего права (common law) 
преюдикативная функция, подразумевавшая 
принятие прецедентных решений (преюдика-
тов) с целью унификации практики.
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В современный период развития фин-
ляндского права также оформилась основа 
правового регулирования предприниматель-
ской деятельности. В гражданско-правовом 
регулировании этой деятельности получил 
законодательное закрепление принцип дис-
позитивности1. Вместе с тем было оговоре-
но, что применение принципа свободы дого-
вора может быть обусловлено требованиями 
соразмерности и защиты слабой стороны 
и вообще требованиями социального граж-
данского права.

Большое значение имели введение в дей-
ствие Европейской конвенции по правам че-
ловека в 1990 г. и вступление в Европейский 
союз, которые привели к существенному 
обновлению законодательства страны. Осо-
бенно применение права ЕС, или европей-
ского права, усложнило правовую систему 
Финляндии, поскольку предполагало вопло-
щение конструкции правового плюрализма2. 
Важным импульсом в развитии права Фин-
ляндии затем стало принятие Конституции, 
в которой нашли выражение принципы со-
циально-правового государства и надлежа-
щего правления.

Современная доктрина 
источников права

Исторические  условия возникновения док-
трины

Современное учение об источниках права 
берет начало в XVIII в., в период концепту-
ального оформления фундамента континен-
тального права. С уменьшением значения 
ius commune ослабла, а затем и окончательно 
исчезла политическая легитимация научного 
права в качестве «права императора» (свя-
щенной Римской империи). Вследствие это-
го в правовой науке получила развитие нор-
мативная теория, исследовавшая главным 
образом то, в каком иерархическом порядке 
по отношению друг к другу источники права 
должны располагаться.

В континентальном праве, которому фин-
ляндское право в основном следует, источ-

1 Например, нормы Закона купли-продажи 1987 г. 
применяются, если иное не предусмотрено условиями 
договора или установившейся между сторонами дого-
вора практикой или обычаем.

2 Так, в случае совместного применения положений 
права ЕС и национального права каждое из них должно 
интерпретироваться в соответствии с собственными пра-
вилами толкования и иерархией правовых источников.

ники права охватывают законы или законо-
дательные нормы, которые являются кон-
структивными элементами национальных 
правовых систем, и обычно включают также 
обычаи и правовую доктрину. Эти источники 
права, и их понятия и их теоретическое обо-
снование стали необходимы в связи с упо-
рядочение м правопорядка в согласованную 
систему (с устранением возможных противо-
речий), которая приняла форму кодификаци-
онных актов в странах континентального пра-
ва в начале XIX в. и заменила традиционный 
партикуляризм правового регулирования.

Требования развивающейся рыночной 
экономики и политической демократизации 
предполагали установление четко функцио-
нирующего правового порядка, в котором 
предсказуемость и равенство были важными 
ценностями. Это обусловило необходимость 
сформировать нормативную теорию, основы-
вающуюся на представлениях о рациональ-
ности права [Вебер 2018: 158–163] и объ-
ясняющую то, как разные источники права 
должны соотноситься друг с другом, с целью 
нахождения единственно применимой право-
вой нормы. Следовательно, континентальный 
правовой формализм, основанный на новой 
концепции источников права, привел к тому, 
что письменные нормы стали наиболее важ-
ным источником права, а кодификация право-
вых норм (на национальном уровне) – не-
обходимостью3. Именно обусловленный ры-
ночной экономикой и демократизацией четко 
функционирующий правовой порядок с пред-
сказуемостью и общим равенством требовал 
систематизации права. Систематизация за-
падного права подкреплялась к тому же тео-
риями права, в основном – конкурирующими 
теориями позитивизма и естественного права. 
Концепция источников права была особенно 
нужна для теоретического обоснования пози-
тивного права, чтобы избежать дальнейшего 
обращения к доктринальной схоластике или 
метафизике, объясняющей происхождение 

3 В свою очередь, в системе общего права, отдель-
ные элементы которого известны праву Финляндии, 
конструктивными элементами национальных правовых 
систем являются обязательные для дальнейшего при-
менения судебные решения, тогда как предсказуемость 
правового регулирования обеспечивает теория stare 
decisis (господствующая сила прецедента). В современ-
ной правовой доктрине нормы континентального права 
и прецеденты общего права как источники права при-
нято теперь рассматривать как равнозначные. См., на-
пример: [Pihlajamäki  2020: 1145].



11

Теория государства и права

права как присущего природе человека или 
экзистенциальному мышлению.

Ключевые понятия и теоретическая ос-
нова

Современное пра во опирается по сути на 
идею о том, что применяющая право судебная 
власть осуществляется в соответствии с пра-
вом, а не по усмотрению правоприменителя 
(повелителя), и что само право базируется на 
каком-то внешнем для правоприменителя ис-
точнике, причем этот источник и его приме-
нение определяются законодателем. Однако в 
связи с тем что все источники права и их ис-
пользование не подлежат полному законода-
тельному закреплению, правовой наукой раз-
работана особая доктринальная конструкция, 
или учение о правовых источниках, согласно 
которому определяется применение источ-
ников права. Источники права могут рас-
сматриваться как в нормативистском аспекте 
(только те, которые официально включены 
в соответствующий перечень), так и в дескрип-
тивном аспекте (любое обстоятельство, кото-
рое повлияло на принятое правовое решение). 
С нормативной точки зрения основным пра-
вовым источником, как известно, в конти-
нентальном праве признается (писаный) за-
кон или статут, тогда как в общем праве – 
прецедент. В качестве дескриптивных источ-
ников права следует упомянуть культурные 
факторы.

Учение об источниках права направлено 
в первую очередь на разъяснение того, из 
какого материала следует и можно делать 
правовые заключения, или какие источники 
права обеспечивают принятие наилучшего 
решения. Учение об источниках права также 
дает ответ на вопрос о том, каким образом 
разграничивать правовое и неправовое про-
странство. 

Помимо создания основания для легаль-
ной и легитимной правовой аргументации, а 
также соединения образующих право струк-
тур, правовых учений и правоприменитель-
ной деятельности, учения об источниках 
права предназначены для того, чтобы: а) слу-
жить самоидентификации права путем опре-
деления критериев легитимного отправления 
власти; б) определять основы теоретической 
систематизации и прагматической координа-
ции права и на базе этого – действующие ос-
нования решений; в) определять обязатель-
ные источники права и систематизировать 

их иерархию; г) наблюдать за фактическим 
и нормативным состоянием сферы инфор-
мационно-правового производства и право-
применительной практики; д) формировать 
общие рамки и теоретическую и концепту-
альную модель, которые соединяют вместе 
элементы различных отраслей права; е) фор-
мулировать правила использования источни-
ков права [Hirvonen 2020: 957]. 

В узком значении учение (теория) об ис-
точниках права подразумевает учение о фор-
мальных обоснованиях (толкования) право-
вого решения, которое должно базироваться 
на правовых источниках и обосновываться 
следующими из них аргументами. В ши-
роком смысле учение об источниках права 
включает, помимо их перечня, правила упо-
требления правовых источников и нормы, 
которые направляют правовое усмотрение. 
Для учений об источниках права, как и во-
обще для учений о правовой системе, харак-
терна культурная привязанность: учение об 
источниках права является имманентной ча-
стью правовой культуры каждой страны [Ор-
лов 2011]. Соответственно отрицается суще-
ствование единственного универсального 
(европейского, не говоря уже о всемирном) 
учения об источниках права.

Источники права с читаются источниками 
происхождения и содержания права, а также 
принципами его применения. Они представ-
ляют собой главным образом тексты (законы 
и другие нормативные акты и судебные ре-
шения прецедентного характера или преюди-
каты), которые содержат правовые нормы, 
и отражают правовую практику, догматиче-
ские учения и юриспруденцию. Современ-
ное право не признает существования таких 
трансцендентных источников права, как есте-
ственное право и разум, и соответственно ис-
точники права являются его имманентными 
нормативными элементами, которые относят-
ся к позитивному правопорядку, даже если 
они не привязаны к этическим или мораль-
ным факторам.

Источники права составляют основу дей-
ствующего права, и его принято представлять 
как систему, элементы которой непротиво-
речивы в силу требования рациональности 
права. Место и значение источников права 
определяются в соответствии с концепциями 
правопорядка и правовой системы. Обычно 
под правопорядком понимается совокупность 



12

Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 4

правовых норм, установленных законодатель-
ным и правоприменительным путем и дей-
ствующих на национальном уровне. Эти нор-
мы выражают право в догматическом изме-
рении, на них распространяются требования 
формальной согласованности или консистен-
ции. В рамках нормативистско-позитивист-
ского подхода их применение требует обосно-
вания закрепленными законом положениями 
или источниками права.

Правовая система, в свою очередь, пред-
ставляет собой научно-правовую совокуп-
ность внутренне последовательных и согла-
сованных между собой норм правопорядка1. 
В системе права право допустимо понимать 
в эмпирическом измерении в соответствии 
с реалистическим подходом как живое пра-
во; внимание уделяется его содержательной 
части, действительным основаниям (источ-
никам). 

Правовые системы – предмет изучения 
правовых теорий, которые не принято сво-
дить к общественным наукам, чьим предме-
том выступают общественные явления, а так-
же к доктрине права, так как правовые теории 
являются нормативными. Их цель – указать, 
каким образом правовые нормы надлежит 
толковать и применять в соответствии с уста-
новленными правилами толкования и право-
применения, или они могут быть нацелены 
на анализ примененных толкования и права. 
При этом принято считать, что система права 
абстрактная, цельная и должна быть открыта 
для этической аргументации, а также по от-
ношению к экономическим и естественно-
научным знаниям и другим ненормативным 
аспектам действительности. Следует иметь 
в виду, что внеправовые предложения могут 
превращаться в правовые (или нормативные) 
в случае, когда они употребляются как науч-
но-правовые аргументы.

Содержание правовой системы составляют 
действующие нормы права, и знание о них мы 
получаем из источников права посредством 
толкования (с использованием обоснованных 
утверждений). Именно при помощи толкова-

1 Система права воплощается в теоретическом пра-
воведении, которое является ее доктринальным изме-
рением, и практической юриспруденции, являющейся 
ее правоприменительным измерением. Правоведение 
означает прежде всего толкование и систематизацию 
национальных правовых норм, которые направлены на 
поддержание когерентности национального права.

ния происходит переход  от источников права 
к действующему праву.

Ключевые элементы п равовой системы 
в качестве совокупности правовых норм – 
положения и принципы. 

Правовые положения являются точными 
нормами, которые подлежат или не подлежат 
применению, и их можно формулировать по-
средством обычного толкования. Правовым 
положениям обычно присуща формальная 
обязательность, и если гипотеза применяемой 
правовой нормы совпадает с фактическим со-
ставом рассматриваемого случая, то примене-
ние нормы обеспечивается ссылкой на нее.

Правовые принципы представляют собой 
нормы общего характера, в которых выража-
ется цель или ценностная основа правового 
регулирования. Правовым принципам свой-
ственна материальная обязательность, которая 
основывается на содержательном значении 
или ценности источника права. Применение 
данных принципов строится на необходимо-
сти применения материального усмотрения, 
а также аргументации.

В соответствии с правовыми принципами 
обычно толкуются правовые положения, ко-
торые требуют конкретизации. Именно по-
средством толкования формулируется уточ-
ненное положение, или подлежащее приме-
нению положение истолковывается вместе 
с принципом. Вместе с тем правовые поло-
жения могут быть исключениями из прин-
ципов, а принцип может и отменить поло-
жение полностью или частично. К тому же 
по отношению друг к другу принципы могут 
быть противоположными, и оба противопо-
ложных принципа могут быть применимы 
в толковании. Следует, однако, уточнить, что 
применяемые правовые принципы не могут 
быть между собой противоречивыми.

Традиционно источники права и их иерар-
хия определяются нормативистским обра-
зом. При нормативистском или позитивист-
ском подходе традиционная иерархия нацио-
нальных нормативных актов строится (на 
уровне правопорядка) на верховенстве Кон-
ституции, за ней следуют обычные законы, 
которым должны подчиняться подзаконные 
акты: указы и постановления. Источниками 
частного права признаются и коммерческие 
(торговые) обычаи. Правопорядок строится 
обычно на идее о единственно правильном 
решении.
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Современную систему источников права, 
особенно права Финляндии, следует опреде-
лить, не только нормативистским образом, но 
и, исходя из концепции правовой системы, 
также дескриптивно, признавая источником 
права любой фактор, который влияет на при-
нятие юридического решения, включая вне-
правовые факторы. В качестве дескриптивных 
источников права можно упомянуть культур-
ные факторы и реальные аргументы. Послед-
ние означают, например, аргументы, которые 
используются или могут быть использованы 
в прагматической попытке установить веские 
основания для убеждений и действий. При 
применении реальных аргументов обычно 
ставится вопрос о том, является ли результат 
толкования разумным.

Проблема определения применимого ис-
точника права осложняется и тем, что в пра-
воприменительной деятельности в Финлян-
дии требуется соблюдать положения права 
Европейского союза и прав человека. К тому 
же еще источники права в Финляндии при-
нято разделять п о силе их обязательности на 
сильные, слабые и разрешенные (допускае-
мые). Сильная обязательность присуща за-
конам и обычаям, а слабой обязательностью 
характеризуются подготовительный матери-
ал законопроектов или цели законодателя, 
а также судебные решения прецедентного 
характера. В свою очередь источниками с до-
пускаемой обязательностью являются доктри-
на и реальные аргументы. При этом принци-
пы ил и реальные аргументы часто считаются 
не правовыми источниками, а материальным 
обоснованием, которое может быть содержа-
нием правового источника или не зависеть от 
него.

Общую иерархию источников права Фин-
ляндии можно представить следующим об-
разом:

наднациональное право и обязательное 
право Европейского союза;

национальные правовые акты и подгото-
вительные законопроекты;

преюдикаты (прецедентные решения) и 
другая правовая практика;

правовая литература (доктрина).
При этом в основе со временных концеп-

ций источников права лежит признание того, 
что, например, в едином иерархическом спи-
ске источников права трудно согласуются 
национальное право и право ЕС и другое 

наднациональное право; соответственно, их 
иерархия может быть только относительной 
и выражаться только в требованиях, в силу 
которых:

вышестоящий источник отменяет противо-
речащий ему нижестоящий источник права;

право ЕС и Европейская конвенция по 
правам человека со своей правоприменитель-
ной практикой в целом стоят́ выше системы 
национального правового регулирования;

правовые акты и прецедентные решения 
толкуются и применяются в соответствии 
с правами человека, принципами права, си-
стематикой (правовой системой) и обще-
ственно-политическими целями.

Следует еще заметить , что в Финляндии 
прецедентные (судебные) решения или пре-
юдикаты в качестве источников выступают 
дополнительными по отношению к законо-
дательству, однако этим их значение не огра-
ничивается. Важно то, что посредством пре-
цедентных решений устанавливается право 
в случаях отсутствия правового регулирова-
ния, а также то, что посредством прецедент-
ных решений право развивается при измене-
нии обстоятельств.

Применение источнико в права

Определение подлежа щего применению 
права в Финляндии охватывает не только про-
цесс нахождения источника права, но и пра-
вовое толкование и правовую аргументацию, 
а также разрешение правоприменительных 
коллизий.

Определение подлежащего применению 
права

Данный процесс происходит на основе 
формально (или прямо) применимых поло-
жений национального, международного пра-
ва и права ЕС и материально-правовых 
принципов, которые подлежат реализации в 
конкретном правовом решении. Выбор во 
многом определяется и другими источника-
ми права, принципами, систематикой и ре-
альными обстоятельствами рассматриваемо-

Источники права в Финляндии принято 
разделять по силе их обязательности 
на сильные, слабые и разрешенные 

(допускаемые)
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го случая, причем обычно выбирается только 
одно положение.

Правовое толкование
Применение права осуществляется пу-

тем толкования в соответствии с его много-
образными правилами. Прямое отношение 
к толкованию имеет подлежащий примене-
нию правовой источник, поскольку именно 
он служит началом умозаключения тогда, ког-
да право понимается как абстрактная, норма-
тивная и концептуальная совокупность, зна-
ние которой приобретается путем изучения 
(обычно чтения) его источников и их толко-
вания. Таким образом, считается, что само 
право доступно не прямо, а только косвенно, 
причем именно из источников и посредством 
их толкования. В правоприменении источник 
права подлежит толкованию, даже если речь 
идет об очевидном применении абстрактного 
правового положения в конкретном случае, 
предусмотренном этим положением. 

Толкование, главным методом которого 
является аргументация, играет важную роль 
в установлении как правового источника, 
подлежащего применению, так и его содер-
жания, а также в обосновании решения. При 
этом в принципе эвристическое начало или 
нахождение правильного решения путем его 
толкования и аргументации невозможно от-
делить от юстификации, или адекватного 
обоснования решения.

В правоприменительной практике прибе-
гают в первую очередь к лингвистическому 
толкованию, в основу которого положено об-
щеязыковое толкование, а также к аргумен-
там, которые базируются на тексте закона, 
если для этого есть предпосылки1. Соответ-
ственно словам придается согласно букваль-
ному правилу, или правилу простого значе-
ния, их очевидный, обычный и буквальный 
смысл, причем даже если результат будет 
выглядеть не вполне разумным; вместе с тем 
общеязыковое толкование исключается при 
наличии легального определения подлежа-
щего толкованию слова. Толкование может 
быть в случае необходимости ограничитель-
ным и расширительным, что должно быть 
обосновано. Однако запреты и обязательства 
не должны толковаться расширительно, тог-

1 Если, однако, в правоприменении смысл нормы 
закона невозможно «растянуть», чтобы закон отвечал 
своему предназначению, то тогда закон подлежит ис-
правлению.

да как исключительные правила толкуются 
в первую очередь ограничительно. В лингви-
стическом толковании употребляются также 
толкование по аналогии и толкование от про-
тивного; первое является толкованием за пре-
делами общеязыкового значения, в ходе него 
отождествляется то, что выглядит различным, 
а во втором – исключается то, что не охваты-
вается понятием2.

Систематическое толкование занимает 
важную роль в праве Финляндии, что обу-
словлено его источнико-правовыми особен-
ностями. В принципе закон следует какой-то 
системной идее, и современное право счи-
тается рациональным в том смысле, что оно 
основывается на общих положениях и прин-
ципах, отделившихся от частных случаев, 
и носит системный характер [Häyhä 2020: 
1199; Вебер 2018: 158–163]. При этом законо-
датель открыто допускает, что существенные 
части правовой системы будут дорабатывать-
ся правовой наукой и правовой практикой.

Идея систематического толкования вы-
ражается в том, что положение нормы тол-
куется на условиях правовой системы или 
в контексте всего правопорядка. Толкование 
законодательного положения осуществляет-
ся в соответствии с отраслевыми понятиями 
и принципами, которые поддерживают от-
раслевую систематику, и направлено на под-
держание беспробельной и непротиворечивой 
(когерентной) национальной правовой систе-
мы. Систематическое толкование представле-
но в праве Финляндии 1) контекстуально-гар-
монизированным толкованием, 2) толковани-
ем, которое соответствует преюдикатам или 
прецедентным решениям, 3) аналогическим 
толкованием, 4) понятийно-логическим тол-
кованием, 5) толкованием, основывающимся 
на принципах, 6) историческим толкованием. 

Традиционное систематическое толкова-
ние строится на идее о том, что право пред-
ставляет собой состоящую из норм (положе-
ний) аксиоматическую систему, из которой 
вытекают ясные ответы на нормативные во-

2 Однако толкование по аналогии и толкование от 
противного можно рассматривать как формы логиче-
ских умозаключений, которые только поддерживают 
толкование, не будучи ее методом. Таким образом, тек-
стуальное толкование закона играет первоочередную 
роль, и обычно достаточным является обыденное тол-
кование содержания. Если содержание нормы четко, то 
обращение к иным методам толкования требует доказа-
тельств того, что текст не соответствует закону.
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просы. Система, таким образом, считается 
беспробельной (отвечает на все вопросы)1 
и однозначной (не включает утверждение 
и отрицание по вопросу одновременно), а так-
же не содержит альтернатив предусмотрен-
ным в ней предписаниям, запретам и полно-
мочиям (содержит единственно правильные 
решения).

Современное представление о системати-
ческом толковании основывается, однако, на 
критике традиционных понятий. Считается, 
что ключевую роль в систематическом тол-
ковании должны играть не взаимоотноше-
ния формально действительных положений, 
а потребность в различных инструментах 
взвешивания правовых источников, посред-
ством которых можно поддерживать един-
ство ценностной и целевой основы самой 
правовой системы. 

Нужно отметить, что при скептическом 
подходе к процессу толкования само тол-
кование означает создание нового смысла 
(значения), т. е. предполагается, что у под-
лежащего толкованию текста нет никакого 
готового, объективного значения, которое 
можно установить. По характеру толкование 
всегда субъективно, поскольку право как объ-
ект толкования само является (безреферент-
ным) артефактом, и оно неотделимо от мора-
ли и требований справедливости. К тому же 
значения слов в принципе не имеют точных 
границ, и поиск значения слова всегда зави-
сит от собственных представлений субъек-
та. Именно в соответствии с современными 
представлениями право не считается акси-
оматической системой, в которой из одного 
предложения можно прямо получить нужный 
результат. В действительности это творче-
ский процесс, представляющий собой уста-
новление (производство) права, а не его на-
хождение. Следовательно, если единственно 
полного и объективного знания о содержании 
права не существует, и параллельные обосно-
ванные толкования возможны, то уже нали-
чие стремления найти наилучшее толкование 
правовой нормы можно считать адекватным. 
Кроме того, в конкретных ситуациях раз-
решения предпринимательского спора дока-
занность изложенного стороной толкования 
будет оцениваться не в последнюю очередь 

1 При этом правоприменитель обязан принять реше-
ние и не может сослаться на отсутствие или неясность 
правовой нормы.

в соответствии с принципом диспозитивно-
сти с учетом поведения противной стороны2.

Вместе с тем только если результат ино-
го толкования неудовлетворителен, имеется 
возможность воспользоваться телеологи-
ческим3, или целевым, толкованием, и при 
этом обычно выбирается такой вариант тол-
кования, который будет наилучшим образом 
обоснован в свете применения предыдущих 
методов толкования.

В целевом толковании определяющими яв-
ляются цели правовой нормы, нормативного 
акта, а в более широком контексте целевое 
толкование ориентируется на соответствие 
целям отрасли или правопорядка. Основны-
ми формами целевого толкования выступают 
исторически целевое или субъективно-целе-
вое и объективно-целевое или телеологиче-
ское толкование. При исторически целевом 
толковании выясняются первоначальные цели 
законодателя (изложенные, например, в под-
готовительном материале законопроекта), тог-
да как при телеологическом все усилия долж-
ны быть направлены на реализацию наи-
лучшим образом цели правовой системы, 
а также подлежащего применению актуаль-
ного нормативно-правового комплекса, и это 
представляет особую важность по отноше-
нию к праву ЕС. 

Кроме того, в правовом толковании при-
нято следовать таким общим правилам тол-
кова ния, как буквальное правило, в соответ-
ствии с которым предпочтение в толковании 
полностью отдается тексту; доктринальное 
правило, которое требует учета ранних пра-
вовых решений и правовой практики; благо-
разумное правило, согласно которому прини-
маются во внимание последствия альтерна-
тивных решений.

Финляндскому праву известны и особые 
правила необычного толкования, которые ка-
саются прав граждан (в соответствии с Кон-
ституцией), прав человека (в соответствии 
с Европейской конвенцией по правам чело-
века), а также европейского права, правовых 
принципов и фактических обстоятельств. 
Эти правила имеют приоритет перед други-
ми (обычными) правилами толкования.

2 См., например: [Aalto-Heinilä 2020: 907–915].
3 Телеологическое толкование представляет собой 

консеквенциональное усмотрение, и при его примене-
нии выясняются действительные последствия приме-
нения того или иного варианта толкования.
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Правовая аргументация 
Важную роль в правоприменении и не-

посредственно правовом толковании играет 
аргументация, которая обосновывает толко-
вание, обеспечивает его правовое признание. 
Это особенно необходимо в сфере широкого 
правоприменительного усмотрения, прису-
щего правовой системе Финляндии, основы-
вающейся на скудном и разрозненном зако-
нодательном материале. 

С применением аргументационного ме-
тода осуществляется правовое толкование 
юридических текстов, которое всегда осно-
вывается на источниках права. По общепри-
нятым правилам процесс правовой аргумен-
тации состоит в следующем:

вначале заявляется тезис или утвержде-
ние о содержании подлежащей применению 
правовой нормы; 

затем следует аргументация, в ходе кото-
рой тезис обосновывается посредством пра-
вового источника, на который делается ссыл-
ка в утверждении; 

на стадии демонстрации это утверждение 
должно быть обосновано в соответствии с 
источнико-правовыми учениями настолько, 
насколько оно станет соответствовать пред-
ставлениям правового сообщества, члены ко-
торого получили юридическое образование, 
или станет одобряться этим сообществом.

Согласно современным требованиям от-
крытости и транспарентности правовых 
обоснований, обусловленным целью право-
вой предсказуемости, только действительно 
открытая аргументация дает возможность 
адекватно оценить решение.

Разрешение правоприм енительных кол-
лизий

Определение применимого правового ис-
точника является серьезной проблемой для 
финляндского правоприменения в силу ис-
точнико-правовых особенностей права Фин-
ляндии. Они связаны прежде всего с плю-
рализмом источников права, когда наряду с 
национальным законодательством подлежат 
прямому применению международно-право-
вые нормы и нормы европейского права. При 
этом, например, в случае совместного при-
менения положений права ЕС и националь-
ного права каждое из них должно интерпре-
тироваться в соответствии с собственными 
правилами толкования и иерархией право-
вых источников.

В соответствии с принципами, предназна-
ченными для разрешения коллизий правовых 
положений, признается возможность возник-
новения как логического, так и нормативно-
го противоречия. Вместе с тем принято счи-
тать, что действующее право (т. е. правовая 
система) не может быть противоречивым, 
следовательно, обнаруженные в начале пра-
воприменительного процесса противоречия 
должны удаляться посредством надлежаще-
го толкования, которое подлежит также ма-
териальному обоснованию.

По общим правилам разрешения коллизии 
правовых норм подлежащие применению 
положения в первую очередь следует «подо-
гнать» друг к другу. Применению указанных 
правил также предшествует их толкование, 
подчиненное обычно принципу следования 
общему закону, а специальный закон, в слу-
чае его коллизии с общим законом, толкует-
ся с учетом целей и принципов общего за-
кона и его положений, которые дополняют 
положения специального закона (если они не 
исключены полностью). Если же возможное 
противоречие между общим и специальным 
законом не разрешается посредством толко-
вания, то специальному закону может быть 
отдано предпочтение.

Актуальные представления о праве 
и его источниках

В последние десятилетия, после приня-
тия Конституции, присоединения к Европей-
ской конвенции по правам человека и всту-
пления в ЕС в праве Финляндии произошли 
значительные парадигмальные изменения, 
которые проявились прежде всего в том, что 
жесткие догматические учения в правовой 
доктрине потеснил материально-правовой 
элемент.

Современное развитие права в целом пе-
рестало быть исключительной монополией 
правоведов, и определение потребностей пра-
вового регулирования является сегодня пре-
жде всего вопросом правовой политики, ко-
торая отражает потребности общественного 
развития. К тому же роль правоведения стала 
во многом сводиться к легитимации произо-
шедших в правовом регулировании измене-
ний наряду с обеспечением консистенции и 
когерентности национальной правовой систе-
мы; это нашло также отражение в совершен-
ствовании законодательной техники. Причем 



17

Теория государства и права

в основе современных концепций источников 
права лежит признание того, что, например, 
посредством единого и иерархического спи-
ска источников права трудно согласовывать 
национальное право и право ЕС и другое 
наднациональное право, а также требования 
принципов защиты прав человека, которые 
обладают самостоятельной обязательностью. 
Соответственно при слабой кодифицирован-
ности законодательства, характерной для пра-
ва Финляндии, право продолжает существо-
вать живым, подлежит фиксации не столько 
в законодательных, сколько в правопримени-
тельных актах, и ему чужда идея о всеобщей 
кодификации.

Современное состояние учений об ис-
точниках права характеризуется попытками 
его доктринальной конкретизации, напри-
мер, в «конкретной доктрине источников 
права» или в «учении источнико-прав овой 
конкретности»1, теоретической основой кото-
рого являются реалистические и динамиче-
ские представления о праве. В соответствии 
с этими представлениями право берет начало 
в нормативном материале и затем охватывает 
правовые структуры и процессы принятия ре-
шений, и их основной идеей является отсут-
ствие у современного права универсальных 
независимых от времени и места правовых 
источников.

«Учение источнико-правовой конкретно-
сти» призвано соединить правовой материал, 
структуры и практику, в основе построения 
его предмета лежат три правила, определяю-
щие современное право. Согласно эпистемо-
логическому правилу право определяется как 
самоограниченное, позитивное и формально-
рациональное явление, тогда как рефлексив-

1 Здесь сделана попытка осмыслить термины 
konkreettinen oikeuslähdeoppi и concrete theory of sources 
of law, употребленные в статье А. Хирвонена [Hirvonen 
2020].

но-оценочное правило предполагает в отно-
шении к праву объективную критику, а также 
оценку оснований действительности и целе-
вой рациональности. В свою очередь, приме-
нение правила справедливости проявляется 
в практике принятия решений в конкретных 
случаях и в ситуационной чувствительности 
правовой практики, с одной стороны, и с дру-
гой – в качестве контекстуального элемента, 
связанного с правовыми принципами и ос-
новными общественными ценностями. 

В любом случае нормативные, концепту-
альные и фактические элементы учений об 
источниках права привязаны к структурам 
общественного порядка и формам отправ-
ления власти. «Учение источнико-правовой 
конкретности», кроме прочего, демонстри-
рует неопределенность и многообразие со-
временного права. Открытость представле-
ний об источниках права позволяет признать 
существование правовых лакун соответству-
ющим реалистическим учениям, а также 
признать отсутствие правового источника 
последней инстанции, из которого лакуны 
могут быть восполнены.

Таким образом, у современного права от-
сутствуют универсальные, независимые от 
времени и места источники права. В принци-
пе источниками права можно признать любые 
тексты, обыкновения и другие соответствую-
щие материалы, на которые юрист ссылает-
ся в обоснование собственных утверждений. 
Это могут быть формально-правовые источ-
ники, которые обязывают судей, а также ма-
териальные источники права, которые могут 
содержать адекватные основания для реше-
ния. Несмотря на невозможность его точного 
определения право, представленное в его ис-
точниках и правоприменительных актах, од-
нако, существует как находящееся в развитии 
явление, причем привязанное к ценностной 
основе общества.
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ТОТАЛИТАРИЗМ И ЛИБЕРАЛИЗМ 
В ПАРАДИГМАХ ПРАВОПОНИМАНИЯ

Статья посвящена исследованию наиболее актуальных подходов к правопониманию в ус-
ловиях тоталитарного и либерального политических режимов. Различные подходы к праву 
создают определенную правовую практику, влияющую на повседневную жизнь людей, благо-
получие общества и безопасность государства. Выбор для целей исследования крайних форм 
известных политических режимов неслучаен: идеологии, лежащие в их основании, формиру-
ют отношение человека к окружающей действительности и прямо влияют на социокуль-
турное и ценностное восприятие права и связанные с ними явления и процессы. Автор обо-
сновывает тезис о том, что необходимыми условиями благополучия граждан, формирования 
справедливого общества и стабильного безопасного государства являются актуализация 
социальной роли права, гармоничное сочетание в законодательстве и правоприменении по-
зитивистского и естественноправового подходов.
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Право, правосознание и правовая куль-
тура, объективируясь в законодательстве и 
правоприменительной практике, неизбежно 
тяготеют к той или иной доктрине право-
понимания. Это в итоге формирует опреде-
ленную правовую политику, влияющую на 
состояние законности, правопорядка, строи-
тельство правовой государственности.

Право как феномен человеческой цивили-
зации характеризуется типом правопонима-
ния, зависящим от ценностной ориентации 
и взглядов на социальные отношения как 
индивида, так и всего общества. Концепции 
правопонимания, меняясь вместе с измене-
нием общественно-политического уклада, 
отражают особенности восприятия правовой 
действительности, влияют на состояние за-
конодательства и правоприменения.

Целью настоящей работы является иссле-
дование правовых аспектов, которые присущи 
демократическим и недемократическим пра-
вовым режимам, детерминируют прогрессив-
ное либо регрессивное развитие государства. 

Автор ставит перед собой задачу выявить 
и обобщить наиболее значимые признаки 
идеологий, формирующих в общественном 
сознании особую правовую культуру и ле-
жащих в основе соответствующих политиче-
ских режимов. 

Исследуя представления о праве в рамках 
антиподических идеологий, автор применяет 
методы анализа, обобщения, противопостав-
ления, структурного функционализма, госу-
дарственного-правового моделирования, а 
также историко-правовой, сравнительно-пра-
вовой и системно-структурный методы.

Доминирующая в теории концепция пози-
тивного права (К. Бергбом, О. Конт, Г. Спен-
сер) отождествляет право с действующим 
законодательством; фиксируя правило пове-
дения как норму, устанавливаемую и охраня-
емую государством, она не дает ей морально-
нравственную оценку. Однако если закон вы-
ражает интересы определенной социальной 
группы, опирается исключительно на силу 
государства и не учитывает универсальных 
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прав человека (на жизнь, собственность, 
личную неприкосновенность, благополучие, 
свободу передвижения, свободу убеждений, 
защиту от произвола и т. д.), то очевидно, 
что он не имеет правового содержания [Ан-
тонченко 2022].

Как учение о неотъемлемых правах чело-
века, принадлежащих ему по факту рождения 
и не зависящих от государства, получила фун-
даментальную разработку в трудах европей-
ских просветителей доктрина естественного 
права. Ее сторонники считают, что область 
права значительно шире сферы законода-
тельства и может быть осознана с помощью 
философских воззрений на справедливость 
и нравственность [Костин 2007; Фролова 
2021]. В наши дни доктрина естественного 
права приобрела «новое звучание».

Право тоталитарного государства

Репрессивные методы управления государ-
ством и обществом, к сожалению, не остались 
в прошлом: сегодня признаки тоталитарного 
государственного режима можно обнаружить 
в политике и праве Афганистана, Туркмени-
стана, Эритреи, КНДР и некоторых других 
стран [Карпов 2016; Linz 2000].

Право в тоталитарном государстве – осо-
бый феномен, интегрированный в систему 
политико-государственных отношений, ут-
верждающих повсеместное господство спе-
цифической идеологии юридического эта-
тизма. Идеология тоталитарных государств 
доминирует над созданными ими правом 
и законодательством, которые становятся за-
висимы от власти, не ограниченной законом. 
Поэтому правовая действительность в них 
не ограничивается общепринятыми юриди-
ческими канонами и про цедурами, а власт-
ный диктат легитимируется юридическими 
формами.

Говоря о тоталитарном праве, необходимо 
прежде всего понимать, что это исключитель-
но позитивное право, обслуживающее дан-
ную идеологию и интересы правящих элит. 
В их интересах принимаются законодатель-
ные акты, которые при этом никак не связы-
вают власть в ее действиях: правовые нормы, 
стесняющие интересы правящей верхушки, 
либо с легкостью отменяются, либо просто 
не применяются.

Конституции в тоталитарных государст-
вах, провозглашающие права и свободы граж-

дан и «стремление к общему благу», являют-
ся лишь декорациями [Frieson 1988; Chwieroth 
2008]. Облеченное в правовую форму, но пре-
следующее лишь узкогрупповые интересы, 
право тоталитарного государства теряет циви-
лизационные свойства: юридическая система 
может защищать права граждан, законность 
и правопорядок только в том случае, если не 
затрагиваются вопросы идеологии, политики 
и власти.

Один из главных признаков тоталита-
ризма – приоритет неформальных норм над 
правовыми. Силовые институты и соответ-
ствующие им органы превращаются в некий 
ноумен, функционирующий по собственным 
правилам, согласно которым не только пись-
менный приказ начальника, но и его устное 
распоряжение стоит выше всякого закона.

Государство любого типа, осуществляя 
публичную власть, наделено монопольным 
правом на применение легитимного насилия, 
однако государственное насилие при тота-
литаризме превращается в организованный 
террор, направленный на расправу со все-
ми ина комыслящими и инакодействующи-
ми людьми. Террор воплощается как в виде 
тайных внесудебных расправ, так и в фор-
ме легального «правосудия», позволяющего 
властям быстро и эффективно подавлять лю-
бое сопротивление. Тотальное раз рушение 
естественноправовой сути права ведет к 
принципиальному отрицанию обязательных 
для каждого цивилизованного государства 
неотъемлемых прав и свобод граждан.

