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М. С. Саликов 
Уральский государственный  

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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИИ:  
ВОЗМОЖЕН ЛИ РЕНЕССАНС?

Автор анализирует ситуацию, возникшую после упразднения органов конституционной 
юстиции в субъектах Российской Федерации, правовые основания данного решения, а также 
последствия для региональной власти в целом и для отдельных граждан в части защиты их 
прав и законных интересов.

Рассматриваются различные варианты «замещения» конституционных (уставных) су-
дов, включая учреждение советов при законодательных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, возможность создания которых предусмотрена феде-
ральным законодательством. Аргументируется тезис о преимуществах создания региональ-
ных комитетов конституционного (уставного) контроля.

Ключевые слова: конституционный контроль, конституционные (уставные) суды, тол- 
кование конституции (устава), судебная система, разделение властей, федеративное 
устройство

Для цитирования
Саликов М. С. Региональный конституционный контроль в России: возможен ли ре-
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10.34076/2410_2709_2022_5_4.

УДК 341.213.4              DOI: 10.34076/2410_2709_2022_5_4

В период обсуждения проекта поправок в 
Конституцию Российской Федерации 2020 г.  
гипотетически сохранялась возможность 
для продолжения функционирования кон-
ституционных (и уставных) судов субъектов 
Российской Федерации. Дело в том, что, не-
смотря на появление в ст. 118 перечня судов 
(в котором указанных судов не оказалось), 
эта же статья предусматривала, что судебная 
система Российской Федерации устанавли-
вается Конституцией Российской Федерации  
и федеральным конституционным законом. 
Таким образом, можно было бы предполо-
жить, что конституционные (уставные) суды 
могут по-прежнему закрепляться законом  
о судебной системе. Однако Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в своем За-
ключении от 16 марта 2020 г. № 1-3 отметил, 
что приведенный в ст. 118 Конституции РФ 
«перечень судов является исчерпывающим 
(выделено мной. – М. С.), что не противо-
речит ст. 10 и 11 Конституции Российской 

Федерации, иным положениям гл. 1 Консти-
туции РФ и ее гл. 2 и 9». Таким образом, и 
эта возможность была утрачена. 

Надо ли было указывать на то, что «пере-
чень судов является исчерпывающим»? Ду-
мается, подобной необходимости не было, 
поскольку задача Суда состояла в определе-
нии конституционности поправки в данную 
статью, а не конституционности перечня. Но 
именно это вытекает из анализа подп. 5.1 За-
ключения, причем никаких аргументов при-
ведено не было (для сравнения: п. 7 Заключе-
ния, в котором рассматривается проблемати-
ка публичной власти, занимает пять страниц 
текста). Более того, перечень, установленный 
в данной норме, по сути, нивелирует первое 
предложение ч. 3 ст. 118 («Судебная систе-
ма Российской Федерации устанавливается 
Конституцией Российской Федерации и фе-
деральным конституционным законом»), по-
скольку не оставляет места для закона, раз 
все установлено самой Конституцией. Ло-
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гично было бы просто убрать упоминание  
о федеральном конституционном законе. 

Конституционно-судебное «освящение» 
закрытого перечня судов, разумеется, повлек-
ло необходимость изменения соответствую-
щего законодательства. В развитие поправок, 
внесенных в 2020 г. в Конституцию Россий-
ской Федерации, был принят Федеральный 
конституционный закон от 8 декабря 2020 г. 
№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдель-
ные федеральные конституционные законы». 
В соответствии с ним до 1 января 2023 г. все 
конституционные (и уставные) суды субъ-
ектов Российской Федерации должны быть 
упразднены.

Эти региональные суды играли важную 
роль в системе органов власти на уровне 
субъектов Российской Федерации. К сожа-
лению, их ликвидация нанесла ущерб не 
только субъектам Федерации, но и России  
в целом, которая в Конституции провозгла-
шена правовым демократическим федера-
тивным государством. Основной закон в ч. 2  
ст. 11 закрепляет, что государственную власть 
в субъектах РФ осуществляют образуемые 
ими органы государственной власти. Кон-
ституционные (уставные) суды, разумеется, 
являлись региональными органами государ-
ственной власти, а упразднение таких орга-
нов без учета мнения субъектов Российской 
Федерации решением федерального центра 
говорит о нарушении принципов федерализ-
ма. Вопросы ликвидации данных судов необ-
ходимо было решать самим субъектам, кото-
рыми они и были созданы [Salikov 2020].