Позитивное право в тоталитарном госу-
дарстве не просто обеспечено силой госу-
дарственного принуждения, сила становится 
определяющим фактором правовой действи-
тельности и меняет все представления об 
иерархии и юридической силе правовых ак-
тов. Тоталитаризм является, по существу, 
внеправовым транскультурным феноменом 
нетерпимости, при этом государственное на-
силие здесь всегда мотивируется заботой о 
благополучии всех граждан. Власть без огра-
ничений и колебаний «во имя нации», «во 
имя народа», «во имя государства» применя-
ет любое насилие, в том числе физические 
расправы, террор и агрессивную войну. То-
талитарные диктатуры, получив в распоря-
жение государственный механизм, не оста-
навливаются в достижении своих целей (как 
правило, иррациональных и недосягаемых).
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Проблема тоталитарных политических ре-
жимов заключается в том, что они пользуют-
ся значительной поддержкой своих народов, 
воспринимающих преступные идеи правящей 
элиты как общенациональные интересы. По-
литическая демагогия и пропаганда убежда-
ют, что насилие осуществляется в интересах 
народа, и добиваются того, что большая часть 
общества признает насилие справедливым. 
Общество, подчиняясь новым этическим 
представлениям о господстве права силы, а 
не силы права, утрачивает защитные реакции 
перед проникновением во все формы чело-
веческой деятельности самых примитивных 
биологических начал, характерных для низ-
ших форм социальной организации.

Тоталитаризм может воплощаться в раз-
ных формах; однако любые из них связаны 
с принципиальным взглядом на человека как 
на средство для решения идеологических, 
властных, государственных и иных подоб-
ных задач. Право таких государств институ-
ционально закрепляет дискриминацию тех 
или иных групп населения, социальных сло-
ев или национальностей, шовинизм, приори-
тет государства над обществом и человеком, 
пропаганду ксенофобии, сплочение в нена-
висти к общему врагу, в качестве которого 
выступают любые несогласные.

Относительная устойчивость тоталитар-
ных режимов объясняется заинтересован-
ностью в них правящей элиты и силовых 
органов, получающих в таких условиях осо-
бый статус, обеспечивающий безграничную 
власть и, как следствие, неконтролируемые 
возможности по обогащению своих членов. 
Вместе с тем у подобных государств нет 
перспектив для развития в долгосрочном пе-
риоде. Так, «тысячелетний Рейх» нацистской 
Германии просуществовал всего двенадцать 
лет. Внутренние свойства этого правового 
режима таковы, что перестают удовлетво-
рять даже его бенефициаров из числа пра-
вящих элит. Данное обстоятельство, а также 
войны на уничтожение, неизбежно развязы-
ваемые тоталитарными государствами, яв-
ляются имманентными свойствами тотали-
таризма, лишающими его устойчивости и 
жизнеспособности.

Либеральное право

Либерализм (лат. liberalis – свободный) – 
общее обозначение философских течений 
и общественно-политических практик, про-

возглашающих права и свободы человека 
высшей ценностью, а равенство людей перед 
законом – основой общественного и государ-
ственного уклада. Либерализм возник в глу-
бокой древности [Аристотель 1984], получил 
развитие в Новое время, а в наши дни приоб-
рел особую практическую значимость.

Труды мыслителей-гуманистов эпохи Про-
свещения: Дж. Локка, Вольтера, Руссо, Мон-
тескьё, Бюффона, Дидро и других, распро-
странивших в передовых государствах того 
времени идеи естественного права, положили 
начало очень сложному и тяжелому процессу 
придания праву (как и правовому демократи-
ческому государству) свойств важной циви-
лизационной ценности [Огурцов 1993].

Либеральные ценности, находящие отра-
жение прежде всего в правопонимании, осно-
ванном на признании высших, неотъемлемых 
от индивида прав, справедливости, гуманиз-
ме, представляют явную и абсолютную анти-
тезу тоталитарному правопониманию. Как 
мировоззрение либерализм провозглашает 
свободу человека от государственных, рели-
гиозных и иных обременений, не связанных 
с рациональным развитием человека и обще-
ства. Благодаря этому раскрываются способ-
ности каждого гражданина и потенциал всего 
общества. Либеральная политико-правовая 
практика, направленная на реализацию демо-
кратических прав и свобод личности, являет-
ся отличительным признаком либерально-де-
мократического политического режима. Для 
него также характерны плюрализм мнений, 
защита прав меньшинства, наличие широкого 
спектра общественно-политических взглядов 
и терпимость государства и общества к ним 
[Грачев 2020].

Классический либерализм XVIII–XIX вв. 
заявлял о вреде вмешательства государства 
в предпринимательскую сферу и хозяйствен-
ную жизнь, поскольку отрицание экономиче-
ских свобод неизбежно подавляет и личную 
свободу, а значит, несет в себе прямую угро-
зу основным правам человека и приводит 
к уничтожению демократии. Представители 
современных течений либерализма (неоклас-
сический либерализм, социальный либера-
лизм, либертарианство) полагают, что роль 
государства – регулировать общественную 
жизнь в сферах обеспечения безопасности, 
правоохранительной деятельности и право-
судия, а также поддерживать социально не-
защищенные группы населения. Хозяйствен-
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ный уклад должен быть основан на свободе 
предпринимательства в условиях социально-
ориентированного государства, перераспре-
деляющего налоги на выполнение государ-
ственных обязательств [Берлин 2001a, 2001b; 
Фридман 2021; Хайек 2005, 2009; Дворкин 
2020; Фукуяма 2007].

Либерализм диаметрально противополо-
жен любой тоталитарной идеологии во всем 
спектре идей и представлений о существе 
права и связи его с государством. Провозгла-
шая непоколебимость прав и свобод человека 
и гражданина, либерализм по определению 
не может согласиться с превосходством одной 
человеческой общности над другой и шови-
низмом, дающим право на дискриминацию.

Обсуждение

Думается, что законодательство и право-
применительная практика государства, счи-
тающегося современным и цивилизованным, 
должны основываться на применении про-
грессивных социальных практик, связанных 
с идеями и принципами гуманистического 
развития общества: правовым равенством 
всех людей; уважением прав человека, его 
жизни, чести, достоинства и собственности; 
невмешательством в частную жизнь; при-
знанием и воплощением в жизнь демократи-
ческих принципов управления государством. 
Концепции правопонимания и правовые идеи 
имеют в этом процессе решающее значение. 
Истинный смысл и историческое предназна-
чение права в его отказе от юридического по-
зитивизма, обслуживающего какую бы то ни 
было из идеологий, в провозглашении есте-
ственных прав человека высшей ценностью 
для государства и общества.

Как показывает общемировая практика 
государственного строительства, внедрение 
и соблюдение демократических принципов 
не устраняют риски «сползания» общества 
к тоталитаризму. Сам по себе демократиче-
ский режим не гарантирует отсутствия угроз 
праву в его высоком цивилизационном по-
нимании. Если элементы авторитарных ме-
тодов управления могут применяться в де-
мократических странах, то в тех или иных 
исторических условиях они вполне могут 
ужесточаться. Отягощенный определенными 
условиями (экономические кризисы, обла-
дающий волей и организаторскими способ-

ностями лидер и пр.) жесткий авторитаризм, 
уже не гнушающийся насилия, неправового 
с позиций естественного права, но легаль-
ного с точки зрения позитивизма, способен 
легко трансформироваться в тоталитаризм.

Именно так в Германии в 1933 г. совер-
шенно легально пришел к власти А. Гитлер, 
погрузивший страну в тоталитарную «закон-
ность». Ему понадобилось менее двух меся-
цев для того, чтобы с помощью пропаганды 
превратить демократическую республику 
в тоталитарную диктатуру, стоившую немец-
кому народу и всему миру десятков миллио-
нов жизней, неисчислимых бедствий и горя 

[Пленков 2011; Bracher 2003; Longerich 2010]. 
Нюрнбергский процесс 1945–1946 гг. и при-
говор Международного военного трибунала 
не только были ответом на беспрецедентные 
в истории преступления против человече-
ства, но и внесли важный вклад в развитие 
права. Фактически впервые на международ-
ном уровне ведущие государства определили 
безусловный приоритет естественного права 
над позитивным; признали, что закон может 
быть неправовым, а совершенные в рамках 
такого закона деяния – особо тяжкими пре-
ступлениями.

Главным антитоталитарным фактором, 
противодействующим манипулированию со-
временным массовым сознанием, пропаган-
де крайних форм политического участия, 
распространению мессианских концепций и 
идей, являются принципы естественного 
права, рецепированные законодательством 
и правовой практикой [Елисеева 2013; Жукова 
2013; Ручкин 2011]. Любое государственное 
насилие, способствующее распространению 
в обществе автократических тенденций, как 
и идеи о социальном, национальном, расовом, 
религиозном и ином превосходстве одних 
групп людей над другими, должны получать 
правовую оценку и вызывать незамедлитель-
ную общественную реакцию. Общество, счи-

Истинный смысл и историческое 
предназначение права в его отказе 

от юридического позитивизма, 
обслуживающего какую бы то ни было 

из идеологий
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тающее себя развитым, должно настороженно 
относиться к ограничению в правах средств 
массовой информации, преследованию по-
литического инакомыслия, ми литаризации, 
культу лидера и другим признакам угрозы 
тоталитаризации.

Выводы

Признание надпозитивного характера пра-
ва представляется сегодня стержневой идеей 
для построения цивилизованного общества 
и государства. Поскольку право не существу-
ет вне своей объективированной формы, есте-
ственноправовой подход не отменяет пози-
тивизм, однако, гарантируя права и свободы 
человека в соответствии с мировыми стандар-
тами, он оказывает влияние на формирование 
такого общественного строя, который наибо-
лее полно отвечает интересам человека и по-
требностям общества.

Общество, готовое принести права челове-
ка в жертву каким-либо идеям, рано или позд-
но сталкивается с тем, что в жертву прино-
сится и сам человек. «Идеи демократические, 
социалистические, анархические притязают 
давать содержание человеческой жизни; они 
легко превращаются в лжерелигии и вызыва-

ют к себе отношение религиозного характера. 
Но в этом-то и коренится ложь этих идей…» 
[Бердяев 2012: 6]. Крайним формам недемо-
кратических политических режимов могут 
противостоять лишь зрелость гражданского 
общества, высокий уровень правосознания и 
правовой культуры, основанные на либераль-
но-демократических традициях и признаю-
щие высокую цивилизационную ценность 
естественноправового подхода к правопони-
манию.

Конституция России провозглашает, что 
человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью, а признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства (ст. 2), и что 
основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому от рождения 
(ст. 17). Эти конституционные положения 
не свидетельствуют о господстве в России 
естественноправовой доктрины и либераль-
ной идеологии, однако позволяют субъектам 
права своими повседневными действиями 
формировать правовую политику, соответ-
ствующую истинному величию современного 
государства, стремящегося к благополучию, 
справедливости и безопасности.
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Totalitarianism and Liberalism in the Paradigms of Law Understanding

The article is devoted to the study of the most relevant approaches to understanding law in the 
conditions of totalitarian and liberal political regimes. Different approaches to law create a certain 
legal practice that affects the daily lives of people, the well-being of society and the security of the 
state. The choice of extreme forms of well-known political regimes for the purposes of research is 
not accidental: the ideologies underlying them form a person’s attitude to the surrounding reality 
and directly affect the socio-cultural and value perception of law and related phenomena and 
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mation of a just society and a stable secure state is the actualization of the social role of law, 
a harmonious combination of positivist and natural law approaches in legislation and in law en-
forcement.
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СТАНДАРТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕЦЕПЦИИ
ИНОСТРАННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Отмечается сущностное сходство англо-американских стандартов доказывания и тра-
диционного для континентальной процессуальной доктрины стандарта внутреннего убеж-
дения. Как бы парадоксально это ни звучало, применительно к стандартам доказывания 
можно в одно и то же время говорить и об унификации, и о конкуренции национальных 
процессуальных систем. Рассуждая о рецепции стандартов доказывания, необходимо пред-
варительно исследовать их понимание и практику применения в странах системы общего 
права, а также в иностранных континентальных юрисдикциях. Этим и продиктована по-
следовательность изложения материала: первая часть статьи посвящена изучению стан-
дартов доказывания в странах системы общего права; вторая – исследованию механизма 
оценки доказательств в европейских юрисдикциях континентального права; в третьей ча-
сти мы рассмотрим, чтó считает стандартами доказывания отечественная процессуаль-
ная наука, и как эта позиция соотносится с иностранной доктриной.

Ключевые слова: стандарты доказывания, внутреннее убеждение, вне разумных сомне-
ний, перевес доказательств
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Оценка доказательств 
в системе общего права

Стандарт доказывания как степень 
убежденности суда

В англо-американской доктрине сложил-
ся подход, согласно которому установление 
фактов в судебном разбирательстве – это, как 
правило, вопрос вероятностей, а не абсолют-
ной достоверности. «Только те гипотезы яв-
ляются разумными и подлежащими проверке, 
в отношении которых суд может установить, 
что: а) вероятно случилось, или б) очень веро-
ятно, что случилось, или в) практически не-
сомненно случилось. Никакие другие предпо-
ложения не могут быть оправданными и обо-
снованными опытом и знаниями» [McBaine 
1944]. 

В соответствии с описанными видами 
вероятности в США для разрешения дел ис-
пользуют три основных стандарта доказы-
вания: «за пределами разумных сомнений», 

«перевес доказательств» и «ясные и убеди-
тельные доказательства».

В Англии суды используют два стандарта 
доказывания: стандарт «за пределами разум-
ных сомнений» для уголовных дел и стан-
дарт «баланс вероятностей» для гражданско-
правовых споров [Будылин 2014]. 

Убеждение как степень вероятности, 
или теория веры в правду

При рассмотрении гражданских дел вред, 
который может принести ошибочное реше-
ние, не считается непоправимым. Нет необ-
ходимости освобождать присяжных от вся-
ких сомнений, они обязаны принять решение 
в пользу той стороны, доказательства кото-
рой перевешивают и в соответствии с разум-
ной вероятностью истинны (в уголовных де-
лах ввиду того что последствия неправиль-
ного решения могут быть более серьезными 
и даже непоправимыми, присяжные должны 
быть убеждены вне всяких разумных сомне-
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ний в виновности обвиняемого, или их обя-
занность – оправдать его)1.

Стандарт перевеса доказательств, который 
часто формулируют как «скорее вероятно, чем 
нет» либо как «баланс вероятностей», обычно 
трактуется как требующий от суда убеждения 
в том, что утверждение об устанавливаемом 
факте истинно более чем на 50 % [Wright 
2009: 80].

В английском праве наиболее цитируемым 
определением стандарта доказывания «ба-
ланс вероятностей» при рассмотрении граж-
данских дел является характеристика, данная 
лордом Деннингом в деле «Миллер против 
Министра пенсионного обеспечения». В со-
ответствии с ней «если доказательства тако-
вы, что суд может сказать: „мы считаем это 
более вероятным, чем нет“, то бремя доказы-
вания считается выполненным, но если веро-
ятности равны, то нет» [Schweizer 2016: 219].

Некоторые американские судьи и присяж-
ные заседатели интерпретировали стандарт 
«перевеса доказательств» или стандарт «ско-
рее вероятно, чем нет» просто как требующий 
статистической вероятности 50+ %. В извест-
ном деле «Чиполлоне против Лиггетт Груп» 
Апелляционный суд третьего округа США 
подверг сомнению попытки некоторых судов 
использовать простую статистику для опреде-
ления и доказывания причинно-следственной 
связи «если бы не…». Суд указал: «Мы не 
склонны считать, что, когда присяжные гово-
рят, что „если бы не“ поведение подсудимого, 
травма не была бы причинена, они определя-
ют, что вероятность того, что эта травма яв-
ляется результатом поведения подсудимого, 
составляет 50 % или более. Традиционно ин-
струкции присяжных заключались в словах, 
а не в цифрах»2. 

Сам термин «стандарт доказывания» аме-
риканские ученые связывают с элементами 
убеждения или уверенности. Выполнение 
бремени доказывания соотносится со степе-
нью уверенности, которой должен достичь 
суд, чтобы признать утверждение о факте 
истинным. Эти степени уверенности можно 
выразить в терминах вероятности [McCauliff 
1982: 1293].

Вопреки распространенному среди некото-
рых ученых мнению [Аргунов, Долова 2019; 

1 Jackson v. Delaware L. & W. R. R., 111 N. J. L. 487, 
170 Atl. 22, 23–24 (1933).

2 Cipollone v. Liggett Group, Inc. 893 F.2d 541 (3d Cir. 
1990). Nos. 88-5732, 88-5770, 88-5771, 88-5784. United 
States Court of Appeals, Third Circuit. 

Рыжов 2012; Решентникова 2021], стандарт 
«перевеса доказательств» в Соединенных 
Штатах традиционно понимался судьями 
и представлялся присяжным как критерий 
убежденности или уверенности в истинности 
факта, о котором идет речь, а не как вопрос 
простой математической или статистической 
вероятности [Wright 2009: 87].

Согласно широко используемой Федераль-
ной модельной инструкции для присяжных 
перевес доказательств по делу означает фор-
мирование убеждения в том, что устанавлива-
емый по делу факт представляется с большей 
вероятностью существующим, чем несуще-
ствующим, на основании исследования дока-
зательств и сравнения их друг с другом. Это 
правило, конечно, не требует доказательства 
с абсолютной уверенностью, поскольку дока-
зательство с абсолютной уверенностью в лю-
бом случае редко возможно [Ibid: 88].

Суть этой инструкции идентична стандар-
там убеждения, изложенным в немецких Уго-
ловно-процессуальном и Гражданском про-
цессуальном кодексах. Хотя американская 
инструкция не включает в себя принцип «сво-
бодной оценки доказательств», подчеркну-
тый в немецких нормах, в ней делается тот 
же акцент на необходимом формировании 
убеждения или уверенности в истинности 
устанавливаемых фактов. Кроме того, в отли-
чие от немецких норм, в ней указывается не-
обходимая степень такого убеждения [Ibid:]. 
Она определяется минимальным перевесом 
доказательств, едва достаточным для форми-
рования уверенности в истинности рассма-
триваемых фактов: нужна малейшая степень 
уверенности3, а не гораздо более сильная сте-
пень убеждения, требуемая в соответствии со 
стандартом «четкие и убедительные доказа-
тельства» или стандартом «вне разумных со-
мнений», которые в более буквальном смысле 
являются стандартами убеждения (а не про-
сто вероятности).

В гражданских делах степень убеждения 
основана на любом воспринимаемом жюри 
присяжных различии между обратно про-
порциональными переменными вероятно-
стями: вероятностью того, что событие, ко-
торое необходимо установить, действительно 
произошло, и вероятностью того, что оно не 
произошло [Ball 1961: 818]. «Должны ли эти 

3 Livanovitch v. Livanovitch, 131 A. 799, 800 
(Vt. 1926). Supreme Court of Vermont. November Term, 
1925. 
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Укоренившаяся в системе общего права 
логическая (субъективная) интерпретация 

вероятности имеет не только политико-
правовое, но и логико-философское основание

вероятности быть „установлены только на ос-
новании перевеса доказательств“»? И есть ли 
здесь дополнительное требование, такое как 
чувство „уверенности“, которое может суще-
ствовать вопреки перевесу доказательств и 
которое должно согласовываться с ним, пре-
жде чем можно будет сделать вывод?» – зада-
ется вопросом В. Болл [Ball 1961: 818].

«…Весомость доказательства есть его спо-
собность убедить суд, который устанавливает 
факт, в действительной истинности доказыва-
емого положения. После того как доказатель-
ства взвешены, доказываемый факт считает-
ся установленным перевесом доказательств, 
если он представляется более вероятным или 
правдоподобным в смысле, что действитель-
ная вера в его истинность, вытекающая из 
доказательств, существует в сознании суда, 
несмотря на любые сомнения, которые могут 
все еще сохраняться там…»1. Следовательно, 
стандарт «перевес доказательств» означает 
«перевес» убеждения относительно истинно-
сти или ложности утверждения о существова-
нии устанавливаемого факта.

Теория логической вероятности как фи-
лософская основа стандартов доказывания

Как было показано ранее, англо-амери-
канская процессуальная доктрина исходит 
из того, что стандарты доказывания в систе-
ме общего права определяют необходимую 
степень убеждения суда в истинности дока-
зательств. Они позволяют судье или присяж-
ным сделать вывод относительно выполнения 
сторонами бремени доказывания и принять 
соответствующее решение. Степень убежде-
ния определяется не в абсолютных, а лишь 
в относительных величинах («скорее да, чем 
нет»). 

Аналогичный подход к убеждению как 
к способу измерения вероятности можно 
встретить и за пределами правовой науки, 
например в работах выдающегося экономи-
ста Джона Мейнарда Кейнса. Он предлагал 

1 Lummus J., in Sargent v. Massachusetts Acc. Co., 
307 Mass. 246, 29 N.E.2d 825, 827 (1940).

определять степень вероятности правдопо-
добного суждения не численно, а посред-
ством сравнения одних вероятностей с дру-
гими (правда, при этом он считал, что в не-
которых случаях даже такое измерение не 
представляется возможным) [The Collected 
Writings 2013]. Подобный подход получил 
название теории логической вероятности.

На целесообразность использования те-
ории логической вероятности обращал вни-
мание и немецко-американский логик и 
философ Рудольф Карнап, указывавший, что 
объективная (статистическая) и субъектив-
ная (логическая) интерпретации вероятности 
не противоречат друг другу, однако каждая 
из них имеет разные области применения 
[Carnap 1950: 41−46]. Британский математик 
Фрэнк Пламптон Рамсей тоже рассматривал 
теорию вероятности в качестве обобщения 
формальной логики [Ramsey 1960: 186]. По 
утверждению Дж. Брука, субъективное ре-
шение о вероятности того или иного собы-
тия можно рассматривать как объективное, 
если в его основу положен рациональный 
смысл [Brook 1982: 84−85].

Таким образом, можно заметить, что уко-
ренившаяся в системе общего права логиче-
ская (субъективная) интерпретация вероят-
ности имеет не только политико-правовое, 
но и логико-философское основание. Если, 
говоря о политико-правовых мотивах появ-
ления тех или иных процессуальных инсти-
тутов, мы можем ссылаться на «местные» 
особенности и традиции, то математическая 
логика и философия все-таки имеют всеоб-
щий характер. Это служит дополнительным 
аргументом в пользу того, что непреодоли-
мые препятствия для рецепции стандартов 
доказывания отсутствуют.

Оценка доказательств 
в иностранных юрисдикциях 

системы континентального права

Политико-правовые условия для появле-
ния внутреннего убеждения как основания 
оценки доказательств

В отличие от системы общего права, 
в праве континентальной Европы нет стро-
гого различия между стандартами доказыва-
ния, применяемыми в гражданских и уголов-
ных делах.

Идея о том, что закон не должен придавать 
вес доказательствам, широко превозносилась 
как один из краеугольных камней установле-
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ния фактов в суде в эпоху Просвещения. Как 
известно, взгляды европейских процессуали-
стов на свободное доказывание развивались 
на фоне критики отжившей системы доказа-
тельственного права времен Французской ре-
волюции. Основным объектом этой критики 
были правила романо-канонического проис-
хождения, которые придавали вес доказатель-
ствам определенных видов. Эти правила под-
вергались критике за то, что они вынуждали 
суд решать вопросы фактов вопреки тому, 
что он считал истинным. Достоверность до-
казательства должна была быть оставлена 
на юридически неограниченное усмотрение 
лица, проверяющего факты, на его внутрен-
нее убеждение [Damaška 1995: 343−344].

Отказ законодателя от регулирования 
оценки доказательств основывался на убеж-
дении в том, что сила доказательств слишком 
зависит от контекста, чтобы ее можно было 
должным образом определить ex ante с по-
мощью безусловных правовых норм. Таким 
образом, на эпистемологическом уровне при-
нятие свободной оценки доказательств было, 
по выражению М. Дамаски, актом смирения, 
выбором второго лучшего [Ibid: 344].

Считалось, что снятие «юридических це-
пей» с оценки доказательств являлось необхо-
димым условием для введения желательных 
форм участия непрофессионалов (присяж-
ных заседателей) в отправлении правосудия. 
Считалось, что юридические знания не тре-
бовались при установлении фактических об-
стоятельств, и в этой части обычные граж-
дане, будучи представителями «суверенного 
народа», рассматривались в качестве замены 
политически неблагонадежных профессио-
нальных судей. Однако вердикты непрофес-
сиональных присяжных вскоре были отвер-
гнуты как ошибочные и противоречащие весу 
доказательств. Недавно введенная система 
присяжных пришла в упадок, и в большин-
стве континентальных стран ее постепенно 
заменили смешанные суды, в которых непро-
фессиональные судьи решают фактические 
и юридические вопросы совместно с профес-
сиональными судьями [Ibid: 345].

Для этих судов, а также для остальных ис-
ключительно профессиональных уголовных 
судов сложилась иная концепция свободной 
оценки доказательств. В соответствии с ней 
свобода исследователя интерпретировалась 
лишь как свобода от юридически обязываю-
щих правил, касающихся веса доказательств: 

такая свобода не включала ни отказ от кано-
нов рационального вывода, ни разрешение 
игнорировать общепринятые максимы опыта 
[Ibid].

Стандарт доказывания в странах романо-
германской правовой системы преимуще-
ственно представляется как не основанный на 
вероятности. Классическая формулировка со-
держится в ст. 353 Уголовно-процессуального 
кодекса Франции: «Закон не требует от судей 
отчета о средствах, с помощью которых они 
убедили себя; он не налагает на них каких-ли-
бо правил, из которых они должны конкретно 
выводить полноту и достаточность доказа-
тельств. Закон требует, чтобы они спросили 
сами себя в тишине и размышлении, прямо 
обращаясь к своей совести, какое впечатле-
ние произвели на их разум доказательства, 
предъявленные обвиняемому, и доводы его 
защиты. Закон задает им только один вопрос, 
заключающий в себе всю полноту их обязан-
ностей: убеждены ли вы внутренне?» [Engel 
2009: 440].

Доказательственное право, применяемое 
во французском гражданском судопроизвод-
стве, в основе которого лежит Гражданский 
процессуальный кодекс 1976 г., в настоящее 
время также применяется в Бельгии и в огра-
ниченной степени в Италии [Taruffo 2003: 
661].

Появление стандартов доказывания как 
степени внутреннего убеждения в Европе

Относительно недавно Верховный кас-
сационный суд Италии принял в уголовных 
делах стандарт, по существу эквивалентный 
стандарту доказывания «вне разумных со-
мнений» [Ibid: 665−666].

Федерико Стелла, ведущий итальянский 
правовед, обвинял итальянские суды в при-
менении более строгого стандарта убежде-
ния в гражданских делах, чем в уголовных, 
и решительно выступал за принятие стандар-
та «вне разумных сомнений» в уголовных 
делах и стандарта «перевеса доказательств» 
в гражданских делах вместо аморфного и 
поддающегося манипулированию стандарта 
«внутреннего убеждения» [Wright 2009: 85].

Верховный кассационный суд Италии при-
менил стандарт «вне разумных сомнений» 
для уголовных дел и стандарт «перевеса дока-
зательств» для гражданских дел, подчеркнув 
при этом, что для соответствия стандарту 
«перевеса доказательств» требуются доказа-
тельства, характерные для конкретного дела, 
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а не просто статистическая вероятность. 
Ф. Стелла писал: «Как ранее утверждал 
Верховный суд Италии, основное различие 
[между уголовным и гражданским процес-
сами] заключается в стандартах доказыва-
ния, которые требует каждая система (Cass. 
Pen., S.U., 11.09.2002, n. 30328)» [Stella 2005: 
404−405]. Уголовный кодекс требует дока-
зательства «вне разумного сомнения», в то 
время как Гражданский кодекс просто требу-
ет «перевеса доказательств». Разные стандар-
ты соответствуют разным ценностям в каж-
дой системе [Wright 2009].

С одной стороны, в доктрине таких стран 
континентальной системы права, как Герма-
ния и Швейцария, утверждается, что судьи 
должны использовать один и тот же (вы-
сокий) стандарт «полного убеждения» как 
в уголовных, так и в гражданских делах. 
С другой стороны, эмпирические исследова-
ния показывают, что стандарт доказывания, 
фактически используемый судьями в конти-
нентальной системе права, не сильно отлича-
ется от стандарта «перевеса доказательств» 
системы общего права [Schweizer 2016: 217]. 

Стандартом доказывания всегда является 
(полное) убеждение судьи, будь то внутрен-
нее или обоснованное убеждение (conviction 
raisonnée), мотивированное или разумное 
убеждение (это означает, что судья должен 
обосновать свое решение вескими аргумен-
тами) [Ibid: 219].

Данный стандарт описывается в преце-
дентном деле Федерального Верховного Суда 
Германии как «личное убеждение… В сомни-
тельных случаях судья может и должен быть 
удовлетворен степенью уверенности, которая 
полезна для практической жизни и заглушает 
сомнения, но не исключает их полностью». 
Швейцарский Федеральный Верховный Суд 
использует аналогичное определение, со-
гласно которому «суд должен быть убежден 
в правдивости утверждений о фактических 
обстоятельствах, базирующихся на объектив-
ных основаниях». Абсолютной уверенности 
не требуется. Достаточно, если у суда нет 
серьезных сомнений или любые оставшие-
ся сомнения кажутся несущественными. Ни 
немецкий, ни швейцарский суды никогда не 
называли в качестве порога для принятия ре-
шения субъективную вероятность [Ibid: 220].

Ссылки на убежденность судьи во фран-
цузском стандарте «внутреннего убеждения» 

и положения Уголовного и Гражданского ко-
дексов Германии действительно обеспечива-
ют минимальный стандарт убеждения: судья 
должен быть убежден или уверен в истин-
ности рассматриваемого факта. Это «ядро» 
подхода континентального права к доказы-
ванию, которое, как считается, отсутствует 
в таких стандартах доказывания общего пра-
ва, как «перевес доказательств» и «баланс 
вероятностей» [Wright 2009: 84]. 

Несмотря на кажущуюся внешнюю раз-
ницу в подходах к оценке доказательств в си-
стеме общего и континентального права (на 
континенте результатом оценки доказательств 
выступает строго субъективное впечатление 
судьи; напротив, в американском праве до-
казательство есть объективная концепция) 
[Engel 2009: 436] две школы мысли сходят-
ся во мнении, что принятие судом решения 
только на основании внутреннего убеждения 
само по себе недостаточно для подтвержде-
ния фактических выводов [Damaška 1995: 
346]. Следствие этого осознанного согласия – 
постепенная рецепция юрисдикциями кон-
тинентального права подходов к оценке до-
казательств системы общего права. По сути, 
вышеприведенные попытки континентальной 
системы права определить степень необхо-
димой уверенности для принятия решения 
являются прообразами градации внутреннего 
убеждения. 

Оценка доказательств 
в российском арбитражном 

и гражданском судопроизводстве

Внутреннее убеждение как основа оценки 
доказательств

В учении о доказывании основное − это 
принципы и методы оценки доказательств, 
ее критерии [Вышинский 1941: 22].

Суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и не-
посредственном исследовании имеющихся 
в деле доказательств (ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 
АПК РФ). Законодательного определения 
внутреннего убеждения соответствующие 
процессуальные законы не содержат. В док-
трине цивилистического процесса ведутся 
дискуссии о сущности данного понятия [Ры-
жов 2012]. В рамках настоящей работы автор 
не ставит цели глубоко исследовать внутрен-
нее убеждение, ограничившись примерами 
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того, как понимают данный институт отече-
ственные ученые.

Так, А. Т. Бонер указывает, что внутреннее 
убеждение принято рассматривать как соб-
ственное, не навязанное извне помимо воли 
судьи или иного правоприменителя убеж-
дение, основанное на совокупности имею-
щихся в деле доказательств [Бонер 2009]. 
По мнению К. И. Комиссарова, «…внутрен-
нее убеждение не критерий оценки доказа-
тельств, а ее результат, отражение» [Комиса-
ров 1969: 50]. Л. Е. Владимиров писал, что 
внутреннее убеждение как мерило достовер-
ности означает, что последняя обыкновенно 
есть только нравственная очевидность, т. е. 
та высокая степень вероятности, при кото-
рой благоразумный человек считает уже воз-
можным действовать в случаях, когда судьба 
собственных и самых высших его интересов 
зависит от решения вопроса о достоверно-
сти фактов, обусловливающих самый акт ре-
шимости [Владимиров 2000: 47].

Из изложенного следует, что в отечествен-
ном процессуальном праве не выделяются 
степени или уровни внутреннего убеждения. 
Судья интуитивно определяет достаточность 
убеждения для принятия решения.

Исторические предпосылки появления 
стандартов доказывания в российском циви-
листическом процессе

В дореволюционный период считалось, 
что «предоставлять определение силы дока-
зательств в гражданских делах усмотрению 
суда, без всякого указания, чем он должен 
руководствоваться, значит освободить судей 
от обязанности разрешать фактические спо-
ры на законных основаниях…

Понятно, что в правильности такого реше-
ния, которое основано на одном субъектив-
ном убеждении судей, не имеющем никакого 
внешнего мерила, трудно убедиться тому, кто 
не участвовал в суждении дела. Поэтому если 
доводы решения должны быть убедительны 
не для одних судей, а для всякого здраво-
мыслящего и беспристрастного человека, то 
такими доводами могут быть только доказа-
тельства, основанные или на данных разума, 
действующего по одинаковым у всех людей 
логическим законам мышления, или на об-
щеизвестных данных опыта, подтверждае-
мого беспрерывным рядом тождественных 
наблюдений…

Под личиною субъективного убеждения 
легко может укрываться самое наглое непра-

восудие, и укрываться безответственно, так 
как нет возможности привлечь к ответствен-
ности судей в том, что представлено их лич-
ному усмотрению. Кроме того, чтобы быть 
последовательным, отменяя теорию доказа-
тельств для гражданского судопроизводства, 
надо отменить и апелляционную ревизию 
гражданских дел, потому что ревизия пра-
вильности внутреннего убеждения судьи не-
мыслима, и возможен только пересмотр дела 
вновь с воспроизведением в суде второй сте-
пени всех тех данных, на которых постанов-
лено решение суда первой степени…

Говорят, что присяжные составляют при-
надлежность уголовного процесса; но это 
так же несправедливо: нормальное разви-
тие этого учреждения начинается именно с 
применения его к гражданскому процессу, 
если этого нет нигде кроме Англии, то пото-
му только, что нигде судья не поставлен так 
и не искусен так, как в Англии»1.

А. Х. Гольмстен писал, что «как вообще, 
так и тут напрасно искать полного вопло-
щения идеала; можно говорить лишь о при-
ближении к этому идеалу. Суд, стремящийся, 
при остальных благоприятных условиях, ис-
кренно, сознательно, упорно к достижению 
правды, будет правым судом – его не долж-
на останавливать невозможность достижения 
безусловной истины в том или другом случае, 
не должна смущать относительность ее… Но, 
как бы то ни было, судья все-таки в рассмо-
тренных случаях бывает иногда вынужден 
постановить решение, не согласное с исти-
ной. Отрицать этого нельзя, но, с другой сто-
роны, возводить эти случаи в общее правило 
и на них основывать деление самой истины 
на материальную и формальную, утверждать, 
что лишь последняя составляет будто бы удел 
гражданского суда, что суд гражданский до-
бивается только того, чтобы его решение 
было истинным с формальной, внешней сто-
роны, что о внутренней правде ему нечего за-
ботиться, – это глубокое заблуждение…

Судье, созданному Уставами 20 ноября 
1864 года, открываются свободные пути 
к достижению этой цели. Его свободному 
убеждению и доброй совести открывается 
широкий простор – особенно в оценке до-
стоверности данных, приводимых в под-
тверждение правильности заявлений тяжу-
щихся: судья определяет силу доказательств 
по „убеждению совести“ (ст. 129), по „усмо-

1 Судебные уставы 1864 г.
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трению“ (ст. 437), по „достоверности, ясно-
сти, полноте и вероятности“ (ст. 102, 411)» 
[Гольмстен 1894: 243, 245].

Давая аутентичное толкование положений 
Судебных уставов, комментаторы отмечали, 
что необходимо создать «внешнее мерило» 
для субъективного убеждения судей, что от-
сутствует предмет для ревизии вышестоящим 
судом убеждения суда, не обремененного 
объективными критериями. При этом англий-
ская система гражданского судопроизводства 
представлялась возможным образцом.

В советский период процессуальное пра-
во руководствовалось принципом объектив-
ной истины, который согласно господствую-
щему взгляду несовместим с установлением 
фактов на основе вероятности. В советской 
литературе было высказано мнение, что при 
установлении истины вообще недопустимы 
какие-либо презумпции (предположения) 
или же допустимо установление по предпо-
ложению лишь отрицательного факта – неви-
новности обвиняемого [Курылев 2012: 381].