Трудно не согласиться с В. А. Кряжко-
вым, который отмечает, что упразднение кон-
ституционных (уставных) судов произошло 
достаточно неожиданно и без каких-либо 
обоснований [Кряжков 2021: 68]. Это, по на-
шему мнению, свидетельствует не только о 
нарушении принципов организации государ-
ственной власти в федеративном государстве, 
но и о нарушении другого конституционного 
принципа – равенства граждан перед законом 
и судом независимо от места проживания 
(ст. 19 Конституции Российской Федерации). 
Естественно, что «в тех субъектах Российской 
Федерации, где эти суды образованы и дей-
ствуют, граждане получают двойной уровень 
судебной защиты» [Цалиев 2015: 38]. Как 
справедливо полагает Б. С. Эбзеев, «субъекты 
Российской Федерации, где имеются консти-

туционные (уставные) суды, находятся в бо-
лее выгодном в отношении населения и обе-
спечения его прав положении, нежели абсо-
лютное большинство субъектов, которые хотя 
и имеют должную законодательную базу, но 
не могут решиться на то, чтобы создать этот 
институт» [Эбзеев 2005: 15].

Действующий КАС РФ, где установлен 
порядок осуществления судопроизводства по 
делам об оспаривании нормативных право-
вых актов, не предусматривает возможности 
оспаривать акты на предмет их соответствия 
региональным учредительным актам – кон-
ституциям и уставам субъектов Российской 
Федерации. Таким образом, данного вида 
контроля в региональных правовых системах 
теперь нет, что вряд ли будет способство-
вать поддержанию качества законодательства 
субъектов Российской Федерации на долж-
ном уровне. 

Отдельно стоит отметить, по сути, «от-
мирание» функции толкования региональных 
конституций и уставов. Отсутствие судов, 
имеющих право их толкования, может приве-
сти, как минимум, к отказу в толковании кон-
ституции (устава) в принципе (как это прои-
зошло в Свердловской области) или к переда-
че данной функции законодательному органу. 
В последнем случае, когда законодательный 
орган толкует нормы учредительного акта «и 
эти нормы он сам же обязан применить, или 
когда толкуемая норма является предметом 
конфликта законодательной и исполнитель-
ной власти, то такое толкование устава не 
может считаться правовым и справедливым. 
Оно неизбежно будет пристрастным» [Ста-
новление и развитие 2018: 50]. 

Думается, что такой подход не совсем ве-
рен. К примеру, в ст. 68 Устава Свердловской 
области говорится, что «Устав Свердловской 
области и законы Свердловской области офи-
циальному толкованию не подлежат». При-
чина появления этой формулировки понят- 
на – упразднение Уставного суда области,  
у которого имелось полномочие по толкова-
нию Устава. Однако представляется, что не 
следует оставлять данное полномочие во-
обще без субъекта, который бы мог осущест-
влять такое толкование. Как известно, при-
чинами толкования правовых норм являют-
ся сложность юридического языка; наличие 
специальных терминов; особенности фор-
мулирования норм: четкость, лаконичность 
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(краткость), схематичность; использование 
специальной юридической техники и др. 

Конституция (устав) субъекта Российской 
Федерации – основной закон субъекта РФ, 
обладающий высшей юридической силой в 
системе его законодательства, принимаемый 
в установленном федеральной Конституци-
ей порядке, определяющий статус субъекта 
Российской Федерации и регламентирующий 
вопросы, отнесенные к его ведению Консти-
туцией Российской Федерации. Конституция 
(устав) субъекта Российской Федерации вы-
ступает в качестве основы системы его зако-
нодательства. Это находит отражение во всех 
подобных актах в России. Просматривается 

совершенно определенная аналогия с местом 
Конституции Российской Федерации в си-
стеме федерального законодательства. «Кон-
ституции и уставы субъектов Российской  
Федерации, – писал судья Конституцион-
ного Суда Российской Федерации в отставке  
Н. В. Витрук, – находятся в одном ряду с 
Конституцией Российской Федерации и со-
ставляют высший уровень (ядро, фундамент) 
нормативно-правовой системы Российской 
Федерации и ее субъектов» [Витрук 1999: 32].

Рассматривая дело о проверке конституци-
онности ряда положений Устава – Основного 
закона Читинской области, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в Постанов-
лении от 1 февраля 1996 г. № 3-П отметил:  
«Из статьи 66 (часть 2) Конституции Россий-
ской Федерации следует, что уставом опреде-
ляется статус области. Это означает, что устав 
занимает особое, а именно высшее, место  
в иерархии нормативных актов, принимае-
мых законодательным органом области».

Таким образом, если проводить аналогию 
с Конституцией Российской Федерации, то 
видно, что и региональные конституции и 
уставы не могут не толковаться, поскольку 
могут возникнуть ситуации, требующие офи-
циального разъяснения смысла и содержания 

тех или иных норм данных основных законов, 
преодоления неопределенности в понима-
нии их отдельных положений. Упразднение 
конституционных (уставных) судов не озна-
чает, что подобные ситуации не возникнут  
в будущем. Необходимо отметить, что и Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
не сразу получил право официального тол-
кования Конституции Российской Федерации 
(оно было закреплено за ним лишь в 1994 г.). 
Конституцию толковал законодательный ор-
ган (осуществлялось так называемое аутен-
тичное толкование, т. е. толкование органом, 
принявшим акт). Конституция РСФСР 1978 г.  
была принята Верховным Советом РСФСР, 
т. е. законодательным органом, отсюда его 
право на аутентичное толкование Основно- 
го закона.

Согласно ч. 2 ст. 66 Конституции Рос-
сийской Федерации уставы краев, областей, 
городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов принимаются 
их законодательными (представительными) 
органами. Вполне логично, чтобы официаль-
ное толкование производили именно законо-
дательные органы субъектов РФ. Представ-
ляется, что тот же подход следует применять 
к региональным законам, которые также за-
частую объявляются не подлежащими толко-
ванию.

Федеральный конституционный закон от 
8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ дает субъектам 
Российской Федерации право создавать кон-
ституционные (уставные) советы при зако-
нодательных (представительных) органах го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации. Станут ли такие советы, при ус-
ловии их создания, полноценной заменой су-
дам? Представляется, что нет. Поскольку со-
веты не будут являться судами, а будут функ-
ционировать при законодательных органах 
субъектов Российской Федерации, постольку 
они будут зависимы от законодательной ветви 
власти. То есть окажется нарушен еще один 
краеугольный конституционный принцип – 
принцип разделения властей на региональном 
уровне.

В. А. Кряжков полагает, что создание 
конституционного (уставного) совета при за- 
конодательном (представительном) органе 
субъекта Российской Федерации «гарантиру-
ет совету большую защищенность и стабиль-

Региональные конституции и уставы не могут 
не толковаться, поскольку могут возникнуть 

ситуации, требующие официального 
разъяснения смысла и содержания тех или 

иных норм данных основных законов
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ность функционирования, ориентирует на 
включенность, прежде всего в сферу законо- 
творчества, но не исключает его деятельность  
и за ее пределами. При этом „прописка“ со-
вета при парламенте не может автоматически 
придавать ему консультативно-совещатель-
ное значение, а также не входит в противоре-
чие с его характеристикой как самостоятель-
ной государственной структуры» [Кряжков 
2021: 71–72]. Такое развитие событий, по 
нашему мнению, возможно только в случае 
наличия политической воли у субъекта Рос-
сийской Федерации, готового предоставить 
совету самостоятельный статус и наделить 
его широкой компетенцией в сфере консти-
туционного (уставного) контроля. 

В настоящее время функционирует Кон-
ституционный совет Республики Саха (Яку-
тия), который был создан на основании кон-
ституционного закона Республики Саха (Яку-
тия) от 26 мая 2021 г. «О Конституционном 
совете Республики Саха (Якутия)». Совет яв-
ляется постоянно действующим государствен-
ным органом Республики Саха (Якутия), осу-
ществляющим деятельность в целях соблю-
дения верховенства Конституции (Основного 
закона) Республики Саха (Якутия) в системе 
законодательства Республики Саха (Якутия), 
прямого действия Конституции (Основного 
закона) Республики Саха (Якутия) на терри-
тории Республики Саха (Якутия), укрепления 
конституционной законности, сохранения и 
развития конституционных ценностей право-
вого демократического государства в Респу-
блике Саха (Якутия) как субъекте Российской 
Федерации. Конституционный совет создает-
ся при Государственном собрании (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия).

Согласно указанному закону Конституци-
онный совет дает толкование Конституции, 
дает заключения о соответствии республикан-
ской Конституции законов, нормативных пра-
вовых актов Государственного собрания (Ил 
Тумэн), главы, Правительства, иных испол-
нительных органов государственной власти 
Республики, уставов муниципальных образо-
ваний, муниципальных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления. 
Совет наделен полномочиями по осущест-
влению предварительного конституционного 
контроля. Так, по обращению главы Совет 
дает заключение о соответствии Конститу-
ции законов до их подписания и обнародова-

ния главой Республики Саха (Якутия). Кроме 
того, Конституционный совет дает заключе-
ние о соответствии Конституции проектов 
законов, предметом регулирования которых 
являются основы конституционного строя,  
а также национально-государственный статус 
и административно-территориальное устрой-
ство Республики Саха (Якутия).