Несмотря на то что решения судов в части 
установления фактических обстоятельств 
должны были соответствовать объективной 
действительности [Гурвич 1964: 107] (т. е. 
суды стремились установить материальную 
истину), суд, разрешая гражданские дела, 
мог основывать свои суждения на вероят-
ности не только в случае невозможности 
достоверно установить искомые факты, но 
и в некоторых случаях нецелесообразности 
этого с точки зрения задач правосудия (при 
признании иска, в силу требований принци-
па процессуальной экономии) [Там же: 484].

А. А. Эйсман, описывая количественную 
модель накопления доказательств в доктрине 
уголовного процесса, отметил, что ценность 
улики с количественной точки зрения зави-
сит от статистической связи между доказа-
тельством и доказывающим фактом. Краде-
ная вещь чаще находится у лица, причастно-
го к преступлению, нежели у постороннего 
[Эйсман 1971: 83]. 

Количественные оценки событиям и яв-
лениям человек дает с помощью не только 
точных измерений и цифр, но и «полуколи-
чественных» понятий: много, мало, больше, 
равно, достаточно и т. п. [Там же: 84]. Таким 
же образом он сопоставляет вероятность со-
бытий, оценивает степень их возможности, 
невозможности, правдоподобия. Эти отдель-
ные «полуколичественные» статистические 

оценки улик служат исходным материалом 
для «полуколичественного вычисления» их 
комплексов при накоплении [Там же]. Опе-
рации с этими понятиями и их оценка не 
могут быть полностью формализованы и не 
поддаются выражению числом или форму-
лой, но по своей логической структуре они 
сходны, аналогичны формулам и отношени-
ям, рассматриваемым теорией вероятностей 
и теорией информации. 

Если мы можем в понятие оценки до-
казательств вкладывать некоторое количе-
ственное содержание, иначе, если можно 
говорить о большей или меньшей «цене» до-
казательств, то одно из средств такой оцен-
ки – профессиональный и житейский опыт 
судьи или следователя. Элементами этого 
опыта являются, в частности, «несчитанная 
статистика» и приемы обобщения исход-
ных данных, структурно подобные некото-
рым правилам теории вероятностей [Эйсман 
1967: 178].

На уровне официальных документов пер-
вые упоминания о стандартах доказывания 
мы встречаем в постановлении Верхов-
ного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. 
№ 1801-1 «О концепции судебной реформы». 
Речь там, правда, шла об уголовных делах, 
но это не столь важно. Важно, что законода-
тель уже тогда был ментально готов к самой 
концепции стандартов доказывания.

Конечно, подобные примеры были, ско-
рее, исключением из общего правила, кото-
рое основывалось на догмате о необходимо-
сти установить материальную истину в про-
цессе. С отказом от этого догмата, по сути, 
окончательно исчезли всякие препятствия 
для «пересадки» стандартов доказывания на 
российскую процессуальную почву. В том, 
что такая «пересадка» происходит, сомне-
ваться не приходится: например, по состоя-
нию на сегодня словосочетание «стандарты 
доказывания» в разделе судебной практики 
в СПС «КонсультантПлюс» упоминается без 
малого 25 тысяч раз.

В современном цивилистическом процес-
се «нельзя говорить и о том, что суд должен 
стремиться к установлению объективной ис-
тины, поскольку решение суда выносится 
на основе только тех доказательств, которые 
были исследованы в судебном заседании. Суд 
тем самым устанавливает так называемую 
формальную истину, определяемую граница-
ми доказательственной деятельности» [Бер-
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нам, Решетникова, Ярков 1996: 26]. Судья, 
оценивая предъявленные доказательства в 
их совокупности и соотнося их с позицией 
сторон по делу, не может не понимать, что 
объективную истину установить с абсолют-
ной точностью в большинстве случаев невоз-
можно [Карапетов, Косарев 2019: 5]. Вместе 
с тем в доктрине гражданского процесса мож-
но встретить и другие позиции [Боннер 2017; 
Шакирьянов, Шакирьянова 2021: 36−76]. Во-
прос об установлении истины является дис-
куссионным.

Наше общество принимает тот факт, что 
решение должно быть вынесено, даже не-
смотря на то что во время его принятия мо-
гут существовать значительные сомнения в 
правильности установленных фактов. След-
ствием этого стало появление в судебной 
практике в 2011 г. (первоначально в спорах 
о взыскании убытков), а в потом и в законе 
понятия «разумная степень достоверности» 
как «разумной степени убежденности» в ис-
тинности доказываемого факта [Карапетов, 
Косарев 2019: 45]. 

В 2014 г. Высший Арбитражный Суд РФ 
впервые использовал термин «стандарт до-
казывания» в постановлении Президиума 
от 13 мая 2014 г. № 1446/14 по делу № А41-
36402/12. Суд указал, что возможность кон-
курсных кредиторов доказать необоснован-
ность требования другого кредитора, под-
твержденного решением третейского суда, 
обычно ограничена, поэтому предъявление к 
ним высокого стандарта доказывания приве-
ло бы к неравенству таких кредиторов. При 
рассмотрении подобных споров конкурсному 
кредитору достаточно представить суду до-
казательства prima facie, подтвердив суще-
ственность сомнений в наличии долга. Все 
бы хорошо, но, к сожалению, употребив этот 
термин, суд использовал его не совсем одно-
значно, поскольку в данном случае речь шла 
не столько о стандарте доказывания, сколько 
о поводе для перераспределения бремени до-
казывания.

В 2018 г. Судебная коллегия по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ указала, 
что при рассмотрении заявлений о включе-
нии рядовых кредиторов суд более тщатель-
но проверяет обоснованность требований 
по сравнению с общеисковым гражданским 
процессом, т. е. основанием для включения 
являются ясные и убедительные доказатель-

ства наличия и размера задолженности. При 
включении в реестр требований бенефициа-
ров бизнеса должен применяться более стро-
гий стандарт доказывания, чем ясные и убе-
дительные доказательства наличия и размера 
задолженности, поскольку целью судебной 
проверки таких требований является исклю-
чение у суда любых разумных сомнений в 
наличии и размере долга, а также в его граж-
данско-правовой характеристике1.

Восьмой арбитражный апелляционный 
суд в споре по договору поставки отметил: 
«С учетом того обстоятельства, что учреди-
телем ответчика является муниципальное об-
разование, судом должен применяться повы-
шенный стандарт доказывания…»2. Однако 
должна ли организационно-правовая форма 
или форма собственности одного из участни-
ков влиять на применяемый в деле стандарт 
доказывания – большой вопрос.

В ином «поставочном» споре, осложнен-
ном корпоративным конфликтом, суд указал 
следующее: «В связи с подтвержденным ма-
териалами дела корпоративным конфликтом 
между двумя участниками суд первой ин-
станции пришел к обоснованному выводу о 
необходимости предъявления повышенных 
стандартов доказывания к отношениям сто-
рон. Применяя повышенный стандарт дока-
зывания при рассмотрении спора, суду доста-
точно установить существенность сомнений 
в наличии долга»3.

Объясняя необходимость применения ни-
жестоящими судами повышенного стандар-
та доказывания, Арбитражный суд Запад-
но-Сибирского округа подчеркнул: «Дей-
ствительно, в общеисковом процессе с рав-
ными возможностями спорящих лиц по сбору 
доказательств применим обычный стандарт 
доказывания, который может быть поимено-
ван как „разумная степень достоверности“ 
или „баланс вероятностей“. Обычный стан-
дарт доказывания предполагает вероятность 
удовлетворения требований истца при пред-
ставлении им доказательств, с разумной сте-

1 Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ от 4 июня 2018 г. 
№ 305-ЭС18-413 по делу № А40-163846/2016.

2 Постановление Восьмого арбитражного апел-
ляционного суда от 12 июля 2021 г. по делу № А81-
9949/2020. 

3 Постановление Восьмого арбитражного апел-
ляционного суда от 6 июля 2021 г. по делу № А75-
11901/2020.
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пенью достоверности подтверждающих об-
стоятельства, положенные в основание иска. 
В данном случае отступление от общеис-
кового стандарта доказывания обосновано 
судами мотивированным указанием на: су-
ществование в компании длительного кор-
поративного конфликта, сопровождавшего-
ся причинением контролирующим лицом 
убытков юридическому лицу»1.

Вероятно, в этом случае речь идет опять 
же не о стандарте доказывания как таковом, а 
о поводе для смещения бремени доказывания. 

В одном из трудовых споров Свердлов-
ский областной суд применил повышенный 
стандарт доказывания, принимая во внимание 
то, что работник является более слабой сторо-
ной в спорных правоотношениях, и поэтому 
«в основу принимаемого решения положил 
трудовой договор, представленный стороной 
истца (а не тот, который представил ответчик-
работодатель)»2. Можно сказать, что мы уже 
привыкли к смещению бремени доказывания 
как некому «уравнителю» при ассиметричном 
доступе к доказательствам. Но почему слабая 
сторона должна априори заслуживать боль-
шего доверия?

Нельзя не отметить оригинальный подход 
Курского областного суда, согласно которому 
«…стандарт доказывания для преодоления 
презумпции добросовестности государствен-
ных органов является высоким, и поэтому 
должны быть представлены неоспоримые 
доказательства»3.

В настоящее время можно говорить о су-
ществовании стандартов доказывания в де-
лах о применении допинга спортсменами, 

1 Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 28 сентября 2021 г. по делу 
№ А75-11901/2020.

2 Апелляционное определение Свердловского об-
ластного суда от 18 августа 2021 г. по делу № 33-
11966/2021.

3 Постановления Курского областного суда от 16 ок-
тября 2018 г. № 4-а-239/18, от 26 октября 2018 г. № 4-а-
250/2018.

при доказывании антиконкурентных согла-
шений, при установлении должной осмо-
трительности при выборе контрагента в на-
логовых спорах и т. д., этот перечень можно 
было бы продолжать бесконечно долго. К со-
жалению, частое упоминание стандартов до-
казывания в нашей судебной практике пока 
вовсе не свидетельствует о едином (а иногда 
даже и о правильном) понимании этого пра-
вового явления. 

Количественное и качественное описание 
доказательств, которые должны быть пред-
ставлены для установления того или иного 
обстоятельства, смещение бремени доказыва-
ния выступают следствием возникшей необ-
ходимости в некоторых случаях представить 
такие доказательства, которые обусловили 
бы повышенную степень требуемого в делах 
определенной категории внутреннего убеж-
дения в доказанности (или недоказанности) 
устанавливаемых обстоятельств.

Сегодня четко сформулированные правила 
о том, какой стандарт и при каких условиях 
должен применяться, отсутствуют. Стандар-
ты доказывания «живут» только в судебной 
практике, и они достаточно подвижны, как, 
например, понятия разумных сроков и пу-
бличного порядка. Оценочный характер соот-
ветствующего термина в доктрине и в судеб-
ной практике объясняется тем, что стандарты 
доказывания производны от совокупности 
юридических фактов, которые должны быть 
доказаны сторонами и установлены судом 
в делах конкретной категории. 

Говоря о рецепции стандартов доказыва-
ния как процессуального института общего 
права, считаем противопоставление их «кон-
тинентальному» внутреннему убеждению 
судьи как минимум небесспорным. Пред-
ставляется, что при рассмотрении вопроса 
о стандартах доказывания гораздо больше ос-
нований вести речь не о конкуренции процес-
суальных институтов двух правовых систем, 
а об их частичной унификации.
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Standards of Proof as a Result of the Reception of Foreign Procedural Law

There is an essential similarity between the concepts of the Anglo-American standards of proof 
and the standard of internal conviction, which is traditional for the continental procedural doctrine. 
No matter how paradoxical it may sound, in relation to the standards of proof, one can at the same 
time speak about the uni cation and competition of national procedural systems. When discussing the 
reception of standards of proof, it is necessary,  rstly, to examine their understanding and practice 
of application in countries of the common law system, as well as foreign continental jurisdictions. 
This dictates the sequence of presentation of the material: the  rst part of the article is devoted 
to the study of the standards of proof in the countries of the common law system; the second – to 
the study of the mechanism for assessing evidence in European jurisdictions of civil law; in the third 
part, we will consider what domestic procedural science understands as standards of proof, and how 
this understanding relates to foreign doctrine.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 
В ТРАНСГРАНИЧНЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛАХ: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ*

Международное сотрудничество и появление межгосударственных объединений благо-
приятствуют участию населения в освоении внешних рынков, в то время как вооруженные 
конфликты и постоянно растущий разрыв между развитыми и развивающимися странами 
вынуждают людей искать за рубежом убежища и «лучшей жизни». И то, и другое, однако, 
приводит к росту числа трансграничных наследственных дел, ахиллесовой пятой которых 
остается не только применение, но и само установление содержания иностранного права. 

Учитывая это, на основе анализа положений о международной юрисдикции и коллизион-
ных правил автор выявляет основные случаи, требующие от российских судов и нотариусов 
применения иностранного наследственного права, а также определяет специфические ос-
ложнения, характерные для установления его содержания. Исходя из достоинств и недо-
статков существующих способов получения информации об иностранном праве раскрыва-
ется проблема лексфоризма как реакции правоприменительной практики на ограниченный 
доступ к соответствующим сведениям, приводятся примеры техник уклонения от приме-
нения иностранного наследственного права. Предлагается комплекс мер по снижению по-
требности в установлении содержания иностранного наследственного права и улучшению 
доступа к нему.

Ключевые слова: трансграничное наследование, международная юрисдикция, коллизион-
ные нормы, доступ к иностранному праву, международная правовая помощь, lex fori
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Случаи, когда от российских нотариусов 
и судов ожидается применение, а следова-
тельно, и установление 1 содержания ино-
странного наследственного права, возника-
ют при сопоставлении положений о между-
народной юрисдикции и соответствующих 
коллизионных правил. 

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках реализации научного проекта 
№ 20-311-90042 «Международный наследственный про-
цесс».

В международных договорах Российской 
Федерации они синхронизированы. Напри-
мер, в Минской конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам 1993 г. 
для определения как международной юрис-
дикции, так и применимого права использу-
ется один и тот же фактор: при наследовании 
движимого имущества – последнее постоян-
ное место жительства наследодателя (п. 1 
ст. 45, п. 1 ст. 48), а при наследовании недви-
жимости – место ее нахождения (п. 2 ст. 45, 
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п. 2 ст. 48). Таким образом, если правопри-
менитель оказывается компетентен, он ру-
ководствуется национальным материальным 
правом, и сложностей, связанных с установ-
лением содержания иностранного права, не 
возникает.

Пример 1. После смерти гражданина Гру-
зии, постоянно проживавшего в России, оста-
лись две квартиры – в Москве и Тбилиси, а 
также движимое имущество в обеих странах. 
По Минской конвенции 1993 г. к компетенции 
российского суда относятся споры, касающи-
еся наследования московской квартиры (п. 2 
ст. 48) и всего движимого имущества (п. 1 
ст. 48), и в них применяется российское право 
(ст. 45). Спор о тбилисской квартире, в свою 
очередь, подлежит разрешению грузинскими 
властями (п. 2 ст. 48) с применением права 
Грузии (п. 2 ст. 45).

Иначе обстоят дела, если в отсутствие 
применимого договора международная юрис-
дикция и применимый lex successionis опре-
деляются по российскому законодательству. 
Последнее наделяет суды исключительной 
компетенцией в отношении российской не-
движимости (п. 1 ч. 1 ст. 403 Гражданского 
процессуального кодекса РФ) и уполномо-
чивает их разрешать споры о наследовании, 
если в Российской Федерации находится ме-
сто жительства ответчика или его имущество 
(ч. 2 ст. 402 ГПК РФ и отсылающая к общим 
правилам подсудности ч. 1 ст. 402 ГПК РФ, 
а также п. 2 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ).

Международная юрисдикция нотариата 
устанавливается, в свою очередь, с учетом 
ст. 1115 Гражданского кодекса ГК РФ о месте 
открытия наследства. Подходы к трактовке 
этой статьи отличаются. Согласно первому 
она содержит материальные нормы и может 
обосновывать компетенцию нотариуса толь-
ко при применимости российского права 
(п. 1 ст. 1224 ГК РФ). В рамках второго под-
хода положения ст. 1115 ГК РФ рассматри-
ваются, скорее, как процессуальные, и нота-
риус наделяется компетенцией по вопросам 
наследования как движимого имущества, так 
и недвижимости, если хотя бы часть наслед-
ства находится на территории Российской 
Федерации (абз. 2 ст. 1115 ГК РФ) [На столь-
ная книга нотариуса 2015].

Таким образом, п. 1 ст. 1224 ГК РФ пре-
дусматривает раздельную коллизионную си-
стему, наследование движимого имущества 

регулируется правом страны последнего ме-
ста жительства наследодателя, в то время 
как наследование недвижимости – правом 
страны ее места нахождения. В связи с этим 
от российских судов и нотариусов (исходя 
из второго подхода к толкованию ст. 1115 
ГК РФ) применение иностранного права мо-
жет потребоваться при разрешении вопросов 
о наследовании зарубежной недвижимости, 
а если последнее место жительства наследо-
дателя находилось за границей – то и всего 
движимого имущества, включенного в на-
следственную массу.

Пример 2. После смерти гражданина Рос-
сии, постоянно проживавшего в Германии, 
осталось наследство, включающее движи-
мое имущество в России и Германии и не-
движимость во Франции и Швейцарии. 
У него было двое сыновей от разных бра-
ков – гражданин России К. и гражданин Гер-
мании Н. Поскольку у Н. в России имеется 
имущество, К. обратился с иском о призна-
нии его недостойным наследником в россий-
ский суд (п. 2 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ). Основа-
ния для такого признания подлежат опреде-
лению в отношении российского и немецкого 
движимого имущества – по праву Германии, 
а французской и швейцарской недвижимо-
сти – по праву Франции и Швейцарии соот-
ветственно (п. 1 ст. 1224 ГК РФ).

Наконец, применение зарубежных норм 
может потребоваться при оценке способ-
ности лица к составлению завещания и его 
отмене, а также формы соответствующих 
распоряжений, если они были совершены за 
границей (п. 2 ст. 1224 ГК РФ).

В сово купности это свидетельствует о до-
статочно высокой потребности в установле-
нии содержания норм иностранного наслед-
ственного права, что соответствует положе-
нию в мире в целом [Meeting  Report 2012: 7].

Несмотря на отсутствие в ГПК РФ и Осно-
вах законодательства Российской Федерации 
о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I 
специальных положений, на спорное и бес-
спорное наследственное производство рас-
пространяются требования ст. 1191 ГК РФ. 
Из нее следует, что содержание иностран-
ных норм устанавливается правопримени-
телями ex of cio: поскольку наследственные 
вопросы не связаны с осуществлением пред-
принимательской деятельности (п. 2 ст. 1191 
ГК РФ), возложение на лиц, участвующих 
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в деле, обязанности по предоставлению со-
ответствующих сведений, не допускается. 
При этом судам и нотариусам следует исхо-
дить из официального толкования, практики 
применения и правовой доктрины в ино-
странном государстве (п. 1 ст. 1191 ГК РФ), 
т. е. стремиться применить зарубежный за-
кон так же, как это сделали бы национальные 
юрисдикционные органы. По отнош ению 
к нормам наследственного права выполне-
ние данной задачи дополнительно осложня-
ется следующим:

1) в отличие от многих отраслей права, 
в наследственном «бьется пульс народа» 
[Kramer  2008: 788]: оно в значительной сте-
пени предопределяется социокультурными, 
социально-экономическими и даже религи-
озными факторами и рассматривается как 
типично местное (национальное или регио-
нальное) [Erp 200 7: 74]. В связи с этим даже 
при сходстве некоторых институтов в от-
дельных странах существенными остаются 
различия в его частностях, выявить и понять 
которые правоприменителю, воспитанному 
в иной правовой культуре, трудно;

2) из-за закрепленной в п. 1 ст. 1224 ГК 
РФ полистатутности [Абрамен ков 2007: 15] 
наследство может фрагментироваться, т. е. 
образовывать несколько наследственных ре-
жимов отдельно для движимого и недвижи-
мого имущества [Наследс твенное право 2018: 
569–570]. Кроме того, в отношении недвижи-
мости наследственный статут может расще-
пляться: если в наследство входит несколько 
объектов в разных странах, к каждому из них 
применяется закон соответствующей страны 
[Абраменков 2007: 15–16]. Как следствие, по-
вышена вероятность того, что правоприме-
нителю потребуется установить содержание 
норм одновременно двух и более зарубежных 
правопорядков, что требует дополнительных 
ресурсов;

3) наследование находится на стыке се-
мейного, вещного, обязательственного и про-
цессуального права [Boulanger  1981: 370] и 
обнаруживает с ними тесные связи. Напри-
мер, при определении положения пережив-
шего супруга можно наблюдать сбаланси-
рованность между нормами о наследовании 
и режиме имущества супругов: если на ос-
новании последних объем прав супруга не-
значителен, это часто «компенсируется» при 
наследовании и наоборот [Lequette  1986: 

176–177]. Соответственно для постижения 
смысла зарубежного наследственного права 
нередко требуется анализировать его во взаи-
мосвязи со смежными отраслями, что не 
только увеличивает объем норм для изуче-
ния, но и предполагает глубокое погружение 
правоприменителя в вопрос.

Способы установления содержания 
норм иностранного права

Учет наследственно-правовой специфики 
желателен при выборе одного или несколь-
ких способов установления содержания ино-
странного права.

Самостоятельная исследовательская де-
ятельность правоприменителя

С одной стороны, распространено мне-
ние о невозможности установить содержание 
иностранного права путем самостоятельного 
ознакомления с текстами зарубежных актов 
[Ерпылева,  Гетьман-Павлова 2008]. С другой 
стороны, указывается, что это осуществимо, 
если решаются наиболее простые вопросы 
наследования [Stürner, K rauß 2018: 39]. На-
пример, немецкие суды используют обшир-
ную и достаточно современную документа-
цию об иностранном наследственном праве и 
прибегают к помощи экспертов, как правило, 
только в сложных делах [Хоцанов 20 09: 83].

Вне зависимости от сложности вопроса 
самостоятельное изучение правопримените-
лем иностранных норм представляется, тем 
не менее, желательным для более качествен-
ного руководства наследственным производ-
ством (при принятии решений об обращении 
к другим способам установления содержания 
иностранного права, формулировании запро-
сов, а также при независимой оценке дока-
зательств, представляемых в подтверждение 
содержания норм иностранного права).

Среди источников для самостоятельного 
получения информации о зарубежных нор-
мах преобладают онлайн-ресурсы [Accessing 
 the Content of Foreign Law 2009: 6], что ста-
вит вопрос о достоверности, актуальности 
и полноте сведений. При этом если тексты 
нормативных правовых актов, соответству-
ющих указанным требованиям, найти еще 
можно, так как многие страны размещают их 
на официальных сайтах1, то судебная прак-

1 Центр правовой информации. Adalat ministrligi // 
URL: https://minjust.gov.tm/ru/hukuk/merkezi (дата об-
ращения: 11.07.2022) (Туркменистан); LEX.UZ – За-
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тика и доктрина доступны в основном только 
в коммерческих базах данных1. Кроме того, 
информация о наследственном праве разных 
стран часто не консолидирована – ее поиск 
на различных ресурсах трудоемок и занима-
ет много времени, не говоря уже о том, что 
сведения доступны, как правило, лишь на 
иностранном языке.

Механизмы правовой помощи, основанные 
на международных договорах

Обмен информацией об иностранном пра-
ве предусматривается международными до-
говорами Российской Федерации. К их чис-
лу относятся как двусторонние соглашения, 
так и многосторонн ие договоры – Минская 
конвенция 1993 г., а также Европейская кон-
венция об информации относительно ино-
странного законодательства 1968 г. (далее – 
Лондонская конвенция 1968 г.). Преимуще-
ства их механизмов состоят в высоком уровне 
достоверности и актуальности информации 
об иностранном праве, безвозмездности пре-
доставления сведений, а также в возможности 
использования правоприменителем родного 
языка: на русском языке может быть состав-
лен запрос (с последующим переводом), и на 
него же переводится ответ на запрос.

Вместе с тем механизм Лондонской кон-
венции 1968 г. открыт только для судов (ч. 1 
ст. 3), и нотариусы не могут им воспользо-
ваться. Кроме того, обращение за правовой 
помощью осуществляется, по общему пра-
вилу, через посредника – Минюст России. 
Обеспечение судов и нотариусов информа-
цией об иностранном праве прямо не отне-
сено к числу его основных функций [Ерпы-
лева, Гетьман-Павлова 2008], и их запросы 
часто остаются без ответа, либо Минюст 
России сообщает, что не располагает необ-
ходимыми сведениями [Алёшина, Косов ская 
2013; Валетова 2013: 193]. Не регламенти-
руется в международных договорах и срок 
обработки запросов, даже в Лондонской кон-
в енции 1968 г. он сформулирован расплывча-
то – «как можно быстрее» (ст. 12). Это при-

конодательство Узбекистана // URL: https://www.lex.
uz/ (дата обращения: 11.07.2022) (Узбекистан); Légi-
france – Le service public de la diffusion du droit // 
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ (дата обращения: 
11.07.2022) (Франция); Canadian Legal Information 
Institute. CanLII // URL: https://www.canlii.org/en/index.
php (дата обращения: 11.07.2022) (Канада); Legislation.
gov.uk // URL: https://www.legislation.gov.uk/ (дата обра-
щения: 11.07.2022) (Великобритания) и др.

1 LexisNexis, Dalloz, Beck-Online и др.

водит к задержкам [Stürner, Krauß 2018: 44] 
и негативно сказывается на ведении транс-
граничных наследственных дел, в которых 
временной фактор особенно значим  [Медве-
дев, Ярков 2014].

Далее, как двусторонние международные 
договоры, так и Минская конвенция 1993 г. 
предполагают предоставление информации 
только о законодательстве и практике его 
применения. В отличие от них ст. 7 Лондон-
ской конвенции 1968 г. предусматривает пе-
редачу выдержек из доктрин и резюме слу-
шаний, а также сопровождение ответа пояс-
нительными комментариями, но на практике 
это, как правило, не реализуется [Настольная 
книга нотариуса 2015].

Еще одна особенность Лондонской кон-
венции 1968 г. состоит в возможности при-
ложить к запросу копии документов (ч. 2 
ст. 4), что призвано обеспечить адаптиро-
ванность предоставляемых в ответ сведений 
к конкретному делу. В большинстве слу-
чаев, однако, информация предоставляется 
в максимально сжатом виде и содержит мало 
ссылок на дело [Stürner, Krauß 2018: 44]. Это 
не позволяет согласиться с утверждением о 
том, что тщательное исследование юридиче-
ски важных обстоятельств в рамках данного 
конвенционного механизма позволяет дать 
точный и квалифицированный ответ на за-
прос о содержании зарубежных норм [Гали-
муллина 20 06: 203].

Наконец, при отсутствии познаний в ино-
странном праве судам и нотариусам не всег-
да удается точно сформулировать запрос, а 
двойной перевод документов (сначала запро-
са, а затем ответа) повышает вероятность 
искажения их смысла. Это усугубляется от-
сутствием в международных договорах по-
ложений, позволяющих получать уточнения 
и объяснения по ответам, чтобы убедиться 
в действительной связи предоставленных 
сведений с делом.

Таким образом, обращение к механизмам 
правовой помощи, с одной стороны, требует 

Обращение к механизмам правовой помощи 
эффективно в основном в простых делах 

о наследовании, когда разрешение вопроса 
не требует обширного и комплексного анализа 

иностранного права
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значительных затрат времени и сил, а с дру-
гой – далеко не всегда обеспечивает полно-
ту информации и ее релевантность. Оно 
эффективно в основном в простых делах о 
наследовании, когда разрешение вопроса не 
требует обширного и комплексного анализа 
иностранного права.

Обращение с запросами в рамках неофи-
циальных процедур

Для установления содержания иностран-
ного права суды и нотариусы могут обра-
щаться не только в Минюст России, но и 
в иные компетентные органы или организа-
ции – например, МИД России, посольства 
и консульства, в суды и к нотариусам за гра-
ницей (п. 2 ст. 1191 ГК РФ). Такие обраще-
ния характеризуются большей простотой и 
непосредственностью контактов, но из-за от-
сутствия подробной регламентации невелика 
и степень надежности неофициальных про-
цедур [Ерпылева, Гетьман-Павлова 2008]. 
Предоставление ответа на запрос и его со-
держание зависят от усмотрения запраши-
ваемого органа, поэтому запросы часто иг-
норируются, а из МИД России, например, 
поступает лишь краткий ответ с перечнем 
нормативных правовых актов иностранного 
государства [Валетова 2013: 194]. Наконец, 
прямое взаимодействие с зарубежными кол-
легами может вызвать трудности межязыко-
вой и межкультурной коммуникации.

Допустимы и обращения в научно-иссле-
довательские и образовательные организа-
ции, хотя в литературе отмечается их низкая 
эффективность, связанная прежде всего с от-
сутствием необходимого для соответствую-
щих исследований ресурсного обеспечения 
[Хоцанов 2009: 99].

С учетом этого направление запросов в 
рамках неофициальных процедур тоже целе-
сообразно в основном лишь для прояснения 
отдельных норм иностранного наследствен-
ного права.

Экспертиза и п редоставление информа-
ции лицами, участвующими в деле

При недостаточной эффективности иных 
способов прояснения норм иностранного 
правопорядка правоприменители все актив-
нее обращаются за содействием к лицам, 
участвующим в деле (абз. 2 п. 2 ст. 1191 ГК 
РФ) [Богуславский 202 1]. Последние пред-
ставляют, как правило, заключения ученых 

и практиков, имеющих глубокие познания 
в соответствующем праве (legal opinion или 
certi cat de coutume). При соблюдении ст. 79 
ГПК РФ таким ученым и практикам, а также 
научно-исследовательским и образователь-
ным организациям может быть поручено 
и проведение судебной экспертизы по вопро-
сам зарубежного права (абз. 1 п. 2 ст. 1191 
ГК РФ, п. 45 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 23 
«О рассмотрении арбитражными судами дел 
по экономическим спорам, возникающим из 
отношений, осложненных иностранным эле-
ментом»).

Однако получение правового заключения 
и проведение экспертизы сопряжено со зна-
чительными расходами, и для лиц, участву-
ющих в деле, они могут быть просто нерен-
табельными [Настольная книга нотариуса 
2015]. Кроме того, есть риск, что установле-
ние содержания иностранного права примет 
состязательный характер [Ерпылева, Геть-
ман-Павлова 2008]: в основном специалисты 
и эксперты высказываются в пользу тех лиц, 
по инициативе которых они привлечены, по-
этому шансы на положительный исход дела 
нередко оказываются выше у тех, кто рас-
полагает ресурсами для приглашения более 
«титулованной» кандидатуры.

Наконец, деятельность в сфере изучения 
права зарубежных стран и сравнительного 
правоведения практически не институциона-
лизирована, что затрудняет как поиски экс-
пертов, так и оценку их профессиональной 
квалификации [Там же].

Вместе с тем если обеспечиваются неза-
висимость и компетентность специалистов 
и экспертов, то помимо относительно ко-
ротких сроков предоставления информации 
об иностранном праве, ее качество гораздо 
выше, чем при использовании других спосо-
бов. Как правило, заключения специалистов 
и экспертов содержат не разрозненную ин-
формацию, а взаимосвязанные выводы о со-
держании зарубежных норм [Малкин 2015: 
27], и предоставляемые ими сведения отли-
чаются глубоким и комплексным характером, 
а также адаптированностью к конкретному 
делу. Наряду с возможностью задать специ-
алисту и эксперту уточняющие вопросы (ч. 1 
ст. 85, ч. 2 ст. 188 ГПК РФ), это делает за-
ключения почти незаменимыми в сложных 
наследственных делах.
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Лексфоризм в трансграничных 
наследственных делах

Определенные недостатки, присущие каж-
дому из способов установления содержания 
иностранного права, нередко оставляют ме-
сто для сомнений в правильности его приме-
нения.

Довольно естественной реакцией на это 
некоторых правоприменителей становится 
лексфоризм, т. е. стремление уйти от затруд-
ненного применения иностранного права в 
пользу хорошо знакомого российского [Мед-
ведев, Ярков 2014]. Правоприменитель, по 
сути, сталкивается с дилеммой: «Если я не 
могу быть уверен в должном установлении 
содержания иностранного права, какое из зол 
окажется меньшим – применение иностран-
ного права в искаженном виде или же россий-
ского права вопреки коллизионной норме?». 
С одной стороны, применение «суррогата» 
иностранного права незаконно и может при-
вести к неадекватным результатам право-
преемства. С другой стороны, применение 
вместо предписанного иностранного права 
национальных норм подрывает как право вую 
определенность, необходимую гражданам для 
планирования наследственной передачи в со-
ответствии с собственной волей, так и смысл 
коллизионного регулирования наследования 
в целом (ст. 1224 ГК РФ).

Таким образом, оба варианта сопряжены 
с серьезными негативными последствиями, 
однако применение российского права гораз-
до привычнее и проще для реализации, по-
этому даже с точки зрения психологии [Ка-
рапетов, Косарев  2019: 49] правоприменитель 
предрасположен следовать ему, обращаясь 
к различным техникам уклонения от приме-
нения иностранного права.

Примером подобной техники может слу-
жить ссылка на п. 3 ст. 1191 ГК РФ, осво-
бождающий от применения иностранного 
права, если его содержание не установлено 
в разумные сроки, несмотря на предприня-
тые меры. 

Так, в одном из дел суду необходимо было 
выяснить, удовлетворяет ли форма завеща-
ния требованиям итальянского права. В от-
вет на запрос суда Минюст России сообщил 
о возможности его исполнения при условии 
соблюдения требований, предъявляемых к 
форме и содержанию таких запросов. Суд, 

проигнорировав это сообщение, применил 
отечественное законодательство, исходя из 
отсутствия в материалах дела сведений о со-
держании итальянского права, чем допустил 
нарушение норм материального права. По-
следнее констатировал суд апелляционной 
инстанции, который все же воспользовался 
механизмом Лондонской конвенции 1968 г. 
и получил необходимые сведения (апелляци-
онное определение СК по гражданским де-
лам Санкт-Петербургского городского суда 
от 7 августа 2018 г. по делу № 33-69/2018).

Другой пример – отказ в удовлетворении 
иска по формальным основаниям, позволя-
ющий не вдаваться в вопросы, разрешение 
которых зависит от содержания зарубежных 
норм. В частности, при рассмотрении дела 
суд не применил п. 2 ст. 1224 ГК РФ, пред-
писывающий оценивать форму завещания 
исходя из права страны, где завещатель имел 
место жительства в момент его составления. 
Суд отказал истцу в признании наследни-
ком на основании завещания, составленного 
в Канаде и легализованного в консульском 
учреждении, сославшись на то, что легали-
зация подтверждает только достоверность 
подписей и печатей в документе, но не удо-
стоверяет тот факт, что названный документ 
может применяться на территории другого 
государства и соответствует законам этого 
государства (в данном случае – Российской 
Федерации). Вышестоящим судом указанное 
решение было отменено (Обобщение судеб-
ной практики судебной коллегии по граж-
данским делам Волгоградского областного 
суда за второй квартал 2019 г.: утв. Прези-
диумом Волгоградского областного суда 
23 октября 2019 г.).

Было бы, тем не менее, заблуждением счи-
тать, что лексфористский подход характерен 
лишь для российской правовой системы. На-
пример, Регламент Европейского парламен-
та и Совета Европейского союза от 4 июля 
2012 г. № 650/2012, который стал результатом 
усилий государств-членов ЕС по созданию 
единого правового пространства по делам 
о наследовании, содержит много «черных 
ходов», позволяющих уклоняться от приме-
нения иностранного права в пользу нацио-
нального, «как если бы ни государства-чле-
ны, ни юристы не были готовы применять 
иностранное право. Это может быть связано 
со страхом или незнанием» [Devaux 2013: 
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243].  Как следствие, в поисках решений, по-
зволяющих преодолевать труднос ти в уста-
новлении содержания иностранного права 
и избегать лексфоризма в трансграничных 
наследственных делах, также целесообразно 
учитывать опыт других стран и международ-
ных организаций.

Пути преодоления трудностей 
при установлении содержания 

иностранного права

Перспективным видится двунаправлен-
 ное движение – с одной стороны, снижение 
потребности в установлении содержания 
иностранного наследственного права за счет 
изменений в коллизионном регулировании 
и правилах международной юрисдикции, 
с другой стороны – облегчение остающегося 
на судах и нотариусах бремени за счет улуч-
шения доступа к содержанию зарубежных 
норм.

Снижение потребности в установлении 
содержания иностранного права

Помимо того, что коллизионная система, 
основанная на разделении движимого и не-
движимого имущества (п. 1 ст. 1224 ГК РФ), 
может приводить к фрагментации наследства 
и расщеплению наследственного статута, 
даже сама по себе квалификация объектов 
наследственной массы в качестве движимых 
или недвижимых уже нередко требует обра-
щения к иностранному праву – праву стра-
ны, где соответствующая вещь находится 
(ст. 1205, п. 1 ст. 1205.1 ГК РФ, п. 7 поста-
новления Пленума ВС РФ от 9 июля 2019 г. 
№ 24 «О применении норм международного 
частного права судами Российской Федера-
ции»). С учетом этого переход к универсаль-
ной коллизионной системе и применение 
одного и того же права как к движимой, так 
и к недвижимой частям наследства позволи-
ли бы уменьшить число правовых систем, 
изучение норм которых может потребоваться 
в наследственном деле.

При универсальной коллизионной систе-
ме в приведенном в начале статьи приме-
ре 2 с участием К. и Н. число правопорядков, 
содержание норм которых необходимо уста-
новить российскому суду, сократилось бы 
с трех (право Германии, Франции и Швей-
царии) до одного (по последнему месту 
жительства наследодателя – право Герма-
нии).

Еще больших результатов можно добить-
ся при дополнении этой меры синхрониза-
цией forum и ius – правил о международной 
юрисдикции и применимом на основании 
коллизионных норм материальном праве, 
чтобы в подавляющем большинстве случаев 
от российских судов и нотариусов требова-
лось применение только собственного на-
ционального права.

Принцип синхронизации (Gleichlaufprin-
zip) характерен для наследственной сферы, 
поскольку в ней материальные и процессу-
альные нормы особенно тесно переплетены 
[Geimer, Geimer, Geimer 2 020: 27]. Реали-
зовать его можно путем наделения властей 
международной юрисдикцией только в слу-
чаях применения к наследованию их нацио-
нального права. До 2009 г. такой подход 
имел место, например, в Германии [Lübcke 
2013: 80–83], и о н же лежит в основе мате-
риально-правового прочтения ст. 1115 ГК 
РФ. Помимо этого, синхронизация дости-
жима за счет использования одних и тех же 
связующих факторов при определении как 
международной юрисдикции, так и приме-
нимого права (п. 1 ст. 86 и п. 1 ст. 90 Закона 
о международном частном праве Швейца-
рии; ст. 4 и ч. 1 ст. 21 Регламента Европей-
ского парламента и Совета Европейского со-
юза от 4 июля 2012 г. № 650/2012; между-
народные договоры Российской Федерации).

Исходя из раздельной коллизионной систе-
мы (п. 1 ст. 1224 ГК РФ) реализации прин-
ципа синхронизации forum и ius в российском 
законодательстве способствовал бы отказ от 
общих связующих факторов (место житель-
ства ответчика, место нахождения его имуще-
ства) в пользу более специальных (последнее 
место жительства наследодателя, местона-
хождение недвижимости) при определении 
международной подсудности, а также закре-
пление материально-правового подхода к тол-
кованию ст. 1115 ГК РФ при определении меж-
дународной юрисдикции российских нотари-
усов. Положительной оценки заслуживает то, 
что данный подход уже находит отражение в 
п. 2.3. Методических рекомендаций по оформ-
лению наследственных прав (утв. решением 
правления Федеральной нотариальной пала-
ты от 25 марта 2019 г.), протокол № 03/19. 
Тем не менее необходимо его закрепление на 
уровне закона или по крайней мере дополне-
ние действующих рекомендаций разъяснени-
ями ВС РФ.
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При этом ст. 1115 ГК РФ может быть из-
ложена в следующей редакции:

«1. Местом открытия наследства является 
последнее место жительства наследодателя 
(статья 20 настоящего кодекса).

2. В отношении имущества наследодателя, 
находящегося за пределами Российской Фе-
дерации, место открытия наследства опреде-
ляется в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, при условии что согласно пункту 1 
статьи 1224 настоящего Кодекса к отношени-
ям по наследованию данного имущества под-
лежит применению российское право.

3. Если последнее место жительства на-
следодателя неизвестно, местом открытия на-
следства в Российской Федерации признает-
ся место нахождения имущества наследода-
теля на территории Российской Федерации. 
Если такое наследственное имущество на-
ходится в разных местах, местом открытия 
наследства является место нахождения вхо-
дящих в его состав недвижимого имущества 
или наиболее ценной части недвижимого 
имущества, а при отсутствии недвижимого 
имущества – место нахождения движимого 
имущества или его наиболее ценной части. 
Ценность имущества определяется исходя из 
его рыночной стоимости.

4. Если последнее место жительства на-
следодателя находилось за пределами Рос-
сийской Федерации, в отношении имуще-
ства наследодателя, оставшегося после него 
на территории Российской Федерации, место 
открытия наследства определяется в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящей статьи, при 
условии что согласно пункту 1 статьи 1224 
настоящего Кодекса к отношениям по насле-
дованию данного имущества подлежит при-
менению российское право».

При переходе к универсальной коллизи-
онной системе синхронизация предполагала 
бы использование одного и того же связую-
щего фактора при определении как между-
народной юрисдикции, так и применимого 
ко всему наследственному имуществу права.

Улучшение доступа к сведениям о содер-
жании зарубежных правовых норм

Тем не менее полностью уйти от уста-
новления содержания иностранного права 
в наследственных делах вряд ли возмож-
но. Независимо от правил международной 
юрисдикции оно может потребоваться в 
силу специальной коллизионной нормы п. 2 

ст. 1224 ГК РФ, например при оценке спо-
собности лица к составлению завещания, а 
принцип синхронизации forum и ius, в свою 
очередь, не свободен от исключений [Хаас 
2003: 81–83]. Таким о бразом, улучшение до-
ступа российских судов и нотариусов к све-
дениям о содержании зарубежных норм по-
прежнему необходимо и возможно, как пред-
ставляется, лишь при системном подходе к 
его обеспечению.

1. Системный подход: Гаагская каскадная 
модель. В рамках Гаагской конференции по 
международному частному праву проблемы 
доступа к иностранному праву начали изу-
чаться в 2006 г. При этом поддержку получи-
ла «каскадная система выбора» [Accessing the 
Content of Foreign Law 2009: 19], состоящая 
из трех элементов, каждый из которых соот-
ветствует определенному типу вопросов в за-
висимости от степени их сложности.

Первый элемент – упрощение доступа 
к информации об иностранном праве в сети 
Интернет – для самостоятельного проясне-
ния правоприменителями наиболее простых 
и общих вопросов иностранного права. Вто-
рой элемент – трансграничное администра-
тивное и (или) судебное сотрудничество – 
для контактов с зарубежными коллегами по 
более сложным случаям, в том числе когда 
необходимо толкование норм или их разъ-
яснение с учетом обстоятельств конкретного 
дела. Третий элемент – глобальная сеть уч-
реждений и экспертов – для ответов на са-
мые специальные и сложные вопросы ино-
странного права путем его углубленного 
исследования. Поскольку в трансграничных 
наследс твенных делах достаточно часто не-
обходимо именно исследование взаимосвя-
зей между нормами смежных отраслей пра-
ва, а также нескольких правовых систем, 
особенно значимым для сферы наследования 
выступает третий элемент рассматриваемой 
модели [Там же: 16].

К разочарованию многих исследователей, 
с 2015 г. Гаагская конференция приостано-
вила активную работу по проекту [Stürner, 
Krauß 2018: 59–60; Verhellen 2016: 298]. Сама 
модель,  однако, позволяет систематизировать 
широкий спектр способов установления со-
держания зарубежных норм, поэтому в даль-
нейшем возможные пути улучшения доступа 
российских правоприменителей к иностран-
ному праву рассматриваются с опорой на нее.
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2. Обеспечение правоприменителей необ-
ходимыми справочными материалами. Пред-
ставляется важным не только издание офи-
циальных документов по международному 
и иностранному праву, сборников, содержа-
щих сведения об иностранном праве, жур-
нала сравнительного правоведения, а также 
опубликование решений по делам, в которых 
иностранное право было применено [Гали-
муллина 2006: 129], но и представление со-
ответствующих сведений в удобной для ис-
пользования правоприменителями форме.

В области наследования примером такой 
формы могут служить справочники, предла-
гающие содержательное, но при этом крат-
кое и структурированное изложение наслед-
ственного права иностранных государств1. 
В отличие от доктринальных трудов, они ох-
ватывают, как правило, более широкий круг 
правовых систем и сосредоточены скорее на 
описании действующего правового регулиро-
вания и существующей практики, нежели на 
научном анализе соответствующих проблем, 
что делает их более подходящими для целей 
судебной и нотариальной деятельности.

Другой пример – официальные электрон-
ные ресурсы, такие как веб-сайт Европей-
ской судебной сети по гражданским и тор-
говым делам (EJN)2 или портал «Наследова-
ние в Европе»3, созданный при поддержке 
Европейской нотариальной сети и Совета 
нотариатов ЕС. Информация размещена на 
них в открытом доступе, по каждой стране 
сведения о наследовании представлены как 
ответы на универсальный вопросник, и оз-
накомиться с ними можно почти на любом 
европейском языке. На веб-сайте EJN указы-
вается, в частности, что большинство судей 
в ЕС знают о нем и, похоже, считают полез-
ным [Verhellen 2016: 292].

Как названные ресурсы, так и большин-
ство справочников создаются на основе рас-
пределения частей между экспертами-пред-
ставителями соответствующих правовых сис-
тем, что обеспечивает высокий уровень до-

1 Например, «Internationales Erbrecht» (M. Ferid, 
K. Firsching, H. Dörner, R. Hausmann), «Erbrecht in 
Europa» (R. Süß), «Régimes matrimoniaux, successions 
et libéralités dans les relations internationales et internes» 
(M. Verwilghen, S. Mahieu) и др.

2 European e-Justice Portal // URL: https://e-justice.
europa.eu/ (дата обращения: 11.07.2022).

3 CNUE – Successions // URL: http://successions-
europe.eu/ (дата обращения: 11.07.2022). 

стоверности и полноты информации. Кроме 
того, справочники, как правило, регулярно 
переиздаются и дополняются, а веб-сайты 
обновляются [Там же], т. е. предлагаемые 
ими сведения постоянно актуализируются и 
уточняются. Идеализировать эти источники, 
конечно, не стоит: например, отмечалось, что 
на сайте EJN сведения о законодательстве не-
которых стран были неактуальными и недо-
ступными в период обновления отдельных 
страниц [Там же].

Тем не менее при надлежащем сопрово-
ждении как подобный веб-сайт, так и срав-
нительно-правовые справочники на русском 
языке могли бы стать поле зными инструмен-
тами для обеспечения отечественных право-
применителей базовой информацией о по-
рядке наследования за рубежом, а работа по 
их созданию способствовала бы укреплению 
сотрудничества стран в деле упрощения до-
ступа к информации об иностранном праве, 
в том числе, в сети Интернет.

3. Поддержка альтернативных форматов 
трансграничного сотрудничества. Посколь-
ку трансграничное сотрудничество по обме-
ну информацией представлено в основном 
конвенционными механизмами правовой по-
мощи при посредничестве Минюста России, 
в отечественной науке предлагается норма-
тивно «повысить» его роль и ответственность 
[Валетова 2013: 193–194; Галимуллина 2006: 
204; Хоцанов 2009: 12]. Вместе с тем без уче-
та реальных возможностей Минюста России 
это вряд ли приведет к ожидаемым результа-
там. Например, в компетентном отделе МИД 
Бельгии недостаточно сотрудников; они на-
деются, что Лондонская конвенция 1968 г. не 
получит более широкой известности, так как 
им не хватает ресурсов, чтобы адекватно ре-
агировать на поступающие запросы в полном 
объеме [Verhellen 2016: 293].

В подобных условиях желательно до-
полнить механизмы правовой помощи, во-
первых, более широкой практикой прямых 
контактов между российскими правоприме-
нителями и их зарубежными коллегами, а 
во-вторых – сетевой формой трансгранично-
го сотрудничества.

«Лучший орган для разрешения вопросов 
иностранного права – суд соответствующе-
го государства» – такой вывод лег в основу 
процедуры установления содержания ино-
странного права, введенной в 2010 г. в штате 
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Новый Южный Уэльс в Австралии. Данная 
процедура позволяет Верховному суду Ново-
го Южного Уэльса распорядиться об откры-
тии производства в иностранном суде, чтобы 
последний ответил на вопросы, касающиеся 
применения зарубежных норм. В настоящий 
момент подобное взаимодействие возможно 
на основании меморандумов о взаимопони-
мании, заключенных между Верховным су-
дом Нового Южного Уэльса и Верховным 
судом Сингапура, а также между Главным 
судьей Нового Южного Уэльса и Главным су-
дьей штата Нью-Йорк [Meeting Report HCCH 
2012: 9–10; Stürner, Krauß 2018: 192–193].

Введение подобной процедуры передачи 
дела между российскими и зарубежными 
судами и нотариусами видится пока мало-
вероятным, однако ее пример показывает, ка-
ким потенциалом обладают прямые контакты 
между правоприменителями. Более эффек-
тивному использованию этого потенциала на 
данном этапе могли бы способствовать следу-
ющие меры:

1) выведение прямых контактов из «се-
рой зоны» путем закрепления их допустимо-
сти в международных договорах. Например, 
Договор между Российской Федерацией и 
Монголией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и уголовным 
делам 1999 г. уже предусматривает, что по 
отдельным вопросам учреждения юстиции, 
в том числе суды и нотариат, в приграничных 
регионах могут сноситься друг с другом не-
посредственно, хотя и обусловливает это ре-
шением министерств юстиции (чч. 2, 4 ст. 3, 
ст. 2);

2) создание онлайн-сервисов для поис-
ка за границей компетентного суда или вла-
деющего русским языком нотариуса и их 
данных для связи (имен, телефонов, e-mail 
и т. д.) – по примеру Европейского судебного 
атласа по гражданским делам (The European 
Judicial Atlas in Civil Matters1) или ресур-
са «Найди нотариуса» (Find a Notary2). Это 
способствовало бы преодолению трудностей 
межязыковой коммуникации и уменьшению 
числа запросов «не по адресу»;

1 European e-Justice Portal – European Judicial Atlas 
in civil matters // URL: https://e-justice.europa.eu/321/EN/
european_judicial_atlas_in_civil_matters (дата обраще-
ния: 11.07.2022).

2 European e-Justice Portal – Notaries // URL: https://
e-justice.europa.eu/335/EN/notaries (дата обращения: 
11.07.2022).

3) вовлечение правоприменителей в меж-
дународные обмены, позволяющие не толь-
ко повышать общую информированность об 
иностранных правовых системах, но и нала-
живать персональные связи с зарубежными 
коллегами. Такие связи играют определяю-
щую роль в условиях, когда предоставление 
ответа на запрос зависит от усмотрения за-
прашиваемого органа. Например, нотариусы 
из России, Белоруссии, Казахстана, Армении 
и Киргизии уже регулярно участвуют во вза-
имных стажировках в рамках Соглашения о 
сотрудничестве нотариальных палат стран-
участниц ЕАЭС от 23 октября 2014 г.3, и эта 
практика могла бы быть расширена.

Институционализации персональных свя-
зей и расширению числа каналов, позволя-
ющих получать информацию о содержании 
иностранного права, могут способствовать 
судебные и нотариальные сети, существую-
щие в самых разных регионах мира.

Так, через Арабскую судебную сеть (Ré-
seau juridique arabe) осуществляется обмен 
сведениями о законодательстве стран-членов 
Лиги арабских государств [Meeting Report 
HCCH 2012: 15]. Другие примеры региональ-
ных сетей – упоминавшаяся Европейская 
судебная сеть по гражданским и торговым 
делам, учрежденная решением Совета ЕС от 
28 мая 2001 г. № 2001/470/EC (далее – Реше-
ние) и действущая с 1 декабря 2002 г., а также 
функционирующая по ее образцу с 1 ноября 
2007 г. и тесно сотрудничающая с ней Евро-
пейская нотариальная сеть (ENN) [Popescu 
2014: 55]. 

При возникновении вопр осов о содер-
жании зарубежных норм правоприменитель 
может по телефону, факсу или электронной 
почте адресовать их своему национальному 
контактному центру EJN (п. 2 ст. 8 Реше-
ния). Контактные центры специализируются 
на содействии трансграничному сотрудниче-
ству, что позволяет им аккумулировать ин-
формацию и отвечать на наиболее простые 
вопросы незамедлительно (п. 1 ст. 8 Реше-
ния). Если же необходимые сведения в рас-
поряжении центра отсутствуют, он обраща-
ется к другому члену сети, наилучшим обра-
зом подходящему для дачи соответствующих 
разъяснений (п. 3 ст. 5 Решения). Высокие 
требования к сотрудникам контактных цен-

3 БНП принимает нотариусов стран ЕАЭС. 2019 // 
URL: https://belnotary.by/novosti/novosti-tnp/bnp-prinimaet-
notariusov-stran-eaes/ (дата обращения: 11.07.2022).
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тров в части владения иностранными язы-
ками (ст. 7 Решения), а также мероприятия 
по координации деятельности членов сети 
(регулярные встречи контактных центров, 
периодические сессии всех членов сети (п. 1 
ст. 9, п. 2 ст. 11 Решения) повышают эффек-
тивность EJN, поэтому при невозможности 
ответить сразу срок обработки запроса со-
ставляет 15 дней и даже в сложных случаях 
не должен превышать 30 дней (п. 1 ст. 8 Ре-
шения).

В сфере наследования международной се-
тью, опыт участия в которой у Российской 
Федерации уже имеется, выступает Между-
народная нотариальная сеть, охватывающая 
около 90 стран [Настольная книга нотариуса 
2015]. Между тем в связи с приостановлени-
ем членства Российской Федерации в Меж-
дународном союзе нотариата1 информаци-
онные обмены в рамках нее могут оказаться 
затруднены, поэтому полученный опыт, а 
также модель EJN заслуживают учета, ско-
рее, в деле создания региональных сетей 
с российским участием – прежде всего в рам-
ках ЕАЭС.

3. Формирование пула специалистов и экс-
пертов по праву зарубежных стран. В оте-
чественной науке уже предлагалось создать 
в ВС РФ специальный отдел по изучению и 
анализу иностранного права [Галимуллина 
2006: 205]. Вместе с тем соответствующие 
исследования, которые востребованы пре-
жде всего в сложных случаях, в большинстве 
своем предполагают глубокий и комплекс-
ный характер, а следовательно, трудоемкость 
и дороговизну изысканий. Учитывая это, бо-
лее целесообразными видим усилия по ин-
ституционализации экспертной деятельности 
[Брановицкий, Ренц, Решетникова 2019: 54], 
в частности создание: 1) общедоступной базы 
данных специалистов и экспертов по ино-
странному праву и 2) независимого эксперт-
но-исследовательского центра сравнительно-
го правоведения.

Пример базы данных по смежной с на-
следственным правом отрасли – семейному 
праву, предлагает система FTCAM, исполь-
зуемая в Германии, в том числе, судьями. 
Изначально она предназначалась для созда-

1 Президент ФНП прокомментировал приоста-
новку членства в Международном союзе нотариата. 
2022 // URL: https://tass.ru/obschestvo/14439325?ys
clid=l5cleljg4f430716470&utm_source=yandex.ru&utm_
medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_
referrer=yandex.ru (дата обращения: 11.07.2022).

ния проектов решений по трансграничным 
семейным делам, но со временем была до-
полнена базой данных для бесплатного по-
иска экспертов по иностранному семейному 
праву2. Последние включаются в базу по 
собственному заявлению, при условии опла-
ты единовременного взноса в сумме 200 € и 
проверки квалификации со стороны FTCAM. 
При этом FTCAM выступает лишь поиско-
вым сервисом: условия, на которых эксперт 
готов провести исследование, определяются 
им самостоятельно. 

Создание подобной базы данных в Рос-
сийской Федерации упростило бы поиск кан-
дидатур и сделало бы рынок заключений и 
экспертизы по праву зарубежных стран более 
прозрачным, что могло бы повлиять на их до-
ступность в пользу лиц, участвующих в деле.

Ведущим российским научно-исследова-
тельским учреждением, которое специализи-
руется на праве зарубежных стран, является 
Институт законодательства и сравнительного 
правоведения (ИЗиСП). Однако его основное 
предназначение состоит в обеспечении зако-
нопроектной деятельности Правительства 
России (раздел II Устава ИЗиСП), в то вре-
мя как во многих странах существуют также 
экспертные центры, оказывающие поддерж-
ку именно правоприменителям. 

Упоминается, например, Центр между-
народной правовой информации и данных 
(Centre d’information et de rensegnements juri-
diques internationaux) во Франции, содей-
ствующий судам в поиске иностранного пра-
ва [Толстых 2006: 273]. Широко известны 
Швейцарский  институт сравнительного пра-
воведения (L’Institut suisse de droit comparé), 
а также Институт иностранного и между-
народного частного права им. Макса План-
ка (Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht) в Германии, спрос 
на заключения которого так высок, что он 
нередко перегружен запросами и работает на 
пределе возможностей [Stürner, Krauß 2018: 
194].

Исследования подтверждают необходи-
мость и в иных подобных центрах. Например, 
по образцу вышеупомянутых институтов на 
уровне ЕС предлагается создать Европейский 
центр экспертизы, объединяющий представи-
телей всех государств-членов [Там же: 195]. 

2 Die Sachverständigen-Datenbank im Internet // 
URL: http://sachverstaendige.ftcam.de/ (дата обращения: 
11.07.2022).
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Создание аналогичного независимого центра 
сравнительного правоведения в Российской 
Федерации, а в перспективе – и на уровне 
ЕАЭС, позволило бы избежать состязательно-
сти в установлении содержания зарубежных 
норм и могло бы стать важным шагом на пути 
к созданию глобальной сети экспертизы. При 
надлежащем ресурсном обеспечении [Вале-
това 2013: 195; Хоцанов 2009: 99] это отве-
чало бы потребностям практики, особенно 
в сложных случаях, к числу которых зача-
стую относятся и трансграничные наслед-
ственные дела.

Таким образом, спрос на доступ к ино-
странному наследственному праву повышен 
и существует, в том числе, у российских 
правоприменителей, и именно наследствен-
но-правовой сфере присущи особенности, 
дополнительно усложняющие установление 
содержания зарубежных норм. Как следствие, 
способы получения информации об иностран-
ном праве, доступные сегодня отечественным 
судам и нотариусам, далеко не всегда оказы-
ваются эффективными, и ключевое значение 
для трансграничных наследственных дел при-
обретают заключения специалистов, а также 
результаты судебной экспертизы.

На практике следствием ограниченности 
доступа к праву зарубежных стран нередко 

становятся завуалированные попытки «под-
менить» применимое иностранное право рос-
сийским, что недопустимо, поскольку под-
рывает как правовую определенность, име-
ющую особое значение для наследственного 
планирования, так и сам смысл коллизион-
ного регулирования наследственных отноше-
ний в целом. В данном контексте преодолеть 
трудности, связанные с установлением содер-
жания иностранного права в трансграничных 
наследственных делах, можно за счет одно-
временного движения в двух направлениях.

Первое из них состоит в снижении по-
требности в установлении содержания ино-
странного наследственного права путем пере-
хода от раздельной коллизионной системы 
к универсальной и реализации принципа син-
хронизации forum и ius не только в междуна-
родных договорах Российской Федерации, но 
и в российском законодательстве. Второе за-
ключается в улучшении доступа российских 
судов и нотариусов к сведениям о содержа-
нии зарубежного права за счет обеспечения 
их соответствующей справочной информаци-
ей, развития форматов трансграничного со-
трудничества, дополняющих конвенционные 
механизмы правовой помощи, а также инсти-
туционализации экспертной деятельности по 
вопросам иностранного права.
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Establishing the Content of Foreign Law in Cross-Border Succession Cases: 
International Legal Assistance and Alternative Ways to Overcome Challenges

International cooperation of states and their integration associations favour foreign economic 
activities. At the same time, armed con icts and the ever-increasing gap between developed and 
developing nations force people to seek refuge and a «better life» abroad. Both, however, lead to an 
increase in cross-border succession cases, the Achilles’ heel of which still is not the only application 
of foreign law but even establishing its content as well. 

Given this, based on an analysis of provisions on international jurisdiction and con ict of laws 
rules, the paper identi es the main situations requiring Russian courts and notaries to apply foreign 
inheritance law and reveals speci c complications of establishing its content. With the advantages 
and disadvantages of existing ways to obtain information on foreign law, the author considers the 
problem of substitution of applicable foreign law with lex fori as a reaction of legal practice to the 
limited access to relevant information. Some examples of techniques to avoid the application of foreign 
inheritance law are given and a set of measures to reduce the need to establish the content of foreign 
inheritance law and to improve access to it is proposed.

Keywords: cross-border succession, international jurisdiction, con ict of laws rules, access to 
foreign law, international legal assistance, lex fori
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А. А. Богустов
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(Гродно)

ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТРУДАХ УЧЕНЫХ «РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ»

Научное наследие цивилистов «русского зарубежья» остается вне поля зрения иссле-
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ды. Автор анализирует взгляды С. А. Беляцкина, Е. В. Васьковского, С. В. Завадского, 
В. И. Синайского, И. М. Тютрюмова на проблематику прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, нашедшие отражение в работах, изданных за рубежом в 20-е–30-е гг. 
XX в.

Сделан вывод, что в данный период складывается понимание этих прав как единой, 
универсальной категории, достаточно близкой к современному понятию «право интеллек-
туальной собственности». Заслуживает внимания высказанная в рассматриваемых ра-
ботах идея о том, что определение прав на результаты интеллектуальной деятельности 
с помощью понятия исключительных прав требует серьезной доработки. В анализи-
руемых трудах поднимается актуальный вопрос об обоснованности и предпосылках от-
несения средств индивидуализации к объектам права интеллектуальной собственности.
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Общественно-политические процессы, ко-
торые проходили в первые десятилетия XX в., 
привели к эмиграции ряда представителей 
российской юридической науки. Но это не 
всегда означало окончание их профессиональ-
ной деятельности. Она продолжалась в Че-
хословакии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии 
и других странах. Например, в числе россий-
ских цивилистов, работавших в послерево-
люционный период за границей, можно упо-
мянуть С. А. Беляцкина, Е. В. Васьковского, 
С. В. Завадского, В. И. Синайского, И. М. Тют-
рюмова и других ученых.

Работы цивилистов «русского зарубежья» 
по сей день представляют значительный инте-

рес. Он обусловлен тем, что в данных трудах 
классические подходы, выработанные доре-
волюционной наукой гражданского права, по-
лучили развитие в процессе взаимодействия 
с законодательством и доктриной зарубежных 
стран, отражавших изменившиеся социально-
экономические условия межвоенного периода 
в Европе. Это в равной степени относится 
как к науке гражданского права в целом, так и 
к отдельным ее разделам, включая проблема-
тику прав на результаты интеллектуальной 
деятельности.

Анализ современных научных публика-
ций показывает, что вопросы развития док-
трины и законодательства в сфере интеллек-
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туальных прав в дореволюционный [Володь-
кова 2019; Ильницкий 2019; Шепелева 2019] 
и советский [Зыков 2018; Калашникова 2021; 
Кубышко 2011] периоды привлекают к себе 
пристальное внимание. Но научное наследие 
цивилистов «русского зарубежья» по сей день 
остается вне поля зрения исследователей. На 
устранение этого пробела и направлена насто-
ящая статья. Представляется, что достижение 
поставленной цели позволит не только более 
полно понять эволюцию доктрины права ин-
теллектуальной собственности, но и объяс-
нить ряд спорных вопросов, существующих 
в этой области в настоящее время.

Следует отметить, что у цивилистов «рус-
ского зарубежья» отсутствовало единство 
мнений о природе прав на результаты интел-
лектуальной деятельности. С. В. Завадский 
и И. М. Тютрюмов были склонны рассматри-
вать их, скорее, как особую категорию вещ-
ных прав, В. И. Синайский и С. А. Беляцкин 
видели в них разновидность прав личных 
либо лично-имущественных, а Е. В. Вась-
ковский указывал на их самостоятельный ха-
рактер. Подобное разнообразие мнений яви-
лось своеобразным продолжением дискуссии 
о юридической природе интеллектуальных 
прав, имевшей место в дореволюционный пе-
риод.

Рассматриваемые в настоящей статье 
взгляды излагались в учебных курсах, лек-
циях по дисциплине «Гражданское право», 
читавшихся в зарубежных университетах. 
Однако это не умаляет их теоретической цен-
ности, поскольку эти курсы имели в полной 
мере творческий и самостоятельный характер 
и отражали личный взгляд авторов на совре-
менные им проблемы гражданского права.

Теоретические воззрения ученых «русско-
го зарубежья» строились главным образом 
на предписаниях русского дореволюционного 
права. Во многом это можно объяснить тем, 
что в государствах, возникших после распада 
Российской империи, национальные граждан-
ско-правовые системы находились в стадии 
становления, и русское дореволюционное 
законодательство продолжало действовать в 
них с некоторыми оговорками. Большинство 
названных выше авторов полностью игнори-
ровало право Советской России. Исключение 
составляют лекции С. В. Завадского, в кото-
рых приводится сравнительный анализ рус-
ского дореволюционного и советского автор-

ского права. В свою очередь рассмотренные 
в настоящей статье взгляды Е. В. Васьков-
ского основаны на анализе современного ему 
права Польши.

Как было сказано ранее, некоторые ци-
вилисты «русского зарубежья» считали ин-
теллектуальные права своеобразной разно-
видностью прав вещных, несмотря на то что 
подобный подход еще в конце XIX в. подвер-
гался обоснованной критике.

Например, С. В. Завадский полагал, что 
сходство этих групп прав «доходит почти до 
тождества» [Завадский 1927: 104]. Он ис-
пользовал термин «творческое право», под 
которым понимал право на выраженный 
внешне «итог своей творческой мысли» 
[Там же]. Структуру указанного права со-
ставляют авторское право, изобретательское 
право и право на промышленные образцы. 
Обращалось внимание на то, что творческое 
право едино по своей природе, а отсутствие 
единого правового регулирования в этой об-
ласти определяется не коренными отличиями 
этих видов прав, а «по чисто историческим 
основаниям» [Там же: 108]. Изобретатель-
ское право обособляется от авторского права 
в силу того, что оно возникает не в результате 
внешнего выражения результата творческой 
деятельности, а «в силу акта правительствен-
ной власти» [Там же: 132]. Отделение же прав 
на промышленный образец от изобретатель-
ского права произвольно, поскольку оно 
«в существе своем, конечно, и является тем же 
творческим правом, а по форме очень близко 
к той его разновидности, которая именуется 
правом изобретательским» [Там же: 137].

Следовательно, концепция «творческого 
права» С. В. Завадского в итоге сводится 
к тому, что регламентация отношений, воз-
никающих по поводу результатов твор-
ческого труда во всех сферах человеческой 
деятельности независимо от существующих 
между ними отличий, должна строиться на 
сходных принципах и иметь обособленный 
характер. Это обнаруживает определенную 
близость концепции «творческого права» 
с современными взглядами на определение 
права интеллектуальной собственности.

Рассматриваемая концепция вызывает ин-
терес в связи с необходимостью определить 
круг отношений, составляющих в настоящее 
время право интеллектуальной собствен-
ности. Из приведенного выше определения 



58

Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 4

«творческих прав» следует, что к их числу не 
относятся права на фирму и товарный знак. 
С. В. Завадский трактовал подобные права 
в качестве имущественной стороны права на 
имя, состоящей в том, что имя, превращаясь 
в репутацию, «начинает приносить лицу, 
которое его носит, доход и поэтому воспри-
нимается как невещественный капитал» [За-
вадский 1927: 138]. При этом подчеркивалась 
ошибочность их отождествления с объекта-
ми имущественного права творчества. От-
мечалось, что «в праве творчества дело идет 
каждый раз о состоявшемся уже воплощении 
творческой мысли, а в праве на имя опред-
мечивается, как бы став плодоносящей ве-
щью, способность человека к той или иной 
деятельности, т. е. успевшая уже воплотиться 
деятельность учитывается лишь как ручатель-
ство за качество будущее» [Там же: 138–139]. 

Представляется, что существенное отли-
чие средств индивидуализации от иных объ-
ектов интеллектуальной собственности со-
хранилось и до настоящего времени, что де-
лает актуальной дискуссию о том, должны ли 
они в конечном счете охватываться единым 
понятием права интеллектуальной собствен-
ности (а если должны, то не служит ли это 
препятствием для выработки универсального 
определения данного права).

Характеристика «творческих прав» как 
сходных с вещными правами приводила к фак-
тическому признанию их двойственной при-
роды. Это выражалось в том, что к вещным 
правам причислялась лишь «имущественная 
сторона права творчества» [Завадский 1927: 
107]. Неимущественные права трактовались 
как личные [Завадский 1923: 45–46].

В целом созвучна с современным пони-
манием права интеллектуальной собствен-
ности и точка зрения И. М. Тютрюмова, 
объединявшего авторские и промышленные 
права категорией исключительных прав. При 
этом он тоже отмечал их сходство с вещны-
ми правами. По мнению И. М. Тютрюмова, 
такие права предоставляют субъектам ис-
ключительную возможность «совершения 

известных действий, составляющих предмет 
правоотношений», и «в системе права долж-
ны занимать место в отделе прав абсолют-
ных, рядом с вещными правами, как поль-
зующимися также абсолютностью и обще-
обязательностью для всех посторонних лиц» 
[Тютрюмов 1927: 262].

Состав авторского и промышленного пра-
ва определялся достаточно близко к совре-
менной его трактовке. К авторскому праву 
И. М. Тютрюмов относил «права на литера-
турные, музыкальные, художественные и 
фотографические произведения», а к про-
мышленному − «права на промышленные от-
крытия и изобретения, на фабричные рисунки 
и модели, на товарный знак и на фирму» [Там 
же].

Некоторые авторы причисляли рассматри-
ваемые в настоящей работе права к личным. 
Например, В. И. Синайский, разработавший 
оригинальное учение о личных правах, вклю-
чал в них «право на бессмертие», охватываю-
щее права на продолжение рода и культурное 
творчество. Объединение их в одну катего-
рию объяснялось тем, что «тем и другим обе-
спечивается своего рода бессмертие челове-
ка, разделяющего по своей природе общую 
судьбу со всем живым – рано или поздно 
уступить свое место грядущей жизни» [Си-
найский 1924: 216]. На подобный характер 
этих прав указывал и С. А. Беляцкин, акцен-
тировавший внимание на проблематике ав-
торско-правового регулирования. Он выделял 
категорию особых личных прав, к которым 
должны быть отнесены «интересы субъектив-
ной индивидуальности как таковой, интересы 
самой личности, поскольку они в состоянии 
дать основание для правоотношений: жизнь, 
здоровье, честь, имя, духовные проявления 
и пр.» [Беляцкин 1928: 184–185].

При этом такие личные права тесным об-
разом связаны с правами имущественными. 
В. И. Синайский писал, что авторские пра-
ва есть в первую очередь права личные, но 
оказание ими влияния на имущественное 
положение субъекта приводит к тому, что их 
сущность в «значительной степени затуше-
вывается и личная сторона их недостаточно 
выпукло изображается в науке права» [Си-
найский 1924: 217]. По мнению С. А. Бе-
ляцкина, интересы лица в сфере духовных 
проявлений «могут иметь настолько внешне 
выраженный характер, что составляют мате-
риальную ценность в обороте, как, напри-

Из признания личного характера авторских 
прав следует, что их трактовка в качестве 

исключительных прав недостаточна
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мер, продукты духовного творчества – автор-
ские права, которые принимаются многими 
(infra) даже за чисто имущественные права» 
[Беляцкин 1928: 184–185].

Из признания личного характера авторских 
прав следует, что их трактовка в качестве ис-
ключительных прав недостаточна. Например, 
В. И. Синайский справедливо указывал, что 
термин «исключительное право» в сущности 
«очень мало что говорит, ибо исключитель-
ное право означает не более, как всякое дру-
гое исключительное право, например право 
семейственное или вещное, называемые так-
же абсолютными правами» [Синайский 1924: 
260]. В настоящее время это замечание заслу-
живает серьезного внимания и дополнитель-
ного переосмысления в контексте дискуссии 
о понятии права интеллектуальной собствен-
ности.

Точка зрения В. И. Синайского базирова-
лась в первую очередь на исследовании ав-
торско-правовой проблематики. Однако он 
отмечал наличие у прав авторов и изобретате-
лей общности, возникавшей в силу единства 
их цели – обеспечения права на творческое 
(культурное) бессмертие. Например, говоря 
о недостаточности регулирования в этой об-
ласти, В. И. Синайский полагал, что само 
признание авторских прав (если понимать 
под ними и права изобретателей, а не только 
авторов в буквальном смысле этого слова) – 
«дело сравнительно недалекого времени» 
[Синайский 1924: 222].

Сохраняет значение высказанное С. А. Бе-
ляцкиным мнение о необходимости учета 
общественных интересов при предоставле-
нии охраны интеллектуальным правам. Он 
считал, что в авторском праве должны отра-
жаться не только интересы автора, но и пра-
ва общества, что дает возможность говорить 
«о лично-имущественно-общественных свой-
ствах авторского права» [Беляцкин 1928: 185].

С позиции исследователей, исходивших из 
личного характера интеллектуальных прав, 
подобную природу имели и права на средства 
индивидуализации. Например, право на фир-
му рассматривалось как случай признания 
«за социальными единствами права на имя» 
[Синайский 1924: 229]. С. А. Беляцкин писал, 
что имя предприятия «есть фирма, также за-
ключающая в себе определенные элементы 
личного права» [Беляцкин 1928: 200].