Совет состоит из девяти конституционных 
советников, включая председателя, двух за-
местителей председателя и секретаря-совет-
ника, осуществляющих свои полномочия на 
профессиональной постоянной основе, иных 
конституционных советников – граждан, осу-
ществляющих свои полномочия на непосто-
янной основе. Конституционные советники 
назначаются Государственным собранием (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) по пред-
ставлению главы Республики Саха (Якутия).

Все вопросы внутренней организации, по-
рядок деятельности, основания, форма, по-
рядок обращения в Конституционный совет  
и порядок рассмотрения им обращений, а 
также порядок взаимодействия с главой, Госу-
дарственным собранием (Ил Тумэн), Прави-
тельством Республики Саха (Якутия), иными 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления устанавливаются 
регламентом Конституционного совета. Не-
трудно заметить, что Конституционный совет 
максимально приближен по статусу к ранее 
функционировавшему в Республике Консти-
туционному суду. В самом законе не просма-
тривается зависимость от республиканского 
парламента, который лишь назначает совет-
ников по представлению главы Республики, 
а решения (в форме постановлений и заклю-
чений) Совет принимает самостоятельно, они 
не подлежат утверждению законодательным 
органом. Однако в законе не установлен им-
перативный характер реакции на решения Со-
вета. 

Согласно ч. 8 ст. 8 закона «Государствен-
ное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), глава Республики Саха (Якутия), 
Правительство Республики Саха (Якутия), 
иные органы исполнительной власти Респу-
блики Саха (Якутия), органы местного само-
управления могут (выделено мной. – М. С.) 
внести изменения в законы Республики Саха 
(Якутия), иные нормативные правовые акты 
в случае, если решением Конституционного 
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совета установлено их несоответствие Кон-
ституции (Основному закону) Республики 
Саха (Якутия)». По нашему мнению, эта нор-
ма, по сути, нивелирует правовое положение 
Совета, поскольку закон не требует обяза-
тельного исполнения его решений. В любом 
случае необходимо, чтобы прошло время для 
того, чтобы судить о том, какое реально ме-
сто отведено Совету в системе государствен-
ных органов в данном субъекте. Это можно 
будет проследить по решениям Совета и, 
главное, по реакции на них высших органов 
исполнительной и законодательной власти 
Республики. Опираясь на такой опыт, другие 
субъекты смогут принимать взвешенные ре-
шения относительно создания подобных ор-
ганов у себя.

Большой интерес в связи с рассматрива-
емой проблематикой представляют органы, 
создаваемые в некоторых субъектах РФ с це-
лью обеспечения качества регионального за-
конодательства. Так, в Свердловской области 
с 1996 г. успешно функционирует Уральский 
институт регионального законодательства 
(УИРЗ)1. Основные виды деятельности Ин-
ститута – разработка и доработка проектов 
законов и иных нормативных правовых ак-
тов области; правовая экспертиза проектов 
нормативных правовых актов; анализ фе-
дерального и областного законодательства; 
систематизация областного законодательст- 
ва; сравнительно-правовой анализ законов 
субъектов Российской Федерации, на осно-
ве которого готовятся обзоры федерального  
и регионального законодательства.

Важным направлением деятельности Ин-
ститута является также инвентаризация пол-
номочий субъектов Российской Федерации, 
предусмотренных в федеральных законах. 
Она позволяет готовить предложения по си-
стемному совершенствованию регионального 
законодательства в целях более полной ре-
ализации в нем правотворческой компетен-
ции области, а также осуществлять анализ 
подзаконных нормативных правовых актов 
на предмет их соответствия федеральным 
и областным законам и выявлять пробелы в 
правовом регулировании вопросов, относя-
щихся к компетенции соответствующих го-
сударственных органов области. Кроме того, 
Институт осуществляет правовое консульти-

1 Уральский институт регионального законодатель-
ства: URL: http://www.uirz.ru.

рование по вопросам, представленным в об-
ращениях депутатов Законодательного собра-
ния области, органов исполнительной власти 
Свердловской области, администраций муни-
ципальных образований; готовит ответы на 
письма губернатора и председателя Законода-
тельного собрания Свердловской области по 
правовым вопросам.