Наиболее близки к современной трактовке 
права интеллектуальной собственности взгля-

ды Е. В. Васьковского, относившего права на 
результаты интеллектуальной деятельности 
к категории прав на нематериальные блага. 
Он признавал, что понятие «нематериаль-
ные права» является во многом условным, но 
и термин «вещные права» неточен [Prawo cy-
wilne 1934: 99]. Эти права рассматривались 
как самостоятельная группа, дополнявшая 
исторически сложившуюся систему особен-
ной части гражданского права. По мнению 
Е. В. Васьковского, «права на нематериаль-
ные блага, иногда называемые интеллекту-
альными правами, должны быть в настоящее 
время включены в особенную часть граж-
данского права в качестве особой категории» 
[Ibid: 3].

Определяя сущность этих прав, Е. В. Ва-
ськовский подчеркивал невозможность их 
отождествления ни с имущественными, ни с 
личными правами. Поскольку их нельзя све-
сти к иным категориям прав, «остается только 
выделить их как новый самостоятельный вид 
прав» [Ibid: 103]. При этом они «не являются 
исключительно имущественными правами, 
поскольку в них одновременно присутствует 
личный элемент, термин же „права, сходные 
с вещными“ ничего нам не проясняет; точно 
так же можно сказать: ссуда – это договор, по-
добный займу» [Ibid].

Не ограничиваясь констатацией самосто-
ятельного характера «прав на нематериаль-
ные блага», Е. В. Васьковский указывал чер-
ты, позволяющие отграничить их от иных 
категорий прав. С его точки зрения, права на 
нематериальные блага: «1) являются абсо-
лютными правами; 2) ограничены периодом 
времени; 3) имеют объектом плоды интел-
лектуального творчества» [Ibid: 104]. Это по-
зволяет говорить о том, что трактовка прав 
на нематериальные блага Е. В. Васьковского 
по содержанию максимально близка к совре-
менному пониманию права интеллектуаль-
ной собственности.

Об этом свидетельствует и проведенная 
ученым классификация этих прав на: «1) пло-
ды духовного творчества, преследующие иде-
альные цели… 2) технические либо промыш-
ленные изобретения, выражающиеся в от-
крытии новых ценностей… либо нахождении 
нового способа производства уже известных 
благ, 3) образцы, рисунки и модели, служа-
щие для воспроизведения в виде фабричных 
и ремесленных изделий, 4) …наименования, 
которые в торговом обороте служат отли-
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чию продуктов и товаров, происходящих от 
определенного предприятия» [Ibid: 99–100]. 
Вместе с тем оставался открытым вопрос об 
определении места средств индивидуализа-
ции в системе законодательства и науки пра-
ва. При рассмотрении сущности фирменных 
наименований и товарных знаков Е. В. Вась-
ковский ограничился указанием на то, что эта 
категория нематериальных благ «разбирается 
в торговом праве» [Ibid: 138].

На основании проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы.

1. Несмотря на отсутствие единства в оп-
ределении сущности прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, в трудах циви-
листов «русского зарубежья» прослеживается 
понимание их в качестве единой, универ-
сальной категории (творческих прав, прав 
на культурное творчество, прав на немате-
риальные блага). Подобные подходы сходны 
с современными трактовками понятия «право 
интеллектуальной собственности» и могут 

рассматриваться в числе теоретических пред-
посылок его формирования.

2. Анализ взглядов отдельных представи-
телей «русского зарубежья» позволяет заклю-
чить, что определение имущественных прав 
интеллектуальной собственности при помо-
щи понятия исключительных прав требует 
серьезной доработки. Это связано с тем, что 
признак исключительности присущ не только 
интеллектуальным правам и, следовательно, 
не может выступать единственной характери-
зующей их чертой.

3. Цивилисты «русского зарубежья» вы-
деляли группы прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, в целом (с учетом 
развития науки и техники за прошедший пе-
риод) соответствующие современной систе-
ме права интеллектуальной собственности. 
В рассматриваемых трудах поднимается со-
храняющий актуальность вопрос об обосно-
ванности и предпосылках отнесения к объ-
ектам этих прав средств индивидуализации.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

В статье анализируется опыт реформирования местного самоуправления в России с 1991 
по 2022 г. Рассматриваются проблемы, выступающие предпосылками для изменения право-
вого регулирования в сфере местного самоуправления. Исследуются причины проведения оче-
редной реформы местного самоуправления по инициативе главы государства в 2022 г.

Акцентируется внимание на том, что каждая новая муниципальная реформа фактиче-
ски направлена на слом системы, которая была установлена в результате предыдущих пре-
образований. Особенно яркий индикатор этого явления – «метание» законодателя между 
моделью двухуровневых муниципальных образований (законы 1991 и 2003 г.), и моделью од-
ноуровневых муниципальных образований (закон 1995 г. и законопроект 2022 г.). Причиной 
такой неоднозначной государственной политики в исследуемой сфере послужило отсут-
ствие долгосрочной концепции развития и функционирования местного самоуправления.

Отмечается, что законопроект о местном самоуправлении, рассматриваемый сего-
дня в Государственной Думе, вновь разработан без опоры на конкретный план развития и 
видения того, каким должно стать местное самоуправление, каких экономических, соци-
альных, культурных и политических результатов оно должно достигнуть после очередной 
реформы.

Ключевые слова: местное самоуправление, народовластие, муниципальное право, муни-
ципальное образование, реформа местного самоуправления, проблемы местного самоуправ-
ления
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В 1993 г. в России была начата работа 
по созданию конституционных основ мест-
ного самоуправления, а в 1998 г. была ра-
тифицирована Европейская хартия местно-
го самоуправления. На протяжении долгой 
правотворческой деятельности российского 
парламента, Президента и Правительства 
России был принят ряд нормативных право-
вых актов, которые обеспечивают правовой 
и экономический фундамент для создания и 
функционирования местного самоуправле-
ния в России.

Однако система местного самоуправле-
ния, сложившаяся в течение последних пре-
образований, не отвечает потребностям от-
дельных граждан и общества в целом, а так-

же тому уровню вовлеченности в реализацию 
публичных функций, который требуют от 
местных властей региональные и федераль-
ные власти. В подавляющем большинстве 
муниципальных образований органы мест-
ного самоуправления неспособны реализо-
вать закрепленные за ними полномочия, не 
могут в силу различных причин обеспечить 
создание, поддержание и развитие необхо-
димой для всестороннего развития человека 
и общества жизненной среды. Органы мест-
ного самоуправления оказываются неспо-
собны защитить ни права местного населе-
ния, ни даже самих себя. Аналогично ведут 
себя муниципальные учреждения и органи-
зации, которые показывают эффективность 
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и качество при предоставлении различных 
социальных и публичных услуг либо в ис-
ключительных случаях, либо в большинстве 
своем только на бумаге.

С учетом накопившихся проблем в сфе-
ре местного самоуправления, а также в кон-
тексте конституционной реформы 2020 г. 
естественным является проведение реформы 
местного самоуправления.

Вместе с тем уже в своей основе подход 
к реформам местного самоуправления в Рос-
сии имеет значительный недостаток, который 
в лучшем случае не позволит решить суще-
ствующие проблемы, а в худшем – создаст 
множество новых. Указанным недостатком 
является отсутствие основополагающей кон-
цепции развития и реформирования местно-
го самоуправления в Российской Федерации. 
Это демонстрирует постоянно меняющийся 
государственный вектор в отношении мест-
ного самоуправления – от провозглашения 
на конституционном уровне самостоятель-
ности местного самоуправления и отделе-
ния его от государственных институтов до 
внесения предложений о включении органов 
местного самоуправления в единую систему 
публичной власти.

За последние 30 лет Россия стоит на по-
роге принятия уже четвертого закона о мест-
ном самоуправлении. Так, Д. П. Соснин ука-
зывает, что за 20 лет (1990–2010 гг.) местное 
самоуправление в России пережило четыре 
этапа развития:

1) зарождение автономии местной власти 
на волне демократизации политической си-
стемы (1990–1991 гг.);

2) первая рецентрализация: переход к на-
значению глав местных администраций и 
роспуск Советов народных депутатов (1991–
1994/1996 гг.);

3) борьба за автономию: возвращение вы-
борности органов местного самоуправления 
(1994/1996–2003 гг.);

4) вторая рецентрализация: муниципаль-
ная контрреформа и рост влияния «партии 
власти» (2000–2010 гг.) [Соснин 2012: 176].

Последнее десятилетие наблюдается тен-
денция к усилению зависимости местного 
самоуправления от государственной власти, 
укрупнению муниципальных образований 
и участию государственной власти в форми-
ровании органов местного самоуправления. 
Между тем такие противоречия в развитии 

местного самоуправления свидетельствуют 
об отсутствии какой-либо позитивной и по-
стоянной динамики в этой сфере.

Б. Г. Хачатурян по результатам анализа 
правового регулирования в сфере местного 
самоуправления указывает, что «в умах рос-
сийских законодателей пока не сложилось 
четкой и ясной картины местного самоуправ-
ления» [Хачатурян 2009: 131]. Все более оче-
видным становится отсутствие на государ-
ственном уровне стратегического плана раз-
вития, реформирования и функционирования 
системы местного самоуправления. Местное 
самоуправление в таких условиях существу-
ет словно «здесь и сейчас», подчиняясь тем 
политическим веяниям, которые исходят от 
высшего руководства России, и не имея само-
стоятельного значения.

Более глобально это продемонстрирова-
ла конституционная реформа, в результате 
которой Законом РФ о поправке к Конститу-
ции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти» в Конституцию РФ были 
добавлены положения, включившие органы 
местного самоуправления наряду с органами 
государственной власти в единую систему 
публичной власти. Вместе с тем сама Кон-
ституция РФ не раскрывает содержание по-
нятия «единая система публичной власти», 
в результате чего будущее местного само-
управления в этой «единой системе» вновь 
становится неопределенным. 

В целом практически все используемые 
в Конституции РФ формулировки, относящи-
еся к местному самоуправлению, являются 
неопределенными и влекущими неоднознач-
ные трактовки. Один из ярких примеров – 
категория «вопросы местного значения», ко-
торая по своему содержанию только в рам-
ках Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. 14) для городских поселений 
разрослась с 22 до почти 40 позиций. При 
этом поскольку вопросы местного значения 
формулируются с использованием оценоч-
ных терминов − «участие», «организация», 
«содействие» и др.1, фактически за органами 

1 К содержанию указанных терминов обращался 
и Конституционный Суд РФ. См.: Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 26 апреля 2016 г. № 13-П по 
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местного самоуправления тех же городских 
поселений закреплено гораздо больше пол-
номочий.

Так, Комитет Государственной Думы по 
региональной политике и местному само-
управлению, проводя анализ правового ре-
гулирования в сфере местного самоуправле-
ния, пришел к выводу, что за органами мест-
ного самоуправления закреплены не менее 
чем 1766 полномочий, которые «рассредото-
чены» в 178 законах1. Из такого переизбытка 
полномочий, а также во многом бессодержа-
тельно сформулированных вопросов местно-
го значения в совокупности со сложностью 
системы правового регулирования вытекают 
две, пожалуй, основные проблемы местного 
самоуправления, которые требуют решения:

недостаточность имеющихся у муниципа-
литетов финансово-материальных ресурсов, 
обусловленная чрезмерной их централизаци-
ей на федеральном и региональном уровне;

избыточное количество полномочий у ор-
ганов местного самоуправления, сопряжен-
ное со сложностью правового регулирования 
на муниципальном уровне.

Остальные проблемы, с которыми сталки-
ваются муниципалитеты, можно перечислять 
практически бесконечно. Так, М. Г. Масило-
ва выделяет проблему дефицита квалифици-
рованных кадров в муниципальных органах 
власти [Масилова 2019: 173]. Снижается 
уровень конкурентоспособности и престижа 
органов местного самоуправления как рабо-
тодателей на рынке, снижается уровень пре-
стижа профессии муниципального служащего 
и депутата, что и приводит к дефициту квали-
фицированных кадров в рассматриваемой об-
ласти [Зенков 2019: 24]. Можно добавить та-
кие проблемы, как отстраненность местного 
самоуправления от собственного населения, 
недоверие граждан к деятельности местной 
власти [Ищенко, Евсеева 2018: 65–66], не-
развитость и неэффективность предлагаемых 
законодателем форм прямого народовластия, 
ухудшающаяся демографическая ситуация 

делу о проверке конституционности пункта 18 части 1 
статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» в связи 
с жалобой администрации муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

1 Полномочия местного самоуправления // URL: 
http://komitet4.km.duma.gov.ru/Polnomochiya-mestnogo-
samoupravleniya (дата обращения 29.04.2022).

в большинстве муниципалитетов, располо-
женных на сельских территориях.

Но все же, по нашему мнению, ключевой 
проблемой существующей модели местно-
го самоуправления является соотношение 
финансово-материальных ресурсов у муни-
ципалитетов и количество тех полномочий, 
которые им необходимо реализовать. Без 
предоставления муниципалитетам реальной 
финансовой самостоятельности, сокращения 
количества полномочий невозможно решить 
и иные проблемы.

Так, С. Н. Леонов пишет, что в 2016 г. 
Общероссийским конгрессом муниципаль-
ных образований были высказаны предло-
жения разработать нормативы и стандарты 
по каждому полномочию, которые должны 
использоваться в качестве оценки расходной 

части бюджета при расчете дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований. В итоге институ-
циональные и правовые новации не получи-
ли достаточного финансово-экономического 
обеспечения в ходе реформы [Леонов 2017: 
120, 122].

Обозначенные проблемы усугубляются 
ввиду вызовов социального, экономическо-
го, политического и правового характера, 
а также из-за несогласованности преобра-
зований системы местного самоуправления 
с реформами в различных сферах.

Например, в 2022 г. представлен законо-
проект № 40361-8 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти»2 (далее − Законо-
проект), но видение того, как будут выглядеть 
финансовая и налоговая система в условиях 
реформирования местного самоуправления, 
законодателем не представлено.

2 Законопроект № 40361-8 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой систе-
ме публичной власти» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/40361-8 (дата обращения: 11.05.2022).

Ключевой проблемой существующей 
модели местного самоуправления является 

соотношение финансово-материальных 
ресурсов у муниципалитетов 

и количество тех полномочий, которые 
им необходимо реализовать
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В Законопроекте предлагается вновь вер-
нуться к одноуровневой модели местного 
самоуправления, существовавшей с 1995 по 
2003 г., при отсутствии каких-либо обосно-
ванных показателей, которые свидетельство-
вали бы о неэффективности двухуровневой 
модели и о явных преимуществах одноуров-
невой модели. Кроме того, в системе отноше-
ний «сельские и городские поселения – му-
ниципальный район» предложено отказаться 
именно от первой и самой многочисленной 
группы муниципальных образований, находя-
щихся ближе к населению, чем муниципаль-
ные районы. В этих процессах укрупнения 
не видно роли народовластия: не показаны 
возможности населения участвовать в пре-
образованиях, например путем самостоятель-
ного определения границ вновь образуемых 
муниципальных и городских округов, путем 
добровольного объединения населенных пун-
ктов. При этом по замыслу инициатора Зако-
нопроекта укрупнение муниципальных обра-
зований происходит на базе уже существую-
щих муниципальных районов.

Укрупнение муниципальных образований 
должно, как отмечается в пояснительной за-
писке к Законопроекту, «повысить эффек-
тивность органов местного самоуправле-
ния, укрепить финансовую основу», однако 
С. М. Миронова по результатам изучения за-
рубежной и отечественной практики укруп-
нения муниципальных образований указыва-
ет, что объединение поселений в городские 
или муниципальные округа не дает одно-
значного экономического эффекта [Мироно-
ва 2019: 148].

Впрочем, существование множества муни-
ципальных образований, львиную долю рас-
ходов в которых составляют не затраты на 
реализацию своих полномочий, а расходы ис-
ключительно на содержание органов местного 
самоуправления, тоже не может быть эффек-
тивным. А. Т. Шогенова, анализируя местное 
самоуправление в Санкт-Петербурге, выводит 
критерий эффективности управления муни-
ципальным образованием: чем меньше доля 
расходов на содержание органов местного са-
моуправления в общей расходной части бюд-
жета, тем эффективнее и управление муници-
пальным образованием [Шогенова 2019: 182]. 
Вместе с тем нужно понимать, что специфика 
организации местного самоуправления, а так-
же возможности обеспечения достаточных 

налоговых поступлений, стимулирования 
бизнеса в центральной части России прин-
ципиально иные, нежели в регионах Сибири 
и Дальнего Востока. Муниципалитеты Си-
бири и Дальнего Востока в силу демографи-
ческих, климатических и территориальных 
причин в большинстве своем не могут обе-
спечить в бюджете низкую долю расходов 
на содержание органов местного самоуправ-
ления. В этих регионах попросту отсутству-
ет достаточная налогооблагаемая база, ниже 
уровень предпринимательской активности.

Таким образом, нужно сформировать диф-
ференцированный подход к реформирова-
нию экономически самостоятельных муници-
пальных образований, а также «хронически» 
дотационных. Об этом говорят, например, 
Ю. В. Вертакова, А. В. Евченко и Г. А. Есен-
кова, проанализировавшие опыт укрупнения 
и объединения муниципальных образований 
в Курской области. Они считают необходи-
мым переход от «стихийного» подхода к 
преобразованию муниципальных образова-
ний к «взвешенному», который применялся 
бы исходя из анализа множества факторов 
экономического, социального, демографиче-
ского, инфраструктурного характера, а также 
с учетом иных условий и обязательно – мне-
ния граждан [Вертакова, Евченко, Есенкова 
2019: 133]. 

Представляется, что отсутствие в Законо-
проекте подобного подхода только усугубит 
отстраненность и недоверие населения к ор-
ганам местного самоуправления, особенно 
в свете того, что в Законопроекте предлага-
ется отказаться от такой формы народовла-
стия, как отзыв главы и депутатов муници-
пального образования. Создание обширного 
по территории муниципального образования 
с большим количеством разнотипных насе-
ленных пунктов физически отдаляет мест-
ную власть от жителей [Петухов 2017: 9]. Об 
этом свидетельствует проведенное в 2017 г. 
Фондом «Институт экономики города» ком-
пьютерное моделирование, по результатам 
которого отмечена прямая негативная кор-
реляция между увеличением территории му-
ниципального образования и снижением до-
ступности органов местного самоуправления 
для населения1. 

1 Пузанов А. С., Попов Р. А. Проблемы территориаль-
ной доступности местного самоуправления Российской 
Федерации. Презентация к докладу на круглом столе 
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С учетом отказа от многоуровневой систе-
мы местного самоуправления в Законопроек-
те предложено отказаться и от дифференци-
рованных по видам муниципальных образо-
ваний статей о вопросах местного значения, 
заменив их единой статьей «Полномочия 
органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения». Помимо 
27 неотъемлемых полномочий местного са-
моуправления, в Законопроекте выделено еще 
28 перераспределенных полномочий, которые 
исполняются органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

В результате общее количество полномо-
чий, которые могут быть отнесены к местно-
му уровню, не сократилось, а стало больше 
(если вспомнить, что в ст. 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» закреплено 48 вопросов местного 
значения). При этом не представлено ка-
кой-либо системы критериев обоснованно-
сти передачи муниципальным образованиям 
полномочий из числа перераспределенных, 
которая служила бы ориентиром для регио-
нального законодателя. 

Кроме того, возникают и вопросы к тому, 
по какому принципу те или иные полномо-
чия были отнесены к перераспределенным. 
Так, предложено в число перераспределен-
ных полномочий включать, в частности, сле-
дующие:

предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участ-
ке муниципального образования сотруднику, 
замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек 
муниципального образования);

присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорож-
ной сети (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам 

Общественной палаты РФ // URL: https://komitetgi.ru/
news/news/3369.

планировочной структуры в границах муни-
ципального образования, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном ре-
естре.

В отношении первых двух полномочий 
возникают вопросы: имеются ли на практи-
ке у субъектов Федерации во всех муници-
пальных образованиях помещения, которые 
могут быть предоставлены участковому для 
работы? За счет каких помещений субъекты 
Федерации должны обеспечить функциони-
рование библиотек муниципальных образо-
ваний? Представляется, что в большинстве 
случаев, особенно в сельской местности, у 
субъектов Федерации нет собственных зда-
ний и помещений, которые могли бы ис-
пользоваться для приведенных целей. И если 
критерием отнесения указанных полномо-
чий к перераспределенным может служить 
финансовая обременительность содержания 
недвижимого имущества, то критерий отне-
сения к ним третьего полномочия по присво-
ению адресов объектам на территории муни-
ципального образования остается неясным.

Проведя более детальный анализ неотъем-
лемых и перераспределенных полномочий, 
можно заметить, что при формулировании 
полномочий в Законопроекте решено было 
не отказываться от использования терминов 
«участие», «организация», «создание усло-
вий», «содействие», «принятие мер», «обе-
спечение». Кроме того, как и ранее, большая 
часть полномочий местного самоуправления 
будет устанавливаться в отраслевых феде-
ральных законах, что оставляет актуальны-
ми вопросы отнесения той или иной дея-
тельности к полномочиям органов местного 
самоуправления. Это вполне естественное 
следствие того, что отсутствует какое-либо 
концептуальное видение развития местного 
самоуправления. Поскольку никто не знает, 
к чему мы стремимся, регулярно реформируя 
местное самоуправление, то и своевременно 
представить согласованные законопроекты, 
меняющие иные связанные с местным само-
управлением сферы (например, бюджетное 
и налоговое законодательство), оказывается 
невозможным.

Противники данной позиции могут ука-
зать, что представление о будущем местного 
самоуправления существует и закреплено в 
Указе Президента РФ от 15 октября 1999 г. 
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№ 1370 «Об утверждении Основных поло-
жений государственной политики в области 
развития местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Однако положения, ко-
торые содержит Указ, не имеют какой-либо 
конкретики. Так, в нем говорится, что «це-
лью государственной политики в области 
развития местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации является обеспечение 
дальнейшего развития местного самоуправ-
ления и повышения эффективности его дея-
тельности как необходимых условий станов-
ления экономически и социально развитого 
демократического государства». Четких кри-
териев того, как мы сможем проследить, что 
названная цель достигнута, к сожалению, 
не предусмотрено. Аналогичным образом 
сформулированы и задачи государственной 
политики, в результате чего мы получаем 
скорее некий меморандум о намерениях, чем 
серьезный план поступательного развития с 
конкретными результатами на каждом этапе.

То, что данный документ морально уста-
рел, фактически подтвердило и Министер-
ство юстиции Российской Федерации, со-
общив в мае 2021 г., что разработало и на-
правило в Правительство РФ проект указа 
Президента об утверждении Основ развития 
муниципалитетов до 2030 г.1 Вместе с тем 
даже к моменту начала рассмотрения ново-
го Законопроекта о местном самоуправлении 
указ не принят и не опубликован. Создает-
ся впечатление, что итоговые цели развития 
муниципалитетов будут подстраиваться под 
те решения, которые выработают в ходе по-
литических дебатов парламентарии. Тем не 
менее из-за отсутствия целостного видения 
того, как должно развиваться местное само-
управление, перед разработчиками Законо-
проекта и перед парламентариями не стоит 
какой-либо ясной цели, достижению которой 
они должны поспособствовать, принимая 
новый закон о местном самоуправлении.

Отсутствие целей, которых необходимо 
достигнуть в результате реформы, приводит 
к парламентским спорам о целесообразно-
сти упразднения сельских и городских по-
селений, укрупнения муниципальных обра-
зований, пересмотра перечня полномочий, 

1 Шушкина А. В Минюсте рассказали о проек-
те Основ развития муниципалитетов до 2030 года // 
URL: https://www.pnp.ru/social/v-minyuste-rasskazali-o-
proekte-osnov-razvitiya-municipalitetov-do-2030-goda.
html (дата обращения: 29.04.2022).

обоснованности экономии на периодических 
выборах местных органов власти и т. д.

Вопросов к Законопроекту и у парламен-
тариев, и у экспертного сообщества было 
достаточно много. В итоге Совет Государ-
ственной Думы принял решение продлить 
срок представления поправок, перенеся его 
с 23 февраля 2022 г. на 20 мая 2022 г. Резуль-
татом, как утверждает один из инициаторов 
Законопроекта и по совместительству пред-
седатель Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству и зако-
нодательству П. В. Крашенинников2, стало 
внесение в текст более 700 поправок. Но 
сегодня оценка предположений инициаторов 
законопроекта об укреплении финансовой 
основы деятельности муниципалитетов по 
результатам реформы является затрудни-
тельной, поскольку предложения о том, как 
должны функционировать бюджетная и на-
логовая системы в новых условиях, до на-
стоящего времени не представлены.

Полагаем, что только проведение единых, 
взаимосвязанных и реализуемых в одно вре-
мя структурных реформ позволит достичь 
устойчивого положительного для местного 
самоуправления экономического, социально-
го, политического и правового эффекта. Это 
будет возможно лишь при условии разработки 
долгосрочной концепции развития местного 
самоуправления в России, которая предпола-
гала бы гармонизацию приоритетов и этапов 
различных государственных преобразований 
с реформой местного самоуправления.

По нашему мнению, в концепции должны 
быть предусмотрены основные направления, 
механизмы и сроки формирования новой си-
стемы местного самоуправления, построения 
взаимосвязей между уровнями власти в рам-
ках «единой системы публичной власти». Для 
оценки эффективности реформы в концепции 
можно закрепить показатели качества и до-
ступности муниципальных и государствен-
ных услуг, распространенности использо-
вания населением форм непосредственной 
демократии и значимости этих форм при 
принятии решений органами местного само-
управления. Также могут быть установлены 
стандарты оказания социальных услуг, пере-

2 Комитет рассмотрел поправки к первой главе за-
кона об МСУ // URL: http://komitet2-10.km.duma.gov.-
ru/Novosti_Komiteta/item/28484429/ (дата обращения 
13.06.2022).
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чень индикаторов и критериев, позволяющих 
проводить мониторинг удовлетворенности 
граждан муниципальными услугами, уровнем 
жизни на родной территории, а также позво-
ляющих оценить согласованность интересов 
государственной политики и населения. Не-
обходимость формирования данной концеп-
ции напрямую связана с потребностью в кон-

струировании современного жизненного про-
странства для граждан нашего государства во 
всем его разнообразии.

«Перестройка» же местного самоуправле-
ния при отсутствии долгосрочной концепции 
его развития может в краткосрочной перспек-
тиве привести к появлению и пятого закона о 
местном самоуправлении.

Список литературы

Вертакова Ю. В., Евченко А. В., Есенкова Г. А. Инновационные подходы к пересмотру 
административно-территориальной структуры и укрупнению муниципальных образований 
региона // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вест-
ник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 4. С. 126–137. 
DOI: 10.34130/2070-4992-2019-4-126-137.

Зенков А. П. Проблемы деятельности органов местного самоуправления в решении вопро-
сов местного значения // Совершенствование системы и повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления в Забайкальском крае: проблемы и пути решения: 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. И. Ю. Лупенко. Чита: Забайкал. гос. ун-та, 
2019. С. 23–27.

Ищенко А. В., Евсеева С. А. Проблемы и перспективы развития местного самоуправления 
в современной России // Конституция Российской Федерации: теория и практика реализа-
ции: сб. материалов Всерос. науч.-теор. конф. / отв. ред. А. Н. Осяк, Ю. В. Капранова. Ростов 
н/Д: Ростов. юрид. ин-т Министерства внутренних дел Рос. Федерации, 2018. С. 65–69.

Леонов С. Н. Проблемные результаты и перспективы реформы местного самоуправления 
в России // Пространственная экономика. № 3. 2017. С. 107–132. DOI: 10.14530/se.2017.3.
107-132.

Масилова М. Г. Проблемы кадрового обеспечения органов местного самоуправления 
и пути их решения // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2019. Т. 11. № 4. 
С. 170–179. DOI: 10.24866/VVSU/2073-3984/2019-4/170-179.

Миронова С. М. Финансово-правовые последствия создания в России муниципальных 
округов // Право и современная экономика: новые вызовы и перспективы: сб. материалов 
II науч.-практ. конф. с междунар. участием юрид. фак. СПбГЭУ / под науч. ред. Н. А. Край-
новой. СПб.: С.-Петерб. гос. экон. ун-т, 2019. С. 139–148.

Петухов Р. В. Развитие территорий муниципальных образований: проблема баланса инте-
ресов // Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: Изменение 
баланса интересов государственной власти и местного самоуправления / под ред. Е.  С. Шу-
гриной. М.: Проспект, 2017. C. 5–19.

Соснин Д. П. Динамика политической модернизации на муниципальном уровне: между 
автономией и контролем // Поволжский педагогический поиск. 2012. № 1. С. 176–179.

Хачатурян Б. Г. Понятие местного самоуправления, или Почему «буксует» организация 
местного самоуправления в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского 
права. 2009. № 1. С. 126–132.

Шогенова А. Т. Укрупнение муниципальных образований как способ совершенствования 
межбюджетных отношений в Санкт-Петербурге // Известия Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета. 2019. № 2. С. 179–184.

Максим Витальевич Пенизев – аспирант кафедры конституционного, административ-
ного и муниципального права Сибирского федерального университета. 660041, Российская 
Федерация, Красноярск, пр. Свободный, д. 79. Юрисконсульт экспертно-правового отдела 



70

Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 4

Института государственного и муниципального управления при Правительстве Краснояр-
ского края. 660009, Российская Федерация, Красноярск, пр. Мира, д. 110. E-mail: maksim-
penizev@yandex.ru.

ORCID: 0000-0002-0139-6276

Conceptual Problems of Local Government Reform in Russia

The article analyzes the experience of reforming local self-government in Russia from 1991 to 
2022. The problems that are prerequisites for changing the legal regulation in the  eld of local self-
government are considered. The reasons for the next reform of local self-government in Russia, 
implemented at the initiative of the head of state in 2022, are investigated. 

Attention is focused on the fact that each new municipal reform is actually aimed at scrapping 
the system that was established as a result of the previous transformations. A particularly striking 
indicator of this phenomenon is the «throwing» of the legislator between the model of two-tier 
municipalities (laws of 1991 and 2003), and the model of single-tier municipalities (the 1995 law and 
the 2022 bill). The reason for such an ambiguous state policy in this  eld was the lack of a long-term 
concept for the development and functioning of local self-government. 

The draft law on local self-government, which is being considered today in the State Duma, has 
been developed again without relying on any speci c development plan and vision of what local 
self-government should become, what economic, social, cultural and political results it should achieve 
as a result of the next reform.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье подчеркивается, что современные информационные технологии, используемые 
при работе с обращениями граждан, несовершенны и не имеют единого регулирования. Осо-
бое внимание автор обращает на необходимость создания единых федерального и регио-
нальных порталов подачи обращений, а также единой системы для работы с обращениями 
граждан. Сделать это нужно, чтобы увеличить эффективность рассмотрения обращений 
и доведения результатов такого рассмотрения до адресата, повысить мобильность орга-
нов власти при рассмотрении обращений за счет внедрения единых механизмов обработки 
обращений на базе используемых систем автоматизированного делопроизводства. Кроме 
того, значительное внимание уделено необходимости соблюсти требования информацион-
ной безопасности, в первую очередь в целях обеспечения сохранности персональных и иных 
данных граждан. 

При подготовке публикации применялись общенаучный диалектический метод и специ-
альные методы – системно-структурный, формально-юридический, логический и сравни-
тельно-правовой. Под обращениями граждан в настоящей статье подразумеваются обра-
щения граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц.

Ключевые слова: информационная безопасность, автоматизация работы, центр управ-
ления регионом, единый портал, электронное обращение, искусственный интеллект, цифро-
вая среда
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Федеральный закон от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 59-ФЗ) предусматри-
вает подачу гражданами обращений в фор-
ме электронных документов, не регулируя 
вид и порядок такой подачи, как и сам про-
цесс технологической работы с письменны-
ми, электронными и устными обращениями, 
в том числе при помощи автоматизированных 
информационных систем.

Вместе с тем развивающийся мир, доступ-
ность информационных, в частности циф-
ровых, технологий, а также растущий из года 
в год объем обращений, поступающих в го-
сударственные органы, органы местного са-

моуправления, государственные и муни-
ципальные учреждения, иные организации, 
осуществляющие публично значимые функ-
ции, требуют проведения цифровой реформы, 
делающей процесс подачи и обработки об-
ращений более комфортным и эффективным. 
Именно последние годы можно назвать пери-
одом начала цифровой трансформации обра-
щений граждан. Невозможно не оценить и по-
ложительный эффект от пандемии COVID-19, 
существенно ускорившей развитие и внедре-
ние информационных технологий.

Под информационной системой, исходя из 
определенных законодателем понятий, сле-
дует понимать совокупность содержащейся 
в базах данных информации и обеспечиваю-
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щих ее обработку информационных техно-
логий и технических средств.

О. В. Танимов справедливо указывает, что 
«содержание правоотношений в условиях раз-
вития информационно-коммуникационных 
технологий должно обеспечивать возмож-
ность электронного обращения граждан в го-
сударственные органы и органы местного са-
моуправления на всех уровнях по жизненно 
важным для них вопросам» [Танимов 2020: 
17]. В то же время Д. А. Кутовой пишет, что 
имеющиеся у государства информационные 
сервисы повышают качество государственно-
го управления, но не способствуют непосред-
ственной реализации права граждан на управ-
ление делами государства [Кутовой 2020: 11]. 
В связи с этим, реализуя новые и удобные 
технологии, необходимо ставить цель полу-
чить поддержку данных инициатив у граждан 
и добиваться доверия граждан. Только в этом 
случае инициативы будут востребованы, при-
няты и положительно оценены обществом.

В соответствии с подп. «г» п. 21 Стратегии 
развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы (да-
лее – Стратегия) Стратегия призвана способ-
ствовать обеспечению таких национальных 
интересов, как развитие свободного, устойчи-
вого и безопасного взаимодействия граждан 
и организаций, органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Безусловно, подобное взаи-
модействие без цифровой трансформации ра-
боты с обращениями граждан представляется 
неэффективным и не отвечающим современ-
ным реалиям.

Е. А. Лебедева и А. В. Сладкова отмеча-
ют, что в информатизации и развитии элек-
тронного правительства лидирует Республи-
ка Корея [Лебедева, Сладкова 2020: 85]. Так-
же это направление активно развивается в 
России и во многих странах Европы. Право 
граждан на обращение в различные органы 
государственной власти относится к полити-
ческим правам и свободам граждан Россий-
ской Федерации, закреплено в Конституции 
Российской Федерации и отождествляется 
с правом граждан на участие в управлении 
делами государства (ч. 1 ст. 32) и на защи-
ту своих прав (ст. 45), а политические пра-
ва сегодня как никакие другие подвержены 
информатизации, ведется постоянный поиск 
инновационных технологий взаимодействия 
государства с гражданским обществом. 

Тема развития информационных техноло-
гий по работе с обращениями граждан под-
нималась 21 ноября 2018 г. на круглом столе 
в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на тему «Вопросы 
совершенствования законодательства об об-
ращениях граждан». По итогам мероприятия 
Правительству Российской Федерации пред-
ложено рассмотреть возможность интегра-
ции различных ресурсов федерального и ре-
гионального уровня, а также органов мест-
ного самоуправления, созданных для работы 
с обращениями граждан.

Совет при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского общества 
и правам человека при участии ряда руково-
дителей органов законодательной и испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации разработал проект федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации». В редак-
ции документа от 5 апреля 2019 г. говорит-
ся о создании Единой системы обработки 
и хранения обращений с порталом в Интерне-
те и личным кабинетом гражданина. Система 
предусматривает идентификацию и аутенти-
фикацию при помощи федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме»1 

(ЕСИА).
С. В. Каменская отмечает, что иденти-

фикация и аутентификация граждан при 
помощи ЕСИА позволяют не только уста-
новить личность и намерения гражданина 
при подаче им заявления, но и закрепить от-
ветственность соответствующих органов в 
случае возможного взлома систем и утечки 
сведений о гражданах [Каменская 2021: 82]. 
Это является преимуществом, так как уста-
новить виновных в случаях утечки сведений 
в письменных обращениях часто невозмож-
но. Вместе с тем С. Е. Чаннов высказывает 

1 Нормотворческие инициативы. Проект федерально-
го закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации» // URL: http://president-sovet.ru/
docs/normative_initiatives/proekt_federalnogo_zakona_o_
poryadke_rassmotreniya_obrashcheniy_grazhdan_v_
rossiyskoy_federatsii/ (дата обращения: 26.02.2022).
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опасение, что возникает угроза ущемления 
прав и свобод граждан в связи с возможной 
утратой информации о них, содержащейся 
во множестве государственных информаци-
онных систем [Чаннов 2018]. Автор насто-
ящей статьи также писал о том, что суще-
ствующая система защиты прав в условиях 
цифровизации имеет и спорные черты, тре-
бующие дополнительного анализа и норма-
тивного регулирования [Бублик, Губарева, 
Степкин 2019]. 

О необходимости создания структуриро-
ванной нормативно-правовой базы, не только 
прописывающей права и обязанности граж-
дан при использовании информационных 
систем, но и предусматривающей гарантию 
безопасности данных о гражданах, указывает 
А. С. Лолаева [Лолаева 2021: 22]. 

В. В. Комарова отмечает, что с учетом 
современных возможностей подачи обраще-
ний законодательство об обращениях, безу-
словно, отстает от потребностей и реалий, 
и проблемы «единства правового, информа-
ционного пространства и обязанности госу-
дарства предоставлять равные возможности 
своим гражданам» до сих пор не решены 
[Комарова 2021]. 

Говоря о введении обязанности подпи-
сывать обращения электронной подписью 
и (или) проходить идентификацию и аутен-
тификацию при помощи ЕСИА, И. Е. Боч-
карев приходит к выводу, что это обеспечит 
надежную защиту персональных данных 
граждан и предотвратит конфликты между 
гражданами и органами публичной власти 
[Бочкарев 2015]. С таким мнением сложно 
не согласиться.

Начало развитию объединенных порталов 
по подаче обращений граждан положили еди-
ные порталы (интернет-приемные) органов 
исполнительной власти. Они сильно отлича-
ются друг от друга по оформлению и удобству, 
но при их использовании граждане получили 
возможность подать на одном портале обра-
щение в любой орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (например,
в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях, Республиках Карелия 
и Башкортостан, Камчатском крае и др.). При 
этом на портале Правительства Московской 
области дополнительно реализован функцио-
нал электронного помощника, который по-
сле выбора категории вопроса или проблемы 

и темы обращения помогает определить ор-
ган, к компетенции которого относится реше-
ние вопроса. Однако такие единые порталы 
работают не во всех субъектах Российской 
Федерации. Например, электронная приемная 
Правительства Свердловской области прини-
мает обращения только в адрес губернатора 
Свердловской области, Правительства Сверд-
ловской области и их аппаратов, причем все 
эти органы выбираются единым списком (пе-
речислены через запятую).

Единые порталы отдельных федеральных 
органов исполнительной власти, позволяю-
щие направлять обращения в центральный 
аппарат, а также территориальные подраз-
деления государственного органа, успешно 
функционируют у Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, Министерства юстиции Российской 
Федерации, Федеральной службы судебных 
приставов, Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации 
(Росгвардии), Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, Федеральной 
налоговой службы и др.

Отсутствие единых стандартов оформле-
ния порталов по приему обращений граждан 
приводит к формулированию разных требо-
ваний к подаче обращений в форме электрон-
ного документа (наличие либо отсутствие 
авторизации, идентификации и аутентифика-
ции, наличие дополнительных полей для за-
полнения, требования к количеству и объему 
прикрепляемых файлов, количеству симво-
лов в обращении и т. д.), что нередко вызы-
вает недовольство граждан и делает работу 
с такими обращениями неудобной. Безус-
ловно, создание единого портала подачи об-
ращений помогло бы существенно улучшить 
работу с обращениями. Найти на официаль-
ных сайтах форму отправки обращения в 
виде электронного документа тоже не всегда 
просто даже опытному пользователю: где-то 
ссылка на страницу с формой подачи обра-
щения размещена в виде «баннера в шапке» 
на каждой странице сайта, а где-то заявите-
лю необходимо пройти по нескольким ссыл-
кам, чтобы найти страницу с такой формой.

В 2019 г. в рамках федерального проекта 
«Цифровое государственное управление» на-
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циональной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» началась реали-
зация цифровой платформы обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС), которую 
планируют внедрить во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, федеральных, региональ-
ных и муниципальных органах власти. Такие 
проекты должны отвечать требованиям мето-
дических рекомендаций, выпущенных Мини-
стерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации 
во исполнение протокола заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24 октября 2018 г. № 1, поруче-
ния Правительства Российской Федерации 
от 10 ноября 2018 г. № ДМ-П6-7776, а также 
с учетом постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234. 
«О системе управления реализацией нацио-
нальной программы „Цифровая экономика 
Российской Федерации“». Именно в мето-
дических рекомендациях ПОС упоминается 
как «Единое окно цифровой обратной связи 
(ЕОЦОС) – платформа обратной связи граж-
дан с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления для оформле-
ния жалоб, обращений, предложений».

Для использования ПОС гражданину не-
обходимо пройти идентификацию и аутенти-
фикацию в ЕСИА, а органу – подать заявку 
на подключение и заключить соответствую-
щее соглашение с Минцифрами России, при-
нять ведомственный акт о порядке работы 
с платформой. Помимо приема обращений 
граждан ПОС позволяет проводить опросы 
и голосования, мониторить социальные се-
ти и выявлять в них проблемы (инциденты), 
требующие оперативной реакции. Так, в 
2019 г. при помощи ПОС в социальных сетях 
выявлено 1 257 742 инцидентов, в 2020 г. – 
2 458 971, в 2021 г. – 2 993 356. Из 5 млн 
обращений, поступивших в ПОС, по состоя-
нию на 19 августа 2021 г. по 46 % из них ре-
шения приняты в десятидневный срок1, что 
безусловно отвечает целям проекта и спо-
собствует оперативному разрешению возни-
кающих вопросов и проблем.

Согласно паспорту федерального проек-
та «Цифровое государственное управление» 
в задачи проекта входят: усовершенствование 

1 Презентация Платформы обратной связи (ПОС) // 
URL: http://eos.ru/upload/od2021/Pos1.pdf (дата обраще-
ния: 21.04.2022).

механизмов обработки обращений, монито-
ринга и анализа результатов их рассмотрения; 
подключение государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, иных 
организаций, осуществляющих публично зна-
чимые функции, к инфраструктуре единой 
системы по работе с обращениями граждан; 
создание ЕОЦОС. Для реализации этих задач 
предусматривается финансовое обеспечение: 
например, на усовершенствование механиз-
мов и подключение к инфраструктуре еди-
ной системы в 2021 г. отведено 50 млн руб., 
в 2022 г. – 47 млн руб., на создание ЕОЦОС 
в 2021 г. – 1 263 млн руб., в 2022 г. – 
1 661 млн руб.2

Правительство Российской Федерации с 
12 ноября 2020 г. по 30 декабря 2022 г. про-
водит эксперимент по использованию Едино-
го портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (ЕПГУ) для направле-
ния гражданами и юридическими лицами 
в государственные органы, органы местного 
самоуправления, государственные и муни-
ципальные учреждения, иные организации, 
осуществляющие публично значимые функ-
ции, и их должностным лицам сообщений 
и обращений, а также для направления такими 
органами и организациями ответов на указан-
ные сообщения и обращения. Однако не все 
органы власти оказывают государственные 
и муниципальные услуги, а чтобы исключить 
противоречия, необходимо законодательно, в 
том числе в ст. 21 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», урегулировать вопрос функ-
ционирования ПОС, так как согласно указан-
ной норме Закона ЕПГУ все-таки призван обе-
спечивать предоставление государственных 
и муниципальных услуг.

В рамках пилотного проекта с 14 дека-
бря 2020 г. в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре применяется портальная 
универсальная технологическая платформа 
(ПУТП), интегрированная с автоматизиро-
ванной системой документооборота и дело-
производства (АСДД) региона. Она позволи-

2 Паспорт федерального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление»: утв. президиумом Правитель-
ственной комиссии по цифровому развитию, использо-
ванию информационных технологий для улучшения ка-
чества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности (протокол от 28 мая 2019 г. № 9) // URL: 
http://digital.ac.gov.ru (дата обращения: 05.05.2012).
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ла объединить в единую сеть существующие 
в органах (организациях) и муниципальных 
образованиях данного субъекта программно-
технические комплексы и информационные 
системы по работе с обращениями граждан. 
ПУТП реализована по инициативе Прави-
тельства региона и Администрации Пре-
зидента Российской Федерации Спецсвязью 
ФСО России, дает возможность работать 
с обращениями граждан и результатами их 
рассмотрения в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по внедрению и ис-
пользованию портальной универсальной 

технологической платформы, созданной в 
рамках пилотного проекта в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре, позво-
ляющей объединить в единой сети по работе 
с обращениями граждан государственных 
органов и органов местного самоуправления 
(ЕС ОГ) существующие в органах и органи-
зациях программно-технические комплек-
сы и информационные системы по работе 
с обращениями граждан и организаций с 
возможностью получения информации о ре-
зультатах их рассмотрения, а также о приня-
тых по ним мерах, по запросу иного органа 
или организации с использованием удален-
ных АРМов с различным уровнем доступа 
из единого хранилища данных либо распре-
деленных баз данных.

В 2020 г. во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации по итогам за-
седания Совета по развитию местного само-
управления от 30 января 2020 г. в каждом субъ-
екте Российской Федерации созданы Центры 
управления регионами (ЦУР). АНО «Диалог 
Регионы» отвечает за создание и обеспечение 
функционирования ЦУР в субъектах Россий-
ской Федерации и запланировала их распро-
странение и на муниципальном уровне1. 

1 Центры управления регионов (ЦУР) // URL: http://
www.tadviser.ru/index.php/Статья:Центры_управления_
регионов_(ЦУР) (дата обращения: 20.04.2022).

Основной задачей ЦУР является оперативное 
реагирование на проблемы граждан, что по-
зволяет органам власти не допускать соци-
ально-бытовой напряженности, вызываемой, 
например, сложностями записи к врачу, вы-
зова врача, записи в дошкольные и школьные 
учреждения, вывоза мусора, некачественной 
уборкой улиц и подъездов, повреждением 
дорог и тротуаров, отсутствием освещения 
и т. д., а также более эффективно взаимодей-
ствовать с гражданами, в том числе своевре-
менно принимать соответствующие управ-
ленческие решения. 

При помощи специальных модулей, как 
это реализовано, например, в Московской 
области, в ЦУР поступают сообщения и об-
ращения граждан из интернет-приемных, 
«горячих линий», ПОС, состоящей из ЕПГУ, 
мобильного приложения и виджетов на офи-
циальных сайтах органов власти, с регио-
нального сервиса решения проблем «Добро-
дел», федеральной системы «Инцидент Ме-
неджмент». Благодаря алгоритмам последней 
сообщения, обращения и комментарии граж-
дан, открыто размещенные в социальных се-
тях, мессенджерах и электронных средствах 
массовой коммуникации, вне зависимости от 
того, адресованы они конкретному лицу или 
широкому кругу пользователей и подписчи-
ков, направляются в уполномоченные органы, 
где оперативно обрабатываются, после чего 
под сообщением гражданина размещается 
комментарий с ответной информацией. Пор-
талы и мобильные приложения, аналогичные 
«Доброделу», работают во многих субъектах 
Российской Федерации (например, в Моск-
ве – портал «Наш город» (http://gorod.mos.
ru), в Республике Карелия – портал «Народ-
ный контроль. Карелия» (http://nkk.karelia.
ru) и др.), однако они направлены на прием 
сообщений о проблемах и предложений, об-
ращениями такие сообщения в понимании 
Федерального закона № 59-ФЗ не являют-
ся, что прямо указано в регламентах данных 
порталов.

Отсутствует и единый подход к регули-
рованию автоматизированных систем дело-
производства и документооборота, в которых 
осуществляются ввод, обработка, а также 
формирование результатов рассмотрения об-
ращений граждан. С. Д. Афанасьев справед-
ливо отмечает, что регулирования единой 
архитектуры информационных систем нет, 

Отсутствует и единый подход 
к регулированию автоматизированных систем 

делопроизводства и документооборота, 
в которых осуществляются ввод, обработка, 

а также формирование результатов 
рассмотрения обращений граждан
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и это приводит к установлению своих соб-
ственных правовых режимов их работы [Афа-
насьев 2019]. В каждом федеральном, регио-
нальном и местном органе используются свои 
АСДД, отличающиеся не только по внешнему 
виду и удобству, но и прежде всего по функ-
ционалу и формируемым по итогам рассмо-
трения обращения документам и уведомле-
ниям. Сложность работы в информационной 
системе московского электронного докумен-
тооборота (МосЭДО), которая используется в 
Правительстве Москвы и оператором которой 
является государственное казенное учрежде-
ние города Москвы «Информационный го-
род», выражена в необходимости дублирова-
ния информации и сложности ее заполнения, 
наличии неиспользуемых в карточке докумен-
та полей для заполнения [Терентьева 2020]. 
Такая же ситуация сложилась в представи-
тельных (законодательных) органах власти. 

В результате органы получают разные 
формы уведомлений о перенаправлении об-
ращения гражданина по компетенции (где-
то не указана должность перенаправившего 
лица, где-то имеется информация, что с дан-
ного адреса обращались и иные лица, где-то 
указано, в какие органы обращение также 
перенаправлено для рассмотрения, и т. д.), 
а сотрудники, работающие с обращениями 
граждан, вынуждены работать в неудобной 
и интуитивно непонятной АСДД, требующей 
больших трудозатрат. Желая сделать работу 
с обращениями граждан более простой и эф-
фективной, некоторые органы вынуждены за-
казывать у разработчиков дорогостоящие до-
работки коробочных версий продуктов либо 
приобретать отдельные программные про-
дукты, совместимые с основной АСДД. Часть 
АСДД позволяет подписывать ответ гражда-
нину с использованием электронной подписи 
должностного либо уполномоченного лица, 
а часть – использует сканированный образ 
такой подписи либо предусматривает исполь-
зование только личной подписи. В результа-
те даже АСДД одного разработчика в разных 
органах, где она установлена, имеет весьма 
ощутимые различия. 

Ситуацию осложняют и санкции, посколь-
ку основой большинства АСДД служат за-
рубежные платформы, и необходимо в сроч-
ном порядке производить импортозамещение 
(сейчас как раз удачное время для трансфор-
маций и введения единых продуктов). При 

этом запрет на допуск программного обеспе-
чения, происходящего из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд был установлен еще в 2015 г.

Приведем информацию о наиболее рас-
пространенных АСДД. 

Система электронного документооборота 
«ДЕЛО» (СЭД «ДЕЛО», разработчик – ком-
пания «Электронные офисные системы») 
функционирует в Совете Федерации и Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Центральном банке 
Российской Федерации, Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации, Министерстве 
юстиции Российской Федерации, Министер-
стве труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерстве культуры Россий-
ской Федерации, Федеральном агентстве по 
делам национальностей, Федеральном агент-
стве по недропользованию, Федеральном ар-
хивном агентстве, Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомно-
му надзору, Федеральной службе по регулиро-
ванию алкогольного рынка, Государственной 
фельдъегерской службе Российской Федера-
ции, в ряде региональных органов исполни-
тельной и законодательной власти, в коммер-
ческих организациях1. По данным рейтинга 
TAdviser, СЭД «ДЕЛО» и СЭД «ДЕЛО Web» 
чаще других применяются в государственных 
органах2. 

Система электронного документооборота 
СЭДО (разработчик – компания «Диджитал 
Дизайн») функционирует в Министерстве 
экономического развития Российской Федера-
ции, Министерстве промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и 
метрологии, Федеральной службе по аккреди-
тации, в ряде органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, в коммерческих 
организациях3. 

1 Клиенты компании EOS // URL: http://eos.ru/eos_
about/eos_clients/ (дата обращения: 19.04.2022).

2 TAdviser. Обзор: Цифровизация госсектора // URL: 
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Обзор:_Цифро-
визация_госсектора (дата обращения: 19.04.2022).

3 Реализованные проекты разработчика систем 
электронного документооборота (СЭД) Docsvision // 
URL: http://docsvision.com/projects/ (дата обращения: 
19.04.2022).
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СЭД Directum RX (разработчик – компа-
ния Directum) функционирует в Федеральной 
службе по труду и занятости, Федеральной 
пробирной палате, в ряде органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления1. 

Таким образом, даже в федеральных ор-
ганах исполнительной власти, образующих 
единую систему и структуру органов власти 
Российской Федерации, используются раз-
ные информационные продукты.

В 2009 г. в целях минимизации бумажно-
го документооборота, обеспечения оператив-
ного взаимодействия между органами госу-
дарственной власти, сокращения трудовых 
и финансовых затрат была создана система 
межведомственного электронного докумен-
тооборота (МЭДО). Организатором МЭДО 
является Федеральная служба охраны Рос-
сийской Федерации, что обусловлено необхо-
димостью обеспечения защищенных каналов 
связи для обмена информацией. Работа с си-
стемой регулируется Положением о системе 
межведомственного электронного докумен-
тооборота, Положением о государственной 
информационной системе «Типовое облачное 
решение системы электронного документо-
оборота» (ГИС ТОРСЭД), Правилами обмена 
документами в электронном виде при орга-
низации информационного взаимодействия, 
Техническими требованиями к организации 
взаимодействия системы межведомственного 
электронного документооборота с системами 
электронного документооборота федераль-
ных органов исполнительной власти и Тре-
бованиями к организационно-техническому 
взаимодействию государственных органов 
и государственных организаций, в соответ-
ствии с которыми обеспечивается интеграция 
системы с АСДД. В 2021 г. доля электронного 
документооборота в данных органах достигла 
75 %, а в 2022 г. ожидается переход на 100 %2. 

МЭДО обеспечивает возможность опера-
тивного перенаправления обращения граж-
данина по компетенции, предоставления ма-
териалов и документов, необходимых для 

1 Клиенты системы электронного документооборо-
та Directum // URL: http://www.directum.ru/clients/all-cli
ents?solutionsFilter=1283&countryId=1&industryId=1&p
age=1 (дата обращения: 19.04.2022).

2 Доля межведомственного электронного докумен-
тооборота органов власти России выросла до 75 % // 
URL: http://tass.ru/ekonomika/13168313 (дата обраще-
ния: 22.04.2022).

рассмотрения обращения гражданина, в за-
прашивающий их орган в соответствии 
с ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 59-ФЗ 
и получения органом информации о приня-
том по обращению решении. Следует также 
отметить, что ГИС ТОРСЭД лишь рекомен-
дована к использованию органами государ-
ственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муници-
пальными учреждениями, некоммерческими 
организациями, созданными для выполнения 
задач, поставленных перед Правительством 
Российской Федерации, иными организация-
ми, ведущими регулярную переписку с орга-
нами государственной власти.

Несколько необычным названием облада-
ет продукт АО «Эксперт Солюшнс» – сете-
вой справочный телефонный узел (ССТУ), 
разработанный для Администрации Прези-
дента Российской Федерации. Он позволяет 
обрабатывать не только телефонные звонки, 
но и текстовые сообщения граждан, посту-
пившие по SMS и электронной почте, со-
бирать информацию о результатах рассмо-
трения обращений граждан и организаций, 
о мерах, принятых по таким обращениям 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 17 апреля 2017 г. 
№ 171 «О мониторинге и анализе результа-
тов рассмотрения обращений граждан и ор-
ганизаций», а также проводить личный при-
ем граждан в режиме видеоконференц-связи, 
в том числе в общероссийский день приема 
граждан в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации от 26 апреля 
2013 г. № Пр-936. Кроме того, государствен-
ные органы, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные 
учреждения, иные организации, осуществля-
ющие публично значимые функции, обратив-
шись к порталу ссту.рф при помощи Единой 
сети обращений граждан, могут получить 
информацию об ответах, ранее данных граж-
данину другими органами. Важность ССТУ 
сложно переоценить: помимо оперативности 
и удобства получения информации, сегодня 
он обеспечивает контроль результатов рас-
смотрения обращений граждан и организа-
ций, так как благодаря выгрузке информации 
становится прозрачной работа с обращения-
ми каждого органа.

Безусловно, автор осознает, что ряд сай-
тов органов власти в Интернете может не со-
ответствовать требованиям информационной 
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безопасности. Это касается и АСДД: в неко-
торых органах и организациях автоматизиро-
ванные рабочие места с установленными си-
стемами делопроизводства подключены к Ин-
тернету, что не может обеспечить соблюдение 
требований информационной безопасности.

В целях обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных 
атак и иных инцидентов Президент Россий-
ской Федерации в мае 2022 г. поручил руко-
водителям федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, государствен-
ных фондов и корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных в соответствии с 
федеральными законами, создать отдельные 
подразделения для данной работы под непо-
средственным контролем и с ответственно-
стью заместителя руководителя такого органа 
(организации). Это свидетельствует о внима-
нии государства к развитию не только техно-
логий, но и государственных систем и систем 
персональных данных.

Проводя настоящее исследование, невоз-
можно не коснуться влияния роботизации 
и искусственного интеллекта на принятие 
решений в публичной сфере. Обозначенные 
идеи привлекают внимание ученых и насе-
ления прежде всего в связи со сложностью и 
неоднозначностью их реализации. Е. В. Те-
рентьева указывает, что специалисты считают 
перспективным применение возможностей 
искусственного интеллекта при работе с об-
ращениями граждан [Терентьева 2020: 92]. 
О том, что в научной среде не вызывает со-
мнений необходимость применения техно-
логий искусственного интеллекта и больших 
данных в целях развития государственного 
управления, говорит и В. Д. Зорькин1. Сего-
дня искусственный интеллект используется 
контакт-центрами авиакомпаний, мобильных 
операторов связи, горячими линиями органов 
власти, например Правительства Москвы, 
едиными диспетчерскими центрами, банками 
и иными кредитными организациями и др. 

Однако, проанализировав такие проекты, 
автор приходит к выводу о том, что в ближай-
шее время заменить человека на робота будет 
невозможно. Например, робот не в состоянии 
распознать, реальны или нет такие фамилия 
и имя, как «Ненавижу И.», воспринимает 

1 Зорькин В. Д. Право в цифровом мире. Размышле-
ние на полях Петербургского международного юриди-
ческого форума // Рос. газ. 2018. № 115.

в качестве неприемлемого слова наименова-
ние улицы Блюхера в Санкт-Петербурге или 
Петропавловске-Камчатском, не может выч-
ленить из текста обращения именно те вопро-
сы, которые требуют решения, что приведет 
к нарушению конституционного права граж-
дан на обращение. Из слов, расположенных в 
логической последовательности, робот очень 
часто выбирает более знакомое и произво-
дит неверное соединение гражданина с опе-
ратором или предоставляет информацию по 
другому вопросу. Это вызывает справедли-
вое раздражение и недовольство граждан, 
а также приводит к потере времени.

Попытки использовать фильтры, которые 
позволяют блокировать выявление или от-
правку обращений, содержащих угрозы, не-
цензурные и оскорбительные выражения, яв-
ляющиеся в соответствии с ч. 3 ст. 11 Феде-
рального закона № 59-ФЗ злоупотреблением 
правом, не вполне успешны. Причиной высту-
пает в том числе, изобретательность граждан, 
использующих при написании таких слов про-
белы, символы, знаки препинания, латинские 
буквы и другие средства обхода прописанных 
алгоритмов. Кроме того, применение шабло-
нов-конструкторов для ответа гражданам вы-
зывает у них негативную реакцию. Являясь 
единственным источником власти, население 
хочет получать от облеченных полномочиями 
должностных лиц персонализированные и че-
ловечные ответы. К уловкам в обходе инфор-
мационных систем прибегают и граждане, 
с которыми прекращена переписка в силу 
ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ. Они 
указывают отличный от ранее указанного 
адрес для ответа, опуская либо заменяя от-
чество. В результате системы создают новые 
карточки гражданина, и соответственно исче-
зают ранее сформированные «подсказки» для 
рассматривающих обращения. 

Все это, безусловно, усложняет работу, 
влечет дополнительные трудозатраты, но в ко-
нечном счете не приводит к ожидаемому за-
явителем эффекту, поскольку в процессе пусть 
и более длительной работы с обращением 
факт прекращения переписки все равно будет 
выявлен, а предыдущие обращения, поступив-
шие от данного гражданина, – найдены.

Автор приходит к выводу о том, что раз-
личных информационных продуктов и регла-
ментирующих документов чрезмерно много 
и что существует острая необходимость соз-
дать следующие продукты.
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1. Единый федеральный портал подачи об-
ращений граждан в форме электронных до-
кументов. На нем гражданин может подать 
обращение в любой федеральный орган ис-
полнительной власти и его территориальные 
подразделения, обе палаты Федерального Со-
брания Российской Федерации, Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации.

2. Единый региональный портал подачи 
обращений граждан в форме электронных 
документов в каждом субъекте Российской 
Федерации. На нем гражданин может подать 
обращение в любой орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и его 
территориальные (местные) подразделения, 
законодательный (представительный) орган 
субъекта Российской Федерации, местные 
органы исполнительной и представительной 
власти.

Все порталы должны отвечать требовани-
ям информационной безопасности, выдержи-
вать нагрузки, иметь простой и интуитивно 
понятный интерфейс, предусматривать иден-
тификацию и аутентификацию граждан через 
ЕСИА, указание региона проживания, места 
события, тематики по Типовому общерос-
сийскому тематическому классификатору об-
ращений граждан, организаций и обществен-
ных объединений1 (на данном этапе в каче-
стве возможности для выбора гражданином, 
а в случае законодательного закрепления – 
в виде обязательных функций) и обязатель-
ную информацию в соответствии с требо-
ваниями чч. 1 и 3 ст. 7 Федерального закона 
№ 59-ФЗ, получение гражданином автома-
тических уведомлений о получении обраще-
ния и о его регистрации. Важными являются 
формирование «подсказок» для определения 
компетентных органов исходя из анализа тек-
ста обращения, премодерация обращений, 
позволяющая исключать вымышленные име-
на и определять орган, к компетенции кото-
рого отнесено рассмотрение поставленных 
в обращении вопросов.

3. Интегрированный с МЭДО Единый 
программный продукт работы с обраще-
ниями граждан на базе успешно реализо-
ванного и прошедшего проверку временем 

1 Типовой общероссийский тематический клас-
сификатор обращений граждан, организаций и обще-
ственных объединений: утв. заместителем руководите-
ля Администрации Президента Российской Федерации 
28 июня 2013 г. № А1-3695в.

продукта. Он предусматривает: обязатель-
ную информацию о гражданах (все почтовые 
и электронные адреса, с которых гражданин 
обращался, все регионы обращения, иденти-
фикатор, краткое содержание ответа, рубри-
ки); шаблоны «быстрых ответов», «ответов 
на массовые обращения»; маркировку много 
пишущих граждан (количество предыдущих 
обращений); информацию о том, были ли 
возвраты корреспонденции в связи с ошиб-
ками в почтовых адресах; возможность под-
писания ответов и уведомлений электронной 
подписью должностного либо уполномочен-
ного лица; возможность формировать данные 
о результате рассмотрения обращений для 
передачи на портал ССТУ и формировать ин-
формационно-аналитические отчеты для 
размещения на официальных сайтах органов 
в Интернете и по заданиям руководства ор-
гана, а также возможность направлять граж-
данам на адрес электронной почты либо по 
SMS автоматические уведомления о реги-
страции обращения, о его переадресации 
и о готовности ответа на него. 

С учетом различий в функционале и 
структуре органов (наличие либо отсутствие 
широкой территориальной сети, отсутствие 
структурной подчиненности (Совет Федера-
ции, Государственная Дума), наличие либо 
отсутствие отдельных структурных подраз-
делений, отвечающих за работу с обращени-
ями граждан, и т. д.) данный продукт должен 
предусматривать простую систему измене-
ния и доработки функционала.

При этом важно помнить, что любые 
информационные системы, подгружающие 
данные в АСДД или на единые порталы по-
дачи обращений граждан, должны служить 
вспомогательным инструментом. Если в 
них содержится некорректная информация 
либо отсутствует необходимая информация, 
гражданин должен иметь возможность са-
мостоятельно указать необходимые сведе-
ния. Иной подход не отвечает требованиям 
законодательства2, так как плохая совмести-
мость различных информационных систем 
и несвоевременное обновление информа-
ции в них не должны влиять на реализацию 
прав граждан. 

2 Постановление Десятого арбитражного апелля-
ционного суда от 22 октября 2008 г. по делу № А41-
12678/08.
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Digital Transformation of Citizens’ Appeals 
Using Modern Information Technologies

The article emphasizes that modern information technologies used when working with citizens’ 
appeals are imperfect and do not have a uni ed regulation. The author pays special attention to the 
need to create uni ed federal and regional portals for submitting appeals, and a uni ed system for 
working with citizens’ appeals. This should be done in order to increase the ef ciency of considering 
appeals and bringing the results of such consideration to the addressee, to increase the mobility 
of authorities when considering appeals through the introduction of uni ed mechanisms for processing 
requests based on the automated of ce management systems. The author also pays attention to 
the need to ensure the requirements of information security, primarily for the safety of personal 
and other data of citizens. 

The publication was prepared on the basis of the general scienti c dialectical method and 
the special methods (system-structural, formal-legal, logical and comparative-legal). The appeals 
of citizens in this article mean the appeals of citizens, associations of citizens, including legal 
entities.

Keywords: information security, automation of work, regional management center, uni ed portal, 
handling appeals, electronic appeal, arti cial intelligence, digital environment



82

Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 4

Recommended citation

Stepkin S. P. Tsifrovaya transformatsiya obrashchenii grazhdan s ispol’zovaniem sovremennykh 
informatsionnykh tekhnologii [Digital Transformation of Citizens’ Appeals Using Modern 
Information Technologies], Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka, 2022, no. 4, pp. 72–82, 
DOI: 10.34076/2410_2709_2022_4_72.

References

Afanas’ev S. D. Formirovanie Natsional’noi sistemy upravleniya dannymi: konstitutsionno-
pravovye osnovy [Formation of a National Data Management System: Constitutional and Legal 
Foundations], Konstitutsionnoe i munitsipal’noe pravo, 2019, no. 12, pp. 9–14.

Bochkarev I. E. O prave na obrashchenie v forme ehlektronnogo dokumenta [On the Right to 
Appeal in the Form of an Electronic Document], Informatsionnoe pravo, 2015, no. 4, pp. 17–21.

Bublik V. A., Gubareva A. V., Stepkin S. P. Problemy ehffektivnosti zashchity imushchestven-
nykh prav v usloviyakh tsifrovizatsii [Problems of Effective Protection of Property Rights in the 
Conditions of Digitalization], Pravo i ehkonomika, 2019, no. 9, pp. 5–9.

Channov S. E. Pravovye ugrozy pri ispol’zovanii informatsionnykh sistem v gosudarstvennom 
upravlenii [Legal Threats when Using Information Systems in Public Administration], Administra-
tivnoe pravo i protsess, 2018, no. 9, pp. 48–54.

Kamenskaya S. V. Sotsial’noe obespechenie grazhdan v usloviyakh tsifrovoi ehkonomiki [Social 
Security of Citizens in the Digital Economy], Zhurnal rossiiskogo prava, 2021, no. 9, pp. 78–88.

Komarova V. V. Politicheskie prava grazhdan Rossii v tsifrovoi srede [Political Rights of Rus-
sian Citizens in the Digital Environment], Pravo i tsifrovaya ehkonomika, 2021, no. 4, pp. 63–72.

Kutovoi D. A. Tsifrovaya kommunikatsiya v sovremennom gosudarstve kak faktor sotsial’nogo 
programmirovaniya: teoretiko-pravovoi analiz [Digital Communication in the Modern State as 
a Factor of Social Programming: Theoretical and Legal Analysis], Gosudarstvennaya vlast’ i mest-
noe samoupravlenie, 2020, no. 8, pp. 10–13.

Lebedeva E. A., Sladkova A. V. O tsifrovykh tekhnologiyakh kontrolya v gosudarstvennom 
upravlenii v zarubezhnykh stranakh [About Digital Control Technologies in Public Administration 
in Foreign Countries], Administrativnoe pravo i protsess, 2020, no. 7, pp. 83–88.

Lolaeva A. S. Ehlektronnoe pravitel’stvo v Rossii: perspektivy dal’neishego razvitiya [Electro-
nic Government in Russia: Prospects for Further Development], Konstitutsionnoe i munitsipal’noe 
pravo, 2021, no. 10, pp. 19–22.

Tanimov O. V. Transformatsiya pravootnoshenii v usloviyakh tsifrovizatsii [Transformation of 
Legal Relations in the Conditions of Digitalization], Aktual’nye problemy rossiiskogo prava, 2020, 
no. 2, pp. 11–18.

Terent’eva E. V. Rabota s obrashcheniyami grazhdan v sisteme ehlektronnogo dokumentooboro-
ta Pravitel’stva Moskvy [Work with Citizens’ Appeals in the Electronic Document Management 
System of the Moscow Government], Deloproizvodstvo, 2020, no. 2, pp. 87–92.

Stanislav Stepkin – candidate of juridical sciences, associate professor of the Department of 
civil and legal disciplines, Russian State Social University. 129226, Russian Federation, Moscow, 
Vilgelma Pika str., 4–1. E-mail: stepkin.sciences@mail.ru.

ORCID: 0000-0002-0946-6398

Дата поступления в редакцию / Received: 23.06.2022
Дата принятия решения об опубликовании / Accepted: 10.08.2022



83

Налоговое право

Д. М. Щекин
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

(Москва)

ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО КОСВЕННОГО НАЛОГА: 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, 

НОСИТЕЛЯ НАЛОГА И ГОСУДАРСТВА

Косвенный налог включается в цену реализуемого товара, работы, услуги, и его бремя 
тем самым переносится на покупателя. В статье анализируются выработанные в судебной 
практике России и других стран ограничения права налогоплательщика на возврат излишне 
уплаченного косвенного налога по причине переноса бремени его уплаты на носителя налога. 
Такие ограничения воплощены в доктрине passing on defence, критика которой приводится 
в статье. Главный правовой дефект этой доктрины в том, что государство оставляет 
себе средства, которые ему по закону не должны принадлежать, со ссылкой на то, что они 
не принадлежат и плательщику косвенного налога, поскольку он их получил за счет носи-
теля налога. Однако и носителю косвенного налога этот налог государство не возвращает 
в силу того, что отсутствуют правовые механизмы такого возврата и возникают техни-
ческие сложности при взаимодействии с большим числом носителей налога. 

Таким образом, доктрина passing on defence служит цели оправдания неосновательного 
обогащения государства и провоцирует его на введение и взимание незаконных косвенных 
налогов, которые затем можно не возвращать. Автор предлагает иные способы гармониза-
ции интересов государства, налогоплательщика и носителя налога при реализации права на 
возврат излишне уплаченного косвенного налога с учетом задачи обеспечить стабильность 
бюджетных источников. Можно законодательно установить особый порядок возврата вы-
шеуказанного налога и возвращать его с рассрочкой в форме специальных цифровых облига-
ций с использованием технологии блокчейна. 

Ключевые слова: косвенный налог, доктрина passing on defence, возврат налога из бюд-
жета, носитель налога, интересы налогоплательщика 
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Выделить главный отличительный при-
знак косвенного налога не так просто. И. Гор-
лов в одной из первых в России работ по пу-
бличным финансам отмечал, что косвенный 
налог облагает потребление, покупку, содер-
жание и что косвенные налоги имеют осно-
ванием расходы, тогда как прямые – доходы 
[Горлов 1841: 160]. О том, что в косвенных 
налогах платежеспособность определяется 
не прямо, а через расходы, говорили и другие 
дореволюционные авторы [Кулишер 1919–
1920: 125–126; Рау 1867: 151; Янжул 1904: 
229–230].

Даже В. И. Ленин сделал попытку дать 
определение косвенным налогам. Он писал, 
что косвенные налоги – это те, которые не 
прямо берутся с земли или с хозяйства, а вы-
плачиваются народом косвенно, в виде более 
высокой платы за товары. Казна облагает на-
логом сахар, водку, керосин, спички и всякие 
другие предметы потребления; налог этот 
платит в казну торговец или фабрикант, но 
платит из тех денег, которые ему платят по-
купатели [Ленин 1967: 171]. Этот признак 
увеличения цены косвенным налогом уже 
иной, чем указание на обложение расходов 
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и порядок определения платежеспособности 
лица. На него обращали внимание и другие 
дореволюционные исследователи, отмечая, 
что увеличение цены косвенным налогом со-
кращает потребление обложенного товара 
[Янжул 1974: 305], а также может быть тя-
гостно для производителей [Гурьев 1893: 70]. 
Этот критерий для определения косвенных 
налогов получил признание и в зарубежной 
литературе.

Увеличение цены на сумму косвенного 
налога тесно связано с переложением нало-
гового бремени. Переложение налогов – это 
способность плательщиков переносить по-
датную тяжесть на других лиц, с которыми 
они вступают в различные отношения эко-
номического характера [Янжул 1904: 237]. 
Как справедливо отмечает Е. В. Кудряшова, 
переложение может быть предусмотрено или 
не предусмотрено законом, оно может быть 
прямым или обратным [Кудряшова 2006: 17].