За время своей деятельности Институт 
оказал существенное влияние на становле-
ние и развитие законодательства Свердлов-
ской области, его своевременное приведение 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством, обеспечил необходимое качество за-
конов Свердловской области. Неоценимую 
помощь в этом оказывает экспертный совет 
УИРЗ, в состав которого входят консультан-
ты из числа ведущих правоведов. Необхо-
димо отметить, что в процессе подготовки 
экспертных заключений совет анализирует 
проекты областных законов на предмет их 
соответствия не только федеральному зако-
нодательству, но и Уставу области. В этой ча-
сти данная деятельность, по сути, дублирова-
ла усилия Уставного суда области. Поправки 
в Устав области также являются предметом 
предварительного рассмотрения экспертного 
совета. Кстати, совет дал положительное за-
ключение на внесенную в Устав поправку об 
упразднении Уставного суда Свердловской 
области. Такого рода институты, разумеется, 
крайне важны для обеспечения качества ре-
гионального законодательства, однако они не 
могут заменить собой органы конституцион-
ного (уставного) контроля, поскольку их за-
ключения носят рекомендательный характер.

В истории регионального конституци-
онного (уставного) контроля имеется факт 
функционирования такого органа, как Устав-
ная палата, которая была учреждена в Иркут-
ской области. Однако просуществовала она 
недолго (до 1998 г.), и решения ее не были 
обязательными для органов государствен-
ной власти и должностных лиц. В ст. 24 за-
кона Иркутской области от 15 марта 1996 г.  
№ 15-ОЗ «Об Уставной палате» устанавлива-
лось, что «заключения Уставной палаты носят 
рекомендательный характер и подлежат обя-
зательному рассмотрению органом, в кото-
рый они направлены, в срок не более 1 месяца  
с момента поступления, если иное не указа-
но в заключении». Как видно, палата, как и 
совет, хотя и не создавалась при каком-то ор-
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гане, тем не менее не могла принимать обя-
зывающие решения.

Как мы уже отмечали ранее, наиболее 
перспективным из названных форм консти-
туционного контроля представляется возврат  
к комитетам конституционного надзора [Са-
ликов 2022: 209]. Комитеты, не являясь суда-
ми, не вторгаются в такой предмет федераль-
ного ведения, как судоустройство, но в то же 
время при наделении их соответствующими 
полномочиями могли бы стать известной за-
меной органам региональной конституцион-
ной юстиции. Однако если учесть ограни-
ченность полномочий такого рода комитетов  
(к примеру, Комитет конституционного над-
зора СССР не был вправе принимать оконча-
тельные решения, поскольку Съезд народных 
депутатов и Верховный Совет СССР могли 
отменить решение Комитета), думается, что 
в институировании подобных органов необ-
ходимо пойти дальше. На наш взгляд, нуж-
но создавать региональные комитеты кон-
ституционного (уставного) контроля (не 
надзора) с приданием им функций принятия 
окончательных и обязательных к исполнению 
решений. Только в этом случае такие комите-
ты, не будучи образованными при каких-то 
органах, сохранят свою самостоятельность  
и восстановят принцип разделения властей  
на уровне субъектов РФ. 

Комитеты могли бы унаследовать те пол-
номочия, которыми ранее были наделены 
конституционные (уставные) суды, а также 
обрести ряд иных функций, включая пред-
варительный конституционный (уставный) 
контроль [Становление и развитие 2018]. 
Причем тот факт, что, к примеру, право про-
верки регионального закона, не подписанного 
высшим должностным лицом субъекта РФ, 
передано теперь федеральному Конституци-
онному Суду, не означает, что такое полно-
мочие не может осуществляться и на уровне 
самого субъекта. Более того, представляется, 
что в силу принципа субсидиарности, при-
сущего федеративному государству, данное 
полномочие как раз и должно реализовыва- 
ться именно на региональном, а не на феде-

ральном уровне. В любом случае такой кон-
троль не вступит в противоречие с контролем 
федеральным, поскольку региональный кон-
троль был бы направлен на проверку соответ-
ствия закона субъекта РФ конституции (уста-
ву) данного субъекта, а не Конституции РФ.

Анализ имевшихся и имеющихся форм 
реализации конституционного (уставного) 
контроля в субъектах Российской Федерации 
(суды, палаты, комитеты, советы) позволяет 
сделать вывод о том, что наиболее эффек-
тивным институтом, разумеется, является 
судебный контроль. Некоторые авторы пола-
гают даже, что возможно воссоздание регио-
нальных органов конституционной юстиции, 
не входящих в федеральную судебную систе-
му [Клеандров 2020: 19; Гриценко 2020: 88]. 
Однако думается, в современных реалиях та-
кой вариант вряд ли реализуем. Возможно