Таким образом, не само переложение кос-
венного налога как экономический эффект, 
который может в конкретной ситуации по-
явиться или не появиться в силу различных 
экономических причин1, а сама юридическая 
возможность увеличить цену на сумму налога 
и составляет главный признак косвенного на-
лога. Эту точку зрения разделяют и другие ав-
торы [Кудряшова 2005: 37; Кудряшова 2004: 
9; Худяков 2006: 37; Черепанов 2010: 13].

Именно указание в законе на увеличение 
цены на сумму налога и позволяет конста-
тировать то, что налогоплательщик и носи-
тель налогового бремени в данном налоге не 
совпадают. В ст. 168 НК РФ в отношении НДС 
предусмотрено, что при реализации товаров 
(работ, услуг) налогоплательщик дополни-
тельно к цене (тарифу) реализуемых товаров 
(работ, услуг) обязан предъявить покупате-
лю этих товаров (работ, услуг) соответству-
ющую сумму налога. Аналогичная норма 
в отношении акциза при реализации подак-
цизных товаров закреплена в ст. 198 НК РФ. 
В ныне утратившей силу ст. 354 НК РФ го-
ворилось, что сумма налога с продаж2 вклю-
чается налогоплательщиком в цену товара 
(работы, услуги), предъявляемую к оплате 
покупателю (заказчику, отправителю).

1 Например, если соотношение спроса и предложе-
ния неэластично, то вводимый на товар косвенный на-
лог может всем своим бременем лечь на продавца, так 
как у него не будет экономической возможности увели-
чить цену на сумму налога.

2 Не взимается в России с 1 января 2004 г.

Таким образом, именно эти налоги могут 
считаться косвенными. При этом соотноше-
ние налога и цены товара (работы, услуги) 
является сложным с позиции как налогового 
права, так и гражданско-правовых отноше-
ний. Очевидно, что если налогоплательщик 
не увеличил цену товара на сумму налога, 
то данное обстоятельство не может освобо-
дить его от уплаты налога: будет считаться, 
что налог включен в цену, и его нужно будет 
исчислить из цены товара (работы, услуги) 
и заплатить в бюджет. 

Поскольку бремя косвенного налога долж-
но, по общему правилу, перелагаться на но-
сителя налога, то в косвенных налогах необ-
ходимо учитывать гармонизацию интересов 
не двух, а трех субъектов – государства, на-
логоплательщика и носителя налога. Обыч-
но интересы носителей налогов учитывают-
ся законодателем при определении величины 
налоговых ставок по косвенным налогам, но 
в косвенном налогообложении имеется при-
мер, когда права и интересы носителя налога 
приобретают правовое значение и влияют на 
права и интересы плательщика налога. Это 
происходит при решении вопроса о возврате 
из бюджета излишне уплаченного косвенно-
го налога. 

В английском праве существует доктри-
на passing on defence. Суть ее заключается в 
том, что ответчик по иску о возмещении 
потерь, возникших вследствие уплаты не-
законно установленного косвенного налога, 
вправе противопоставить доводам истца (на-
логоплательщика) тот факт, что убытки были 
«переложены» (passing on) истцом на покупа-
телей посредством включения суммы налога 
в цену товара. Применение доктрины passing 
on defense блокирует возврат налоговых пла-
тежей, которые были признаны незаконными 
(например, неконституционными, приняты-
ми с превышением полномочий или рассчи-
танными ошибочно). Ответчик (налоговый 
орган) утверждает, что все или некоторые из 
незаконных налогов, уплаченных произво-
дителем, были переложены на потребителей 
в цене товара, и, следовательно, производи-
тель неосновательно обогатится, если полу-
чит полное возмещение [Польщикова 2011: 
102–105].

Описанная концепция широко применяет-
ся в практике Верховного суда США. Так, в 
деле Jefferson Electric Суд заключил: «В дан-
ном случае, если разрешить возврат, то воз-
никнет неосновательное обогащение другого 
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рода». В деле Chicago Motor Club v. Kinney 
(налог на топливо был признан неконститу-
ционным) Суд также отказал истцам в возме-
щении уплаченного налога, потому что «все 
было уплачено непосредственным покупате-
лем» [Польщикова 2011: 102–105]. Концеп-
ция passing on defence получила закрепление 
в ст. 6416 (а) (1) (А) федерального Налого-
вого кодекса США, где указано, что некото-
рые федеральные акцизные налоги, которые 
были переплачены, не могут быть возвраще-
ны налогоплательщику, если он не докажет, 
что не переложил их на потребителей, повы-
шая цены на товар1. 

В Великобритании доктрина переложен-
ных убытков закреплена в п. 3 разд. 80 Закона 
о налоге на добавленную стоимость. В соот-
ветствии с этим Законом налогоплательщик 
имеет право на возврат переплаченного НДС, 
если возврат не будет для него неоснователь-
ным обогащением2. Такой подход применяет-
ся в связи с необходимостью предотвратить 
обогащение налогоплательщика, который про-
сит возмещения переплаченных налогов в 
случае передачи фактической уплаты на-
лога другим лицам [Там же: 108–109]. 
А. Е. Польщикова отмечает, что большин-
ство зарубежных теоретиков считают необ-
ходимым отказаться от этой доктрины, пото-
му что она расшатывает главные реституци-
онные принципы [Там же: 121].

Следует отметить, что в ст. 78 НК РФ, ре-
гулирующей возврат излишне уплаченного 
налога, никакое различие для целей ограни-
чения права на возврат излишне уплаченного 
налога между прямыми налогами и косвен-
ными не устанавливается. Однако в судебной 
практике России уже давно сформировался 
подход, защищающий бюджет от возврата из-
лишне уплаченного косвенного налога.

1 «No credit or refund of any overpayment of tax 
imposed by chapter 31 (relating to retail excise taxes), 
or chapter 32 (manufacturers taxes), shall be allowed or 
made unless the person who paid the tax establishes, under 
regulations prescribed by the Secretary, that he – (A) has 
not included the tax in the price of the article with respect 
to which it was imposed and has not collected the amount 
of the tax from the person who purchased such article…» 
(26 U. S. Code § 6416 – Certain Taxes on Sales and Servi-
ces // URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/
6416 (дата обращения: 06.03.2021).

2 «It shall be a defence, in relation to a claim [under 
this section by virtue of subsection (1) or (1A) above, 
that the crediting] of an amount would unjustly enrich the 
claimant…» (Value Added Tax Act 1994 // URL:  https://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/23/section/80 (дата 
обращения: 27.07.2022).

Впервые российские суды с этой про-
блемой столкнулись при установлении ре-
гиональными властями незаконных налогов 
в середине 1990-х гг. Так, Алтайское крае-
вое Законодательное собрание приняло за-
кон Алтайского края от 30 декабря 1994 г. 
«О целевом сборе в 1995 году на строитель-
ство мостового перехода через реку Обь». 
Решением Алтайского краевого суда от 
23 мая 1996 г. названный закон признан не-
действительным как принятый с превышени-
ем полномочий Законодательного собрания 
края. Налогоплательщик, уплативший неза-
конный налог, обратился с иском о его воз-
врате из бюджета Алтайского края. ВАС РФ, 
отказывая в удовлетворении иска, сослался на 
то, что по механизму взимания этого налога 
он являлся косвенным и его фактическими 
плательщиками выступали покупатели неф-
тепродуктов, а не предприятия, их реализую-
щие, каковым является истец. Следовательно, 
какие-либо убытки в связи с надлежащим ис-
полнением упомянутого закона у налогопла-
тельщика истца возникнуть не могли (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 16 июня 
1998 г. № 1441/98). Аналогичную позицию 
ВАС РФ занял и по ряду других дел (см., на-
пример: постановления Президиума ВАС РФ 
от 13 октября 1998 г. № 5007/98, от 15 сентя-
бря 1998 г. № 2832/98 и 3430/98).

Председатель ВАС РФ (в то время – 
В. Ф. Яковлев) сформулировал и теоретиче-
ское обоснование этого подхода. Оно состоя-
ло, однако, не в концепции переложения вре-
да, а в тезисе о том, что удовлетворение исков 
при отсутствии бюджетных источников для 
их покрытия может привести к нарушению 
бюджета, который тоже суть закон [Яковлев 
1998: 64].

Эта позиция оказалась устойчивой. В п. 21 
постановления Пленума ВАС РФ от 30 авгу-
ста 2014 г. № 33 «О некоторых вопросах, воз-
никающих у арбитражных судов при рассмо-
трении дел, связанных с взиманием налога на 
добавленную стоимость» также отмечается, 
что при разрешении споров, связанных с воз-
вратом излишне уплаченного налога, судам 
следует учитывать его косвенный характер. 
С точки зрения ВАС РФ, в данном случае воз-
врат налогоплательщику излишне уплаченно-
го налога не должен повлечь неоснователь-
ное обогащение на его стороне, в связи с чем 
такой возврат возможен только при условии 
представления налогоплательщиком дока-
зательств возврата излишне предъявленных 
сумм налога покупателю. 
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Конституционный Суд РФ тоже поддер-
жал обозначенную позицию. В Постанов-
лении от 30 января 2001 г. № 2-П Суд при-
знал налог с продаж неконституционным, 
но отметил, что это не означает признания 
права налогоплательщиков на возврат за-
численных в областной и местный бюджеты 
сумм налога с продаж, а также на их зачет 
в счет предстоящих платежей по этому нало-
гу, поскольку сумма налога включалась ими 
в цену товара (работы, услуги) и фактически 
взималась не за счет их прибыли (результатов 
хозяйственной деятельности), а с покупателей 
(клиентов), т. е. фактических, но не юридиче-
ских плательщиков налога. В Определении от 
2 октября 2003 г. № 317-О КС РФ также от-
метил, что косвенные налоги имеют специфи-
ку при реализации налогоплательщиком пра-
ва на их возврат или зачет при их излишней 
уплате. Одновременный возврат из бюджета 
плательщику акциза излишне уплаченных 
сумм акциза (равно как и зачет этой суммы 
в счет будущих платежей) с отнесением всех 
сумм акциза на покупателей подакцизного то-
вара без возврата этим покупателям данной 
излишне уплаченной налогоплательщиком 
части акциза означал бы неосновательное 
обогащение плательщика акциза.

Фактически это та же самая доктрина pas-
sing on defense, которая применяется в англо-
саксонских странах. 

Правовое значение такой судебной прак-
тики состоит в следующем: во-первых, при-
знается, что налоги, уплаченные на осно-
вании незаконного нормативного акта, явля-
ются убытками для налогоплательщиков, 
во-вторых, подобные убытки не подлежат 
возмещению, если налог косвенный и его 
фактическим плательщиком были покупатели 
облагаемых товаров. 

С первым тезисом можно согласиться, 
ибо незаконно взимаемый налог уже выхо-
дит за рамки налоговых правоотношений, 
поскольку при взимании незаконного налога 
налогоплательщик не является подчиненной 
стороной по отношению к государственному 
органу, установившему незаконный налог. 
Следовательно, стороны таких правоотноше-
ний не находятся в рамках властных налого-
вых отношений, и ст. 78, 79 НК РФ в этом 
смысле регулируют не истинные налоговые 
отношения, а отношения по возмещению на-
логоплательщику ущерба, причиненного ему 
действиями публичных органов. Взимание 
незаконного налога – правонарушение, по-

сягательство на собственность налогопла-
тельщиков без законных на то оснований, 
т. е. форма причинения государственным ор-
ганом вреда налогоплательщику. Для облег-
чения процедуры возврата (по ст. 78,79 НК 
РФ) такие платежи по своей внешней форме 
считаются налогами. 

Однако второй тезис, связывающий от-
каз в праве на возврат излишне уплаченного 
косвенного налога с неосновательным обо-
гащением налогоплательщика, представля-
ется необоснованным. Частноправовые от-
ношения участников гражданского оборота 
в части величины цены не должны влиять на 
оставление в бюджете и расходование госу-
дарством денежных сумм, которые поступи-
ли в бюджет без законных на то оснований 
(в излишнем размере). Подобный подход 
явно отдает приоритет потребности сохра-
нить бюджетные источники, а не принципу 
законности, за что уже подвергался критике 
[Щекин 2007: 26; Щекин 2000: 20]. При этом 
Е. В. Кудряшова высказывала мнение о том, 
что отказ в возврате косвенного налога сле-
довало бы аргументировать прямой ссылкой 
на необходимость защиты публичных инте-
ресов, а не на переложение налога на носи-
теля налога [Кудряшова 2006: 125].

На наш взгляд, при решении вопроса об 
ограничении права на возврат излишне упла-
ченного косвенного налога возникает явный 
дисбаланс частных и публичных интересов. 
Мы видим максимальную защищенность 
публичного интереса в сохранении средств 
в бюджете, но частные интересы как пла-
тельщика, так и носителя налога защища-
ются, только если плательщик возвращает 
средства носителю налога. При этом для на-
логоплательщика экономически бессмыслен 
возврат средств носителям налога как усло-
вие для возврата из бюджета излишне упла-
ченного косвенного налога. Кроме того, при 
продаже товаров в розницу сделать это тех-
нически невозможно. 

Далее, отсутствие в ст. 78 НК РФ указания 
на особые основания возврата косвенных на-
логов создает ситуацию, когда косвенный на-
лог из бюджета может быть возвращен и без 
соблюдения условия о его возврате покупате-
лю, поскольку данного условия нет в законе. 
Иными словами, доктрина passing on defence 
может быть и не применена в каких-то си-
туациях1, что нарушает принцип равенства 

1 Например, в постановлении ФАС МО от 1 июля 
2002 г. по делу КА-А41/4055-02 суд, удовлетворяя тре-
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Огромным недостатком доктрины passing 
on defence является нарушение 

базового правового принципа воздаяния 
за незаконные действия

перед законом и судом (ст. 19 Конституции 
РФ). Анализ судебной практики показывает, 
что правоприменители используют разные 
подходы к разрешению этого вопроса, а ко-
личество споров по нему резко сократилось 
после середины 2000-х гг. [Щекин 2012: 36–
52]. Европейский суд справедливости также 
обратил внимание на то, что ограничение на 
возврат налога по мотивам неосновательного 
обогащения, если оно введено в правовой си-
стеме конкретного государства, должно быть 
основано на началах равенства1.

Публичный интерес в защите стабиль-
ности бюджета как основы для выполнения 
государством публичных функций возникает 
при поступлении в бюджет не только кос-
венных налогов, но и любых других нало-
гов, если бюджету нужно единовременно их 
вернуть, например, при установлении неза-
конности их взимания. Значительные суммы 
возврата могут дестабилизировать бюджет 
вне зависимости от вида налога, и поэтому 
с точки зрения баланса частных и публичных 
интересов права налогоплательщиков на та-
кой возврат могут быть ограничены. В част-
ности, для решения этой проблемы исполь-
зуется подход, согласно которому взимание 
налога признается неконституционным толь-
ко на будущее, в чем также проявляется идея 
о защите публичного интереса в сохранении 
стабильности бюджета2. Но с правовой точки 
зрения право лица на возврат неконституци-
онного налога до или после даты внесения 
высшим судебным органом решения пред-
ставляется сомнительным: судебная власть 
не может устанавливать основания для взи-
мания налога, и из ее суждений ранее неза-
конно поступившая в бюджет собственность 
налогоплательщиков не может стать законно 
полученной государством и не возвращаться 
налогоплательщикам. 

Все эти правовые приемы – доктрина 
passing on defence в отношении косвенных на-

бование о возврате из бюджета налога с продаж, указал, 
что ст. 78 НК РФ не содержит понятия «фактический 
плательщик налога» как основания для отказа в возвра-
те налога.

1 Judgment of the Court (Third Chamber) 10 April 2008, 
Case C-309/06, Marks & Spencer plc v. Commissioners of 
Customs and Excise // URL: https://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=71049&pageIndex
=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=fi rst&part=1&c
id=2456545 (дата обращения: 27.07.2022).

2 Такой подход КС РФ применил в деле о налоге 
с продаж, признав его неконституционным в начале 
2001 г., но сохранив взимание до 1 января 2002 г. соглас-
но Постановлению КС РФ от 30 января 2001 г. № 2-П.

логов, отказ в возврате налогов, уплаченных 
до признания их неконституционными, явля-
ются, на наш взгляд, не самыми оптимальны-
ми попытками решить более общую пробле-
му возврата незаконных платежей и обеспе-
чения стабильности бюджета [Щекин 2002: 
152]. Доктрина passing on defence негодное 
правовое средство, потому что вне зависимо-
сти от того, с учетом каких ценовых факторов 
плательщик косвенного налога сформировал 
цену товара (работы, услуги), он получил 
эту сумму от покупателя (носителя налога) 
в свою собственность, даже если в расчетных 
документах указана сумма косвенного налога. 
Налог «растворяется» в цене. Далее налого-
плательщик производит уплату налога в бюд-
жет, отчуждая уже свою собственность. 

В европейском налоговом праве критике 
подверглась презумпция переложения кос-
венного налога как основание для отказа в 
его возврате налогоплательщику [Terra, Wat-
tel 2012: 122]. Согласно практике суда ЕС 
в каждом случае на основании экономиче-
ского анализа следует установить, пере-
ложен ли налог или нет, и в каком размере, 
и как это повлияло на налогоплательщика3, 
что совершенно не тождественно россий-
скому подходу, как справедливо отмечает 
ряд авторов [Сосновский, Григорьев 2015: 
31–32].

Огромным недостатком доктрины passing 
on defence является нарушение базового 
правового принципа воздаяния за незакон-

3 Judgment of the Court (Fifth Chamber) 2 October 
2003, Case C-147/01, Weber’s Wine World Handels-
GmbH, Ernestine Rathgeber, Karl Schlosser, Beta-Leasing 
GmbH v. Abgabenberufungskommission Wien // URL: 
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=486
69&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=fi r
st&part=1&cid=2462649 (дата обращения: 27.07.2022); 
Judgment of the Court 25 February 1988 Les Fils de Jules 
Bianco SA, whose registered offi ce is in Ugine (France) 
and J. Girard Fils SA v. Director-General for Customs 
and Indirect Duties // URL: https://curia.europa.eu/juris/
showPdf.jsf?text=&docid=94258&pageIndex=0&doclan
g=EN&mode=lst&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=2468510 
(дата обращения: 27.07.2022).
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ные действия. В данном случае незаконные 
действия публичного субъекта – введение 
и взимание косвенного налога, который не 
подлежит взиманию, – не только не получа-
ют воздаяния, но и, наоборот, вознагражда-
ются получением в бюджет сумм, право на 
получение которых отсутствует. В результате 
лицо обогащается за счет своих незаконных 
действий, и право это одобряет. Такой подход 
по сути провоцирует публичные субъекты на 
незаконные действия, в частности на уста-
новление незаконных косвенных налогов.

В рамках рассматриваемой доктрины, 
если быть последовательным, нужно было 
бы предоставить носителю налога право об-
ращаться к государству напрямую за таким 
возвратом, опираясь на свой интерес в воз-
врате. Но это крайне затруднительно тех-
нически, поскольку такие лица сами налог 
в бюджет не перечисляли, а возврат потребу-
ет изучения их отношений с налогоплатель-
щиком. Кроме того, покупатели могли в ряде 
случаев компенсировать тяжесть данного на-
лога налоговым вычетом (и тогда возврат не 
следует производить), могли не сохранить 
подтверждающих документов, их суммы мо-
гут быть незначительны и др. Нам неизвест-
но, существует ли в мировой практике инсти-
тут возврата косвенных налогов напрямую 
носителям налогов в такой ситуации.

По нашему мнению, альтернативой при-
меняемым для защиты стабильности бюдже-
та правовым подходам (доктрине passing 
on defence и признанию незаконности или 
неконституционности взимания налога толь-
ко на будущее) может быть новый правовой 
институт отсроченного возврата сумм налога 
для подобных ситуаций. Этот институт позво-
лит примирить публичный интерес в защите 
стабильности бюджета и интересы налого-
плательщиков, с которых незаконно взимался 
налог. Природа налога (прямой или косвен-
ный) не будет иметь значения. 

Так, в законодательстве может быть пре-
дусмотрено, что при признании в судебном 
порядке нормативного акта, на основании ко-
торого взимался налог, недействительным или 
неконституционным излишне уплаченный 
налог возвращается не сразу, а в рассрочку, 
например в течение трех-пяти лет, а в отдель-
ных случаях – и десяти лет, но с начислени-
ем процентов в пользу налогоплательщика по 
учетной ставке ЦБ РФ. С нашей точки зрения, 
право на возврат такого налога правильно 

было бы конвертировать в специальный вид 
долговых ценных бумаг (налоговые облига-
ции) государства для того, чтобы дать неко-
торым плательщикам возможность продать 
такие облигации и быстрее получить компен-
сацию излишне уплаченного налога, пусть 
и с дисконтом. В итоге государство будет с со-
блюдением рассрочки возвращать незаконно 
полученный налог, конвертировав свое обяза-
тельство в госдолг, что позволит планировать 
бюджетные расходы на будущие периоды, 
и единовременный массовый возврат сумм 
налогов не парализует функционирование 
бюджета. К такому правовому институту воз-
врата налога с отсрочкой можно прибегать, 
в частности, при условии, что суммы возвра-
та налога могут составить указанный в за-
коне процент от размера соответствующего 
бюджета (например, более 5 % от расходов 
бюджета за последний год). Чем выше сум-
мы возврата, тем больше период отсрочки. На 
сумму задолженности должны начисляться 
проценты в размере ключевой ставки ЦБ РФ 
для компенсации пользования государством 
деньгами налогоплательщиков.

При создании этого правового института 
очень важно учесть и право на вычет кос-
венного налога, если данное право налого-
плательщик транслировал носителю налога, 
выписав счет-фактуру. Такие вычеты должны 
быть, разумеется, скорректированы, в про-
тивном случае будут нарушены публичные 
интересы, потому что налог будет возмещен 
из бюджета дважды. Предлагаем предусмо-
треть в законодательстве, что при реализации 
налогоплательщиком своего права на возврат 
из бюджета налога, который был предъявлен 
налогоплательщиком другому лицу по счет-
фактуре, такая счет-фактура подлежит кор-
ректировке при получении налогоплательщи-
ком возврата денежными средствами или на-
логовыми облигациями. Корректировка будет 
означать, что покупатель должен будет допла-
тить косвенный налог в бюджет, лишившись 
налогового вычета. Это должно отражаться 
в системе АСК НДС. В результате создаст-
ся частичный бюджетный источник для воз-
врата такого косвенного налога из бюдже-
та и ослабится эффект ущемления публич-
ных интересов. Корректировка счета-факту-
ры приведет к перерасчетам сторон по уже 
исполненным сделкам1, и налогоплательщик 

1 Это будет определяться условиями договора, ранее 
заключенного между налогоплательщиком и носителем 
налога.
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должен будет вернуть сумму косвенного на-
лога носителю налога (покупателю), а он – 
скорректировать налоговый вычет в данном 
случае. 

Мы предлагаем допустить возможность 
осуществить такой возврат между налогопла-
тельщиком и носителем налога в том числе 
налоговыми облигациями, которые должны 
быть оборотоспособны, а также предусмо-
треть возможность исполнения обязанности 
по уплате налогов этими налоговыми облига-
циями, что увеличит их ликвидность. Та-
ким образом, может сложиться ситуация, при 
которой государство вернет незаконно уста-
новленный налог налоговыми облигациями, 
а уплату налога в части корректировки выче-
та НДС получит теми же налоговыми облига-
циями. При этом сами налоговые облигации 
могут быть эмитированы в цифровом виде 
и на основании использования технологии 
блокчейна, что позволит верифицировать их 

достоверность и предназначенность только 
для особых случаев уплаты налога в виде 
восстановления НДС. Но можно и расширить 
возможности уплаты налогов такого рода на-
логовыми облигациями, все это зависит от 
бюджетной политики соответствующего пу-
бличного субъекта (от того, какую долю бюд-
жета он может получить не денежными сред-
ствами в виде налогов, а возвратом налоговых 
облигаций). 

По нашей оценке, при таких подходах 
частные и публичные интересы будут гармо-
низированы. В настоящее же время мы видим 
явный перекос в сторону защиты публичного 
интереса в сохранении бюджета. Ограниче-
ние в ряде случаев права налогоплательщика 
на полный и немедленный возврат излишне 
уплаченного налога позволит не применять 
в отношении излишне уплаченного косвенно-
го налога доктринально ошибочную концеп-
цию passing on defence. 
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Refund of Overpaid Indirect Tax: 
Harmonization of Interests of the Taxpayer, Tax Bearer and the State

Indirect tax is included in the price of goods, works, services sold and its burden is thus transferred 
to the buyer. The article analyzes the limitations of the taxpayer’s right to return overpaid indirect 
tax, developed in the judicial practice of Russia and other countries, due to the transfer of the burden 
of paying it to the tax bearer. Such restrictions are embodied in the passing on defense doctrine 
that is criticized in the article. The main legal defect of this doctrine is that the state reserves funds 
that by law should not belong to it referring to the fact that they do not belong to the payer of indirect 
tax either, since he received them at the expense of the tax bearer. However, such a tax is not returned 
to the indirect tax carrier by the state due to the lack of legal mechanisms for such a refund and 
the technical dif culties of interacting with a large number of tax carriers. 

Thus, the doctrine of passing on defense serves the purpose of justifying the unjust enrichment 
of the state and provokes it to introduce and levy illegal indirect taxes that then can not be returned. 
The author proposes other ways to harmonize the interests of the state, the taxpayer and the tax 
bearer in the exercise of the right to return the overpaid indirect tax, taking into account the task 
of ensuring the stability of budgetary sources. The legislator may establish a special procedure for 
the return of overpaid indirect tax and return such tax in installments in the form of special digital 
bonds using blockchain technology.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДПИСЕЙ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ОТ ИМЕНИ ДРУГИХ ЛИЦ

Статья посвящена почерковедческому исследованию подписей, выполненных от имени 
вымышленных лиц (фантомных подписей), и описывает проводимый на кафедре кримина-
листики Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева экс-
перимент. Он призван проверить гипотезу, согласно которой общие признаки собственной 
подписи лица в той или иной степени проявляются и при выполнении им подписей от имени 
вымышленных персонажей. Исследование имеет прикладное значение, поскольку в эксперт-
ной практике нередко возникает необходимость проведения почерковедческих экспертиз, 
объектами которых выступают подписи от имени несуществующих лиц. 

Авторы дают общую характеристику анкетирования, проводимого в рамках указанного 
эксперимента, и анализируют полученные эмпирические данные. Был установлен ряд ин-
тересных закономерностей: увеличение общей протяженности фантомных подписей по 
сравнению с собственными подписями респондентов; появление и стабильное повторение 
в фантомных подписях росчерка и (или) обводки, которые отсутствуют в собственной 
подписи; и др. Сформулированы промежуточные выводы и поставлены задачи для дальней-
шего исследования заявленной проблематики.

Ключевые слова: почерковедческое исследование, подпись, общие признаки почерка, 
транскрипция, фантомная подпись
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В криминалистической практике иссле-
дования письменных документов особыми 
объектами являются подписи, выполненные 
от имени иного лица или вымышленных 
лиц. Мотив их создания устанавливается 
следственным путем или в ходе судебного 
разбирательства.

Подписи от имени вымышленных лиц 
(далее – фантомные подписи) встречаются в 
различных следственных и судебных ситуа-
циях [Бондаренко 2000: 95–96]. Основанием 
для назначения криминалистической экс-
пертизы могут быть, например, сомнения 
избирательных комиссий в достоверности 
подписных листов кандидатов на выборные 
должности. При расследовании экономиче-

ских преступлений следователь или лицо, 
производящее проверку, может обнаружить 
документы, достоверность заполнения кото-
рых вызывает сомнения. В качестве таковых 
обычно выступают зарплатные ведомости, 
акты приемки выполненных работ, отчетные 
документы по заготовке сырья или оказанию 
услуг, журналы регистрации с подписями по-
сетителей или лиц, воспользовавшихся услу-
гами неких организаций: как общественных, 
так и государственных, и т. д.

Подписи в документах, выполненные 
от имени иного лица, можно разделить на 
созданные с подражанием образцу подписи 
конкретного лица и выполненные без ис-
пользования изображения подписи человека 
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[Bakhteev, Sudarikov 2020: 41–42]. В случае 
если есть основания полгать, что подпись от 
имени конкретного человека была выполне-
на иным лицом, проводится ее почерковед-
ческое идентификационное исследование, 
в рамках которого спорная подпись сравни-
вается с заведомо подлинными образцами 
подписи конкретного человека. Идентифи-
кации подлежит человек, от имени которого 
выполнена спорная подпись. Если транс-
крипция спорной подписи полностью или 
частично не совпадает с транскрипцией об-
разцов, то можно предполагать или утверж-
дать, что спорная подпись выполнена произ-
вольно [Криминалистическое исследование 
подписи 2020: 76–77], без попытки подража-
ния подписи конкретного человека. По сути, 
это вариант исполнения фантомной подписи 
от имени конкретного лица.

Л. А. Винберг отмечал, что «подпись яв-
ляется графическим начертанием, поскольку 
выполнена при помощи графических знаков 
и, следовательно, представляет собой вид 
рукописи» [Винберг, Шванкова 1977: 177]. 
Можно добавить, что любая подпись, выпол-
ненная на бумажном носителе, фантомная 
она или нет, – выступает почерковым объ-
ектом, которому присущи соответствующие 
общие и частные признаки [Антропов, Бах-
теев, Кабанов 2018: 108].

Один из авторов статьи, имея допуск 
к проведению судебно-почерковедческих 
экспертиз и будучи начальником Экспертно-
криминалистического центра, организовал 
проведение группой экспертов экспертиз 
фантомных подписей в ходе расследования 
уголовного дела, связанного с хищением де-
нежных средств кассиром одного из пред-
приятий оборонно-промышленного комплек-
са. Всего было назначено 168 судебно-почер-
коведческих экспертиз по 1421 документу. 
Эксперты установили, что в 287 документах 
подписи были выполнены кассиром пред-
приятия собственноручно. Кассир расписы-
валась за несуществующих или давно уво-
ленных людей в ведомостях на получение 
зарплаты или материальной помощи. В ряде 
документов определить, кем выполнены под-
писи в графе получения денег – кассиром 
или иным лицом, – оказалось невозможно.

Таким образом, исследование фантом-
ных подписей – весьма актуальная задача. 
Однако в следственной и судебной практике 
они встречаются не так часто, в связи с чем 

у научного коллектива кафедры криминали-
стики УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева возникла 
идея провести контролируемое исследование 
по сбору и изучению образцов фантомных 
и собственных подписей большого числа ре-
спондентов (в основном студентов).

Подписи любого человека обладают устой-
чивыми признаками, отображающими пись-
менно-двигательный навык. Мы полностью 
согласны с Т. М. Жаковой, В. Ф. Орловой 
и А. В. Смирновым, указывающими, что 
«сходство подписного почерка имеет разные 
степени, и представляется возможным разли-
чать по меньшей мере три степени:

близкое, при котором совпадают все об-
щие и большинство частных признаков;

среднее, при котором совпадает большин-
ство общих и частных признаков;

отдаленное, при котором совпадают боль-
шинство общих и примерно половина част-
ных признаков» [Жакова, Орлова, Смирнов 
2006: 141].

Фантомная подпись в любом случае вы-
полнена конкретным лицом. Следовательно, 
в различных фантомных подписях, вероятно, 
должны проявиться общие признаки навыка 
исполнения графических знаков собствен-
ной подписи некого лица, выполнившего ее. 
Следует заметить, что аналогичная по сути 
гипотеза положена в основу верификации 
подложных подписей [Бахтеев 2021: 71]. До-
пустимо также предположить определенную 
закономерность в проявлении и относитель-
ной устойчивости броских элементов подпи-
си: транскрипция, близкая к фамилии лица, 
от имени которого выполняется фантомная 
подпись; монограмма, обводка подписи или 
многократное подчеркивание, выполняемое 
для увеличения количества элементов под-
писи.

Изложенное послужило основанием для 
организации упомянутой выше научно-ис-
следовательской работы. Она является, по 
нашему мнению, первым (начальным) эта-
пом попытки разработать методику, которая 
позволит на предварительном этапе исследо-
вания фантомных подписей проводить отбор 
и группировку спорных фантомных подпи-
сей и образцов подписей для более деталь-
ного идентификационного почерковедческо-
го исследования.

В качестве респондентов приняли уча-
стие 235 студентов 4-го и 5-го курсов (бака-
лавриат и специалитет) Института юстиции 
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УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева. Для отбора об-
разцов была разработана анкета, в которой 
респондентам в определенной последова-
тельности предлагалось:

ответить на вопросы профилирующего 
теста на основе попарного сравнения миро-
воззренческих категорий1;

выполнить шесть подписей от имени вы-
мышленных лиц: Буратино, Гарри Поттера, 
Карабаса Барабаса, Золушки, Мальвины, Эра-
ста Фандорина;

выполнить несколько своих подписей;
выполнить рукописный буквенно-цифро-

вой текст (550 знаков) фиксированного со-
держания.

Размер каждого поля для выполнения фан-
томной подписи и собственных подписей ре-
спондентов составлял 3 × 7 см, что не огра-
ничивало протяженность движений по вер-
тикали и горизонтали. На написание текста 
отводилась оборотная сторона листа анкеты – 
нелинованное поле, гарантирующее, что на 
проявление общих признаков пространствен-
ной ориентации почерка ничто не повлияет. 

Анкеты респонденты подписывали в до-
бровольном порядке, анонимные анкеты при 
статистической обработке не учитывались. 
Участники анкетирования выразили согласие 
на обработку своих персональных данных. 
Задачи исследования респондентам не сооб-
щались, поскольку это могло исказить досто-
верность материалов, например настроить на 
особо пристальное внимание к выполнению 
подписей: как фантомных, так и собственных.

Заполнение анкет производилось без вре-
менных ограничений.

По разным причинам (отказ от выполне-
ния собственной подписи; выполнение фан-
томных подписей в виде сложных рисунков; 
исполнение собственной подписи в несколь-
ких вариантах, отличающихся друг от дру-
га по транскрипции, и т. п.) было отсеяно 
35 анкет.

Исследование и оценка проявления общих 
признаков фантомных подписей и подписей 
респондентов проводились по следующим 
общим параметрам, обладающим наиболее 
высокой идентификационной информатив-
ностью [Кошманов, Кошманов, Шнайдер 
2009: 90].

Особенности общего вида подписи: в под-
писи есть монограмма; в подписи есть рису-

1 Образец анкеты и основные позиции исследова-
ния см.: URL: https://hub.crimlib.info/#rec407059491.

нок; в подписи есть монограмма и рисунок; 
подпись состоит только из одной буквы; под-
пись состоит только из одного графического 
знака.

Темп и координация исполнения подпи-
си: высокие, средние, низкие. В собственных 
подписях респондентов оценивалась вырабо-
танность в целом, в фантомных – только ско-
рость выполнения.

Транскрипция подписей [Бобовкин, Руч-
кин, Проткин 2017: 111–112] – и фантомных, 
и собственных: буквенная, смешанная, без-
буквенная.

Для описания фантомных подписей нами 
был добавлен такой признак, как особенно-
сти транскрипции, который оценивался по 
трем критериям: наличие букв только русско-
го алфавита; наличие букв только латинского 
алфавита; наличие букв русского и латинско-
го алфавита. Его введение было обусловлено 
тем, что при планировании обработки данных 
по фантомным подписям мы не предполага-
ли, что часть респондентов будут выполнять 
подписи с использованием букв латинского 
алфавита.

Относительная пропорция подписи (от-
ношение высоты подписи к ее длине): длина 
подписи больше ее высоты, длина меньше 
высоты, длина и высота подписи примерно 
совпадают.

Размер подписи в целом оценивался субъ-
ективно: очень большая, большая, средняя, 
маленькая, очень маленькая.

Пытаясь подобрать критерий оценки раз-
мера подписи в целом, мы «упирались» в раз-
мерные показатели – сантиметры или мил-
лиметры. Если бы при оценке условных гео-
метрических фигур в подписи применялся 
общепринятый стандарт, это было бы умест-
но. Но отсутствие стандартов, на наш взгляд, 
позволило нам проводить оценку субъектив-
но с опорой на выработанные практикой по-
черковедческих экспертиз количественные 
методики, в частности дихотомического по-
следовательного деления [Судебно-почерко-
ведческая экспертиза 2006: 312–314].

При определении направления движений 
при выполнении заключительного росчер-
ка из всего многообразия проявлений этого 
признака мы выбрали, на наш взгляд, наибо-
лее часто встречающиеся:

росчерк отсутствует;
росчерк направлен по ходу выполнения 

подписи (слева направо, примерно горизон-
тально); 
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росчерк подчеркивает подпись (направле-
ние и количество движений не имеют значе-
ния);

росчерк зачеркивает подпись (направле-
ние и количество движений не имеют значе-
ния);

росчерк направлен вниз от подписи (на-
правление по горизонтали, влево / вправо не 
имеет значения); 

росчерк направлен вверх от подписи (на-
правление по горизонтали, влево / вправо не 
имеет значения); 

Сложное направление движений при вы-
полнении заключительного росчерка могло 
нами оцениваться как смешанное.

Круговое движение (обводка вокруг под-
писи) как вариант исполнения заключитель-
ного штриха: левоокружное (против часовой 
стрелки), правоокружное (по часовой стрел-
ке), смешанное (изменение направления дви-
жения обводки с правоокружного на лево-
окружное и наоборот). Отсутствие обвод-
ки тоже учитывалось при исследовании как 
фантомных, так и оригинальных подписей.

Из общих признаков, проявившихся в ру-
кописных текстах, выполненных респонден-
тами, мы исследовали выработанность по-
черка в целом и форму строк текста.

Почерк по выработанности в целом:
маловыработанный;
средневыработанный, читаемый;
средневыработанный, плохо читаемый;
выработанный, округлый;
выработанный, читаемый, бисерный;
выработанный, читаемый с повторяющи-

мися буквами, бросающимися в глаза;
выработанный, разборчивый, с подража-

нием печатным буквам; 
выработанный, разборчивый (обычный);
выработанный, неразборчивый.
Форма строк относительно нижнего среза 

листа бумаги:
прямая: все слова находятся примерно на 

одной горизонтальной линии;
прямая, горизонтально извилистая: линия 

слов идет по синусоиде;
прямая, горизонтально изломанная: ли-

нии слов идут под углом друг к другу; 
прямая поднимающаяся: правый край 

строки выше ее начала; 
прямая опускающаяся: правый край стро-

ки ниже ее начала;
дугообразная поднимающаяся: окончание 

строки значительно выше ее начала по вер-
тикали;

дугообразная опускающаяся: окончание 
строки значительно ниже ее начала по вер-
тикали; 

горизонтально-дугообразная выпуклая: 
края строки относительно ее центра опу-
щены;

горизонтально-дугообразная вогнутая: 
края строки относительно ее центра припод-
няты.

Отобранные анкеты (200 шт.) были об-
работаны вручную. Полученная статистика 
проявления общих признаков подписей, ука-
занных выше, была занесена в таблицу ре-
дактора Microsoft Excel. На настоящем этапе 
исследования мы располагаем следующими 
данными.

Количество респондентов, пишущих ле-
вой рукой, – семь. 

Почерк респондентов по выработанности 
в целом: маловыработанный – 4,5 %, средне-
выработанный – 30,5 %, высоковыработан-
ный – 65 %.

Оценка проявления такого общего при-
знака, как пространственно-ориентирован-
ное размещение строк рукописного текста, 
подтвердила соотношение суммы мало- и 
средневыработанных почерков к высоковы-
работанным: оно составило 32 % и 68 % со-
ответственно.

При сопоставлении качественных и ко-
личественных проявлений общих признаков 
фантомных подписей с признаками, отобра-
зившимися в образцах подписей респонден-
тов, нами были установлены следующие со-
отношения.

Количество фантомных подписей, содер-
жащих монограммы, от общего количества 
подписей, выполненных от имени каждо-
го вымышленного персонажа, составило от 
1,5 % (для Золушки) до 12 % (для Эраста 
Фандорина). При этом в целом фантомные 
подписи «сдвоенных имен» намного чаще 
имеют монограммы: Карабас Барабас – 7 %, 
Гарри Поттер – 10,5 %, Эраст Фандорин – 
12 %. Количество собственных подписей 
с монограммой – 14 %.

Рисунки (звездочка, корона и пр.) в 
фантомных подписях встречались в 0,2–
10,5 % случаев, в то время как в подписях 
респондентов – всего в 0,2 % случаев, и 
одновременное использование монограммы 
и рисунка в них не обнаружено.

Количество упрощенных подписей, со-
стоящих из одной буквы, в фантомных под-
писях и подписях студентов составило при-
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мерно 2,5 %. Исключением являются под-
писи от имени Буратино и Мальвины: при 
их выполнении упрощенные подписи, состо-
ящие из одной буквы, обнаружены в 5,5 % 
и 6,5 % случаев соответственно.

Подпись, состоящая только из одного гра-
фического знака, не попадающего под поня-
тие буквы, была выполнена респондентом, 
имеющим подобную собственную подпись, 
только в одном фантомном варианте – от 
имени Эраста Фандорина. При этом осталь-
ные подписи прописаны весьма старательно 
(имеют буквенную транскрипцию, дополни-
тельные элементы). Представляется, что для 
этого человека реальная подпись (собствен-
ная и персонажа, преподносимого как ре-
альный человек) скорее будет упрощенной, 
а вымышленная – будет иметь связь с име-
нем, тогда как большинство людей (и это 
видно из полученных данных) разделяют 
противоположную точку зрения.

Рассматривая координацию и скорость 
исполнения подписей, мы получили следую-
щие результаты.

Высокая координация движений отмечена 
у 53,5 % респондентов в собственной подпи-
си и лишь у 29–38 % – в фантомной. Средняя 
координация встречается достаточно часто в 
фантомных подписях (48–50 % респондентов) 
и немного реже в собственных подписях – 
у 40 % анкетированных. Низкая координация 
заметно превалирует в фантомных подпи-
сях (16–29 % респондентов), по сравнению с 
собственными подписями (6,5 %). При этом 
средняя корреляция между этими показателя-
ми составила 15 %: она имеет отрицательные 
значения между подписью от имени Бурати-
но и собственной, но составила почти 44 % 
между подписью от имени Эраста Фандорина 
и собственной подписью респондентов.

Как видим, при выполнении фантомных 
подписей у значительного числа респонден-
тов снижаются скорость и координация вы-
полнения графических элементов. Это можно 
объяснить тем, что человеку приходится вы-

водить фантомную подпись, одновременно 
конструируя ее в сознании и контролируя (по-
давляя) привычный письменно-двигательный 
навык выполнения собственной подписи.

Увеличение процентного соотношения 
фантомных подписей с буквенной транскрип-
цией и таких же подписей респондентов – 
с 42 % до 68–71,5 % – можно объяснить тем, 
что конструировать в сознании и выполнять 
фантомные подписи удобнее всего при напи-
сании текста, близкого к начертанию имени 
персонажа: нередко фантомная подпись пред-
ставляла собой переписанную из задания фа-
милию. Это может свидетельствовать не толь-
ко об объективной сложности абстрагиро-
ваться и, подключив воображение, придумать 
оригинальную подпись, соответствующую 
социальному положению, характеру персона-
жа, но и о нежелании студентов участвовать 
в исследовании (задания выполнялись с глав-
ной целью поскорее закончить). 

Следует отметить, что популярностью 
пользуется смешанная транскрипция (45,5 % 
в собственных подписях и 23–29 % – в фан-
томных), которая характеризуется добавлени-
ем разнообразных элементов (например, пе-
тель, штрихов) к буквенным элементам (име-
ни / фамилии / монограмме) [Федорович 2020: 
26]. В свою очередь, безбуквенная транскрип-
ция, встречаясь у 12,5 % респондентов, почти 
достигает значений статистической погреш-
ности в фантомных подписях – 2,5–5,5 %. Это 
можно объяснить тем, что подпись от имени 
вымышленного персонажа нужно выполнить 
один раз, тогда как собственную подпись ре-
спонденты выполняют очень часто, в связи 
с чем и стремятся ее упростить.

При этом средняя корреляция между 
транскрипциями фантомных и собственных 
подписей составила 11 %, снова выразившись 
в отрицательных значениях с подписью от 
имени Буратино и достигнув максимальных 
показателей в 21 % с подписью от имени 
Мальвины.

Фантомные подписи часть респондентов 
выполняли, используя буквы латинского ал-
фавита: от имени Гарри Поттера – 14,5 % 
(29 респондентов) и единично – от имени Бу-
ратино и Золушки. Смешанная транскрипция 
русского и латинского алфавита в фантомных 
подписях отмечена всего пять раз (по одно-
му для каждого персонажа, кроме Эраста 
Фандорина) и, что интересно, каждый раз – 

При выполнении фантомных подписей 
у значительного числа респондентов 
снижаются скорость и координация 
выполнения графических элементов
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у разных респондентов. В подписях самих 
респондентов латинская и смешанная транс-
крипции выполнения буквенных знаков не 
установлены.

С одной стороны, употребление латинских 
букв в транскрипции фантомных подписей, 
выполняемых русскоговорящими учащимися, 
мы можем объяснить тем, что в вузах воз-
растает количество студентов, владеющих 
английским языком. С другой стороны, из 
приведенных выше данных можно сделать 
печальный вывод: современное поколение 
не желает глубоко погружаться или в пред-
лагаемые им задания (что чревато в даль-
нейшем низким качеством работы), или 
в культурный контекст. Подпись выполня-
ется человеком на родном языке, и если для 
Буратино (не путать с Пиноккио), Карабаса 
Барабаса, Мальвины и Эраста Фандорина – 
это русский, то для Гарри Поттера и Золуш-
ки – это английский. Однако удивительно 
малое количество респондентов соблюли 
данное соответствие. Впрочем, заметна и 
другая тенденция: в подписи от имени Гар-
ри Поттера чаще использовались латинские 
символы, поскольку этот персонаж явно ино-
странец, тогда как Золушка, знакомая всем 
с малых лет, не воспринимается как зару-
бежный герой, и непосредственно из сказки 
ее происхождение не выводится.

На наш взгляд, можно утверждать, что 
особенности формирования транскрипции 
фантомных подписей, которые мы отметили 
выше, влияют и на их размеры: возрастание 
числа буквенных элементов приводит к уве-
личению протяженности фантомных подпи-
сей по горизонтали: если в собственных под-
писях респондентов длина превалирует над 
высотой в 59 % случаев, в фантомных – этот 
показатель резко возрастает до 79–85 %.

Подписи, вписывающиеся в квадрат (т. е. 
те, чьи длина и высота совпадают), наблюда-
ются у 24,5 % респондентов в собственных 
подписях и у 8,5–16,5 % – в фантомных, а 
количество подписей, высота которых боль-
ше длины, составило незначительные 16,5 % 
и 5,5–9 % соответственно.

В данном случае корреляция также срав-
нительно маленькая – 6 %: 0,2 % – между 
подписью от имени Карабаса Барабаса и 
собственной подписью респондента и 18 % – 
при сопоставлении собственной подписи 
и выполненной от имени Эраста Фандорина. 
Последнее в очередной раз подтверждает, что 

Эраст Фандорин воспринимается респонден-
тами как персонаж, наиболее приближенный 
к реально существующим людям, в резуль-
тате чего его подпись и собственная подпись 
респондента имеют много общего.

Кроме того, при выполнении фантомных 
подписей изменяется и общий их размер, 
воспринимаемый визуально и субъективно, 
по сравнению с подписями респондентов.

Если только у 2,5 % респондентов их 
собственная подпись воспринимается очень 
большой по размерам, то при выполнении 
фантомных подписей данный показатель 
становится равен 15 %. Процент просто 
больших подписей изменяется от 16,5 % в 
оригинальных до 35,5 % в фантомных. Про-
центное соотношение фантомных подписей, 
воспринимаемых как средние, маленькие 
и очень маленькие, по сравнению с подобны-
ми подписями респондентов гораздо меньше. 
Например, 15 % (28 респондентов) имеют 
очень маленькие собственные подписи, в то 
время как фантомных такого размера выпол-
нено всего 0,5–1,5 % (1–3) на каждый вари-
ант исполнения фантомной подписи. Однако 
при этом средняя корреляция уже составляет 
26 %, что является довольно высоким пока-
зателем, демонстрирующим следующее: не-
малое число респондентов все же сохраняют 
единый субъективно оцениваемый размер 
подписи или изменяют его схожим образом – 
в сторону увеличения.

При исследовании такого броского при-
знака, как форма и направление движений 
при выполнении заключительного росчерка, 
мы установили, что корреляция между рос-
черком в фантомных подписях и в собствен-
ной подписи сравнительно нормальная – 
12 %, в то время как средняя корреляция вну-
три фантомных подписей – около 30 %. Это 
свидетельствует о том, что немалое чис-
ло респондентов переносят росчерк из соб-
ственной подписи в фантомные, но чаще – 
придумывают какой-то определенный рос-
черк и повторяют его в каждой фантомной 
подписи.

На фоне остального очень выделяется по-
явление заключительного росчерка в виде 
овальной обводки подписи (левоокружной 
или правоокружной) либо его отсутствие. 
Данный признак в фантомных подписях про-
является чаще, чем в оригинальных подпи-
сях респондентов. Правоокружная обводка 
отображена в примерно 21–25 % фантомных 
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подписей, при 21 % – в оригиналах. Лево-
окружная обводка проявилась в 19,5–32 % 
фантомных подписей и в 24,5 % собственных. 
Корреляция же данного показателя весьма лю-
бопытна – между собственной подписью ре-
спондентов и фантомными она незначительна 
(около 11 %), еще меньше между подписью 
от имени Эраста Фандорина и остальными 
фантомными подписями (7 %), но удивитель-
но высока между всеми прочими фантомны-
ми подписями (46 %). Это снова доказывает, 
что Эраст Фандорин воспринимается поч-
ти как реальная личность, в отличие от 
остальных, очевидно вымышленных, персо-
нажей.

Можно сформулировать первые вероятные 
выводы, которые, как представляется, нужно 
будет проверять и развивать в ходе дальней-
ших исследований:

1) общие признаки фантомных подписей 
существенно различаются в зависимости от 
степени «реальности» персонажа: чем ближе 
он к реальному человеку, тем больше при-
знаков из собственной подписи проявится 
в фантомной;

2) в фантомных подписях достаточно 
устойчиво проявляются общие признаки на-
выка исполнения графических знаков в соб-
ственной подписи лица;

3) при исследовании массива фантомных 
подписей следует обращать внимание на ко-

личество подписей, выполненных с пони-
женной координацией;

4) есть определенные закономерности в 
проявлении (сознательном изменении) общих 
признаков почерка при выполнении подпи-
сей от имени вымышленного лица (например, 
увеличение пропорций подписи по сравне-
нию с оригинальной подписью лица, выпол-
нившего фантомную);

5) при выполнении фантомной подписи, 
как правило, используется буквенная транс-
крипция;

6) заключительные росчерки, в отличие 
от лево- или правоокружной обводки, явля-
ются не столь устойчивыми;

7) устойчивость проявления лево- или 
правоокружной обводки в подписях, как мы 
считаем, требует дополнительной проверки.

Описанное в статье исследование будет 
продолжено путем наращивания эмпири-
ческого материала с учетом выявленных 
статистических погрешностей. Говорить об 
окончательной разработке методики, которая 
бы позволила на предварительном этапе ис-
следования фантомных подписей проводить 
отбор и группировку спорных фантомных 
подписей и образцов подписей для более 
детального идентификационного почерко-
ведческого исследования, мы считаем преж-
девременным, но не исключаем этой задачи 
из наших планов.
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Research of Signatures Made on Behalf of Other Persons

The article is devoted to the examination of handwritten signatures made on behalf of  ctitious 
persons (called also phantom signatures) and describes an experiment conducted at the department 
of criminalistics of the Ural State Law University named after V. F. Yakovlev. Main hypothesis of this 
experiment is the following: the general characteristics of a person’s own signature are to some extent 
manifested when he signs on behalf of  ctitious characters. This investigation is of applied importance 
because in expert practice it is often necessary to carry out handwriting expertise on signatures of 
non-existing persons. 

The authors present a general description of the questionnaire survey conducted as part of the 
experiment, and analyze the empirical data. A number of interesting regularities is established: the 
total length of phantom signatures increases compared to the length of respondents’ own signatures; 
in phantom signatures, a  ourish and (or) stroke appears and consistently repeats, which are absent in 
the respondents’ own signatures; etc. Interim conclusions are formulated and tasks are set for further 
development of the stated issue.
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Правоохранительные органы
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О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ

Авторы на основе изучения актуальных доктринальных источников, статистических 
сведений о деятельности органов прокуратуры, ведомственных актов и федерального за-
конодательства исследуют представление прокурора как надзорный акт прокурорского ре-
агирования, освещают теоретические дискуссии по поводу сущности, понятия, определения 
и применения представления прокурора, предлагают способы разрешения проблем, выявлен-
ных в ходе исследования. 

Выявлены были следующие проблемы: отсутствие единого понимания сущности пред-
ставления как надзорного акта и, как следствие, отсутствие общего его определения (мно-
гообразие доктринальных подходов как авторов классических работ, так и современных ис-
следователей не устраняет данный пробел); недостаточная правовая регламентация струк-
туры и содержания представления (представление как один из наиболее творческих актов 
прокурора подвергается повышенному риску обжалования и злоупотребления); противоре-
чивость отраслевого федерального законодательства и Федерального закона «О прокура-
туре РФ» (на примере сформировавшегося на практике требования о рассмотрении вопро-
са о привлечении работников к дисциплинарной ответственности); недостаточно весомые 
последствия неисполнения законных требований прокурора, изложенные в ст. 17.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: акты прокурорского реагирования, прокурорский надзор, представле-
ние, прокурор, прокуратура
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Прокуратура Российской Федерации пред-
ставляет собой многофункциональный струк-
турированный государственный орган, основ-
ная цель которого – обеспечение исполнения 
закона в самом широком понимании данно-
го термина.

Обеспечение законности осуществляется 
прокуратурой посредством выявления, устра-
нения и предупреждения нарушений законо-
дательства Российской Федерации. Ключе-
вым актом, регламентирующим деятельность 
органов прокуратуры, является Федеральный 
закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» (далее – ФЗ 
«О прокуратуре РФ») с последними изме-
нениями. Преимущественно именно в нем 
определены основные правовые инструменты 
(точнее, их формы: средства и акты прокурор-
ского реагирования), применяемые органами 
прокуратуры [Щербаков 2005: 49].

Исследуя представление прокурора как 
акт прокурорского реагирования, необходи-
мо сделать акцент на том, что в современной 
доктрине прокурорского надзора нет инфор-
мации, отражающей понимание сущности 
таких актов. В литературе их определяют 
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как непосредственные действия, документы, 
правовые средства, полномочия и др. [Бере-
зовская 1954: 73; Ергашев 2017: 70; Кореш-
никова 2010: 301–302; Прокурорский надзор 
2004: 19–20; Тагунов 1957: 177; Прокурор-
ский надзор 2001: 96]. Тем не менее у всех те-
оретических позиций, рассматриваемых ни-
же, можно обнаружить одну общую черту. 
Авторы воспринимают акт прокурорского 
реагирования как инструмент, благодаря ко-
торому уполномоченный субъект (прокурор, 
прокурорский работник) может действовать в 
рамках правовой действительности, устраняя 
нарушения законности, предупреждая их и 
восстанавливая законность.

Отдельной правовой нормы, регулирую-
щей все применяемые на практике правовые 
средства прокурора, включая акты прокурор-
ского реагирования, в ФЗ «О прокуратуре 
РФ» нет. В разделе III Закона в разных ста-
тьях определены различные акты прокурор-
ского реагирования, каждый из них служит 
конкретной цели и влечет конкретные юри-
дические последствия.

В связи с этим исследование актов про-
курорского реагирования (как надзорных, так 
и ненадзорных) представляется особенно ак-
туальным. Действующее законодательство не 
содержит исчерпывающих и точных опреде-
лений как актов прокурора, так и актов про-
курорского реагирования, что создает про-
блемы в их осмыслении и применении. Пред-
метом исследования в данной статье является 
представление прокурора как надзорный акт 
прокурорского реагирования. Указанный вид 
представления – один из наиболее сложных 
для понимания и реализации актов проку-
рорского реагирования. Понятие «представ-
ление» в литературе встречается в разных 
контекстах, поскольку исследуемый акт про-
курорского реагирования применяется как в 
надзорной, так и в ненадзорной деятельно-
сти и регулируется нормами процессуального 
и непроцессуального законодательства. От-
сюда проблема в формулировании дефиниции 
данного акта.

В ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» нет опре-
деления представления об устранении на-
рушений закона, применяемого в надзорной 
деятельности прокуратуры, а также не рас-
крываются его признаки, сущность и фор-
ма. Нормы указанной статьи устанавливают 
лишь саму возможность внесения этого акта 

прокурором или его заместителем и описы-
вают некоторые последствия внесения пред-
ставления.

С нашей позиции, сформированной на ос-
нове действующего законодательства и прак-
тики прокурорского надзора, представление, 
реализуемое прокурором в надзорном поряд-
ке, − это имеющий своим предметом сово-
купность нарушений законов надзорный акт 
прокурорского реагирования, который выне-
сен от имени государства прокурором либо 
его заместителем, адресован компетентным 
органам и должностным лицам, требует бе-
зотлагательно рассмотреть его и принять в 
установленный срок меры по устранению 
выявленных нарушений законов, причин 
и условий, способствующих им, и меры при-
влечения виновных лиц к предусмотренной 
законом ответственности, а также в пись-
менной форме сообщить прокурору о резуль-
татах рассмотрения его требований и приня-
тых мерах [Ергашев 2017: 70].

Данный акт прокурорского реагирования 
является наиболее часто применяемым и эф-
фективным средством реагирования органов 
прокуратуры, о чем свидетельствует ведом-
ственная статистика за последние годы. Со-
гласно статистическим данным об основных 
показателях деятельности органов прокурату-
ры Российской Федерации за январь-декабрь 
2021 г. в сфере надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина было внесено 947 059 пред-
ставлений, что в несколько раз превышает ко-
личество случаев, когда использовались иные 
акты прокурорского реагирования1. В других 
сферах надзора наблюдается сходное соотно-
шение в применении представления и прочих 
актов прокурорского реагирования.

Соответствующая тенденция прослежива-
ется на региональном уровне. По статисти-
ческим данным прокуратуры Свердловской 
области за январь-август 2020 г. (более ак-
туальные данные не опубликованы) внесено 
8862 представления, при том что в общем 
было выявлено 49 613 нарушений2.

1 Статистические данные об основных показате-
лях деятельности органов прокуратуры Российской 
Федерации за январь-декабрь 2021 г. // URL: https://
epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/
result?item=76092612 (дата обращения: 14.03.2022).

2 Ведомственная статистика прокуратуры Сверд-
ловской области 2021 г. // URL: https://epp.genproc.gov.
ru/web/gprf/activity/statistics/offi ce/result?item=71671102 
(дата обращения: 14.03.2022).
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В литературе, посвященной теории про-
курорского надзора, развернуты множествен-
ные дискуссии об актах прокурорского реа-
гирования, в том числе о представлении про-
курора. Присоединяясь к дискуссии, следует 
отметить, что сформулированные советской, 
а позднее российской теорией прокурорского 
надзора (прокурорской деятельности) поло-
жения об актах прокурорского реагирования 
распространяются и на представления про-
курора. Приведем некоторые из них, каса-
ющиеся природы представления прокурора 
в системе прокурорского надзора.

С. Г. Березовская полагала, что под актами 
прокурорского надзора необходимо понимать 
основанное на полномочии прокурора его 
действие, облеченное в определенную форму 
[Березовская 1954: 73]. Данная позиция может 
означать, что представление является вопло-
щением прокурорского полномочия в области 
реагирования на нарушение законности. Ав-
тор обнаруживает в актах, издаваемых про-
курором, формальное и содержательное един-
ство, источником которого выступает закон, 
устанавливающий полномочия прокурора.

По мнению Е. Н. Тагунова, акт прокуро-
ра есть составленный в определенной форме 
документ, в котором содержится требование 
прокурора по тем или иным вопросам [Тагу-
нов 1957: 177]. Автор предлагает формаль-
ный подход к пониманию актов прокурорско-
го надзора. Безусловно, всякое представление 
прокурора неизбежно должно быть оформле-
но в виде документа, однако, придерживаясь 
такого определения, исследователь рискует 
упустить содержательные аспекты актов про-
курорского надзора. Формальный подход не 
позволяет полноценно раскрыть сущность 
рассматриваемого явления и приводит лишь 
к постановке новых вопросов, которые при-
званы решить изначальный вопрос о сущ-
ности (например, что такое документ как акт 
прокурорского реагирования?).

А. Я. Сухарев полагает, что акты проку-
рорского надзора представляют собой закре-
пленные федеральными законами правовые 
средства реализации полномочий прокурора, 
используемых им в соответствии со своей 
предметной и иерархической компетенцией 
в целях установления нарушений или несо-
блюдения Конституции РФ и федеральных 
законов, прав и свобод человека и граждани-
на, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства, проверки этих нару-

шений и принятия мер к восстановлению на-
рушенной законности [Прокурорский надзор 
2004: 19–20].

Данная дефиниция обладает рядом пре-
имуществ перед исключительно формаль-
ным подходом ввиду ее наполненности мно-
жеством признаков. Однако она отсылает 
к понятию «правовые средства прокурора». 
С одной стороны, автор устанавливает кон-
кретное положение актов прокурорского над-
зора (в том числе и представления) в систе-
ме прокурорского надзора и даже определяет 
сущность представления как правового сред-
ства. С другой стороны, указанная позиция 
влечет за собой новую дискуссию о природе 
правовых средств прокурора.

Г. П. Химичева не применяет термин «пра-
вовые средства». Она отождествляет акты 
прокурорского надзора с формой полномочий 
прокурора [Прокурорский надзор 2001: 96]. 
Соответственно представление прокурора – 
форма полномочия прокурора на реагирова-
ние на нарушение законности. Если исключи-
тельно формально подойти к рассмотрению 
данной точки зрения, можно столкнуться с 
юридическим дублированием: представле-
ние прокурора окажется формой полномочия 
прокурора на внесение представления. Такой 
подход некорректен. В целях предотвраще-
ния дублирования позиция Г. П. Химичевой 
должна толковаться с учетом широкого смыс-
ла полномочий прокурора (полномочий по 
выявлению, реагированию и предупрежде-
нию нарушений законности). 

Н. Р. Корешникова считает, что акты про-
курорского реагирования есть письменные 
документы юрисдикционного характера, с 
помощью которых реализуются нормативно 
закрепленные правовые средства реагирова-
ния прокурора [Корешникова 2010: 301–302]. 
Это суждение носит комплексный характер, 
поскольку акт надзора рассматривается как 
документ и одновременно как акт прокурор-
ского реагирования, выступающий одной из 
составляющих правовых средств прокурора.

На наш взгляд, указанное выше суждение 
является наиболее полным из представлен-
ных, поскольку охватывает и формальную, 
и содержательную сторону акта прокурор-
ского реагирования. Представление в таком 
случае – документ, посредством которого 
прокурор реализует регламентированные за-
коном правовые средства в целях обеспече-
ния законности. Однако и у этой точки зре-
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ния есть дефект, поскольку она не раскры-
вает сущность правовых средств прокурора.

На основе анализа разных мнений ученых 
предлагаем комплексный подход к выработ-
ке дефиниции актов прокурорского надзора. 
В соответствии с ним под указанными ак-
тами следует понимать правовые средства 
(действия) прокурора, облеченные в кон-
кретную документарную форму. Данная по-
зиция наиболее близка к той, которая была 
высказана С. Г. Березовской. Она позволя-
ет в полной мере раскрыть сущность акта 
прокурорского надзора, избежать отсылок 
к определенным понятиям и устранить юри-
дическую неопределенность.

Изучая проблемы представления как над-
зорного непроцессуального акта прокурор-
ского реагирования, необходимо обратить 
особое внимание на недостаточное урегули-
рование его в действующем законодатель-
стве, включая ФЗ «О прокуратуре РФ». Про-
курор, готовя и реализуя исследуемый акт, 
неизбежно сталкивается с трудностями, свя-
занными с пробелами в правовом регулиро-
вании и конкуренцией отдельных правовых 
норм. Необходима четкая регламентация в 
законе указанного представления прокуро-
ра: его дефиниции, характерных признаков 
и свойств, структуры и содержания, требо-
ваний прокурора, изложенных в нем, и от-
ветственности конкретных поднадзорных 
органам прокуратуры субъектов за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение этих 
требований.

При этом следует акцентировать внима-
ние на то, что важнейший признак пред-
ставления, применяемого в надзорной де-
ятельности прокуратуры, – комплексность – 
не закреплен в ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ». 
Эмергентность представления, применяемо-
го при осуществлении надзорной деятельно-
сти прокуратуры, отчетливо проявляется при 
сравнении его с судебным представлением 

прокурора, в котором отсутствуют характер-
ные для надзорного акта признаки и иные 
черты, исследованные выше.  

Исходя из смысла и содержания ст. 24 
«ФЗ «О прокуратуре РФ» в представлении 
прокурора, применяемом при осуществлении 
надзора за исполнением законов, изложены 
установленные факты нарушений закона, 
причины и условия, способствующие их со-
вершению, а также императивные требования 
прокурора к адресату о разработке и принятии 
мер, направленных на устранение выявлен-
ных нарушений, восстановление нарушенных 
прав, недопущение подобных нарушений за-
кона в будущем [Ергашев 2016: 182].

В структуре представления, помимо содер-
жательных частей – описательной (установ-
ленные факты нарушений) и резолютивной 
(требования прокурора о сроках рассмотре-
ния представления, об устранении нарушений 
закона и о привлечении к ответственности ви-
новных лиц), – выделяют и мотивировочную 
часть, в которой прокурор связывает обна-
руженные нарушения закона с конкретными 
нормами действующего законодательства.

Резолютивная часть представления со-
стоит из трех компонентов: требовательного, 
карательного и распорядительного. С нашей 
точки зрения, неотъемлемым элементом ка-
рательного компонента представлений дан-
ного вида является требование прокурора о 
привлечении виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности. Исследуя этот аспект, 
необходимо обратить внимание на то, что в 
ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» не предус-
мотрено право прокурора формулировать 
в указанном акте названное требование. Од-
нако, на наш взгляд, такое требование соот-
ветствует закону, не нарушает прав граждан 
и должностных лиц. Н. В. Субанова справед-
ливо отмечает, что статистика привлечения 
лиц к дисциплинарной ответственности по 
представлениям прокуроров демонстрирует 
устойчивую тенденцию к наращиванию объ-
ема инициируемого прокурорами дисципли-
нарного преследования [Субанова 2014: 44]. 

Несмотря на сложившуюся судебную 
практику (постановления Верховного Суда 
РФ от 17 июля 2015 г. № 59-АД15-2, от 3 мар-
та 2016 г. № 46-АД16-2, от 16 марта 2016 г. 
№ 47-АД16-1) проблема, связанная с изложе-
нием в представлении требования прокурора 
о привлечении виновных лиц к дисциплинар-

Необходима четкая регламентация в законе 
представления прокурора как надзорного 

непроцессуального акта прокурорского 
реагирования: его дефиниции, характерных 

признаков и свойств, структуры 
и содержания и т. д.
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ной ответственности, не утратила актуально-
сти, поскольку непосредственно затрагивает 
правовую природу прокурорского надзора.

В соответствии с п. 1 ст. 1 ФЗ «О прокура-
туре РФ» важнейшим постулатом осущест-
вления надзорной функции прокуратуры 
является применение исчерпывающих мер, 
направленных на укрепление законности. 
Следовательно, установив в ходе надзорной 
проверки нарушение закона, прокурор дол-
жен применить все предусмотренные за-
коном правовые средства, направленные на 
устранение выявленных нарушений закона, 
их причин и условий, а также привлечь ви-
новных к ответственности. Игнорирование 
привлечения таких лиц к дисциплинарной 
ответственности как важнейшего инструмен-
та прокурорского надзора, несомненно, нега-
тивно отражается на состоянии законности.

В связи с этим представляется обоснован-
ным внести в ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» 
положение, закрепляющее право прокурора 
требовать привлечения лица, нарушившего 
закон, к дисциплинарной ответственности. 

Указанные изменения закона должны 
быть сопряжены с устранением вызванных 
ими противоречий в трудовом законодатель-
стве. Нужно реформировать ст. 192 Трудово-
го кодекса РФ, устанавливающую исключи-
тельное право работодателя привлекать ра-
ботника к дисциплинарной ответственности 
за совершение соответствующего наруше-
ния. Необходимо закрепить в названной ста-
тье положение, обязывающее работодателя 
неукоснительно исполнять законные проку-
рорские требования, сопряженные с привле-
чением нарушившего закон работника к дис-
циплинарной ответственности. Это позволит 
прокурору полностью реализовать свой над-
зорный потенциал, обеспечивая законность 
в данной сфере.

Определенные проблемы реализации пре-
дставления как надзорного акта прокурор-
ского реагирования проявляются при ис-
следовании положений закона о порядке 
его рассмотрения и исполнения законных 
требований прокурора, изложенных в нем. 
В соответствии с п. 1 ст. 24 ФЗ «О прокура-
туре РФ» представление прокурора подлежит 
безотлагательному рассмотрению. При этом 
согласно абз. 2 п. 1 данной статьи меры для 
устранения нарушений закона, их причин и 
условий, им способствующих, должны быть 
приняты поднадзорным прокуратуре органом 
или должностным лицом в течение месяца со 
дня внесения представления.

В случае несоблюдения указанных поло-
жений лицо будет привлечено к ответствен-
ности по ст. 17.7 КоАП РФ. Санкция этой 
нормы устанавливает административную от-
ветственность в виде наложения на граждан 
административного штрафа в размере от од-
ной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, 
на должностных лиц – от двух тысяч до трех 
тысяч рублей либо дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до одного года; на юриди-
ческих лиц – от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей либо административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста 
суток.

Приведенные санкции вызывают недоуме-
ние. Дискуссионными являются вопросы о 
размере наказания и о тех лицах, которые мо-
гут быть привлечены к ответственности. 

С нашей позиции, последствия, влекущие 
за собой согласно требованиям действующе-
го законодательства умышленное неисполне-
ние правомерных требований прокурора, со-
держащихся в его представлении, являются 
недостаточно весомыми и значительно осла-
бляют превенцию нарушения законности.

Штрафы, установленные для юридиче-
ских лиц (объектов), могут быть эффективны-
ми для одной категории указанных лиц (мало-
го бизнеса) и совершенно неэффективными – 
для другой (среднего и крупного бизнеса). 
Отсюда вывод о необходимости использовать 
иной подход к назначению штрафа за неис-
полнение законных требований прокурора, 
изложенных в представлении. Размера штра-
фа здесь должен зависеть от имущественного 
положения юридического лица, привлекае-
мого к административной ответственности. 
В противном случае юридическому лицу 
«проще» выплатить штраф, чем устранить 
выявленные в ходе прокурорской проверки 
нарушения закона.

Наиболее серьезным наказанием для юри-
дических лиц в пределах ст. 17.7 КоАП РФ 
является административное приостановление 
их деятельности на срок до девяноста суток, 
однако оно применяется довольно редко лишь 
тогда, когда нарушения представляют повы-
шенную угрозу или влекут серьезные нега-
тивные последствия. 

Установленные для физических лиц (граж-
дан и должностных лиц) штрафы за умыш-
ленное неисполнение законных требований 
прокурора тоже представляются символиче-
скими и не соответствуют превенции неис-
полнения указанных требований. В связи с 
этим нужно ужесточить штрафные санкции.



106

Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 4

Таким образом, деструктивность санкций, 
закрепленных в ст. 17.7 КоАП РФ, не позво-
ляет в полной мере регулировать обществен-
ные отношения данного вида, т. е. в должной 
мере мотивировать всех поднадзорных субъ-
ектов неукоснительно исполнять требования 
прокурора, содержащиеся в исследуемом акте 
прокурорского реагирования. 

Стоит также отметить, что отдельные дей-
ствующие нормы, регулирующие представ-

ление прокурора, применяемое в надзорном 
порядке, рудиментарны, остались в зако-
нодательстве с советских времен. Их при-
менение негативно отражается на состоянии 
законности. Наличие проблем в правовом 
регулировании представления прокурора 
как надзорного акта прокурорского реагиро-
вания подрывает его значимость и в итоге – 
авторитет органов прокуратуры Российской 
Федерации.
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On the Modern Problems of Representation 
Used in the Implementation of the Supervisory Function of the Prosecutor’s Offi ce

Having studied the relevant doctrinal sources, statistical information on the work of the 
prosecutor’s of ce, departmental acts and federal legislation, the authors analyze the prosecutor’s 
representation as a supervisory act of the prosecutor’s response, highlight theoretical discussions 
about the essence, concept, de nition and application of the prosecutor’s representation, suggest 
ways to resolve the problems identi ed in the course of the study. 

The following problems were identi ed: the lack of a common understanding of the essence 
of representation as a supervisory act and, as a result, the lack of its common de nition (the 
variety of doctrinal approaches used by the authors of classical works and the modern researchers 
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does not eliminate these gaps); the lack of legal regulation of the structure and content of the 
representation (being one of the most creative acts of the prosecutor, the representation is subject to 
an increased risk of appeal and abuse); the inconsistency of sectoral federal legislation and the federal 
law «On the Prosecutor’s Of ce of the Russian Federation» (on the example of the requirement that 
has been formed in practice to consider the issue of bringing employees to disciplinary liability); the 
insuf ciency of the consequences of failure to comply with the legal requirements of the prosecutor 
set out in Article 17.7 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation.

Keywords: acts of prosecutor’s response, prosecutor’s supervision, representation, prosecutor, 
prosecutor’s of ce
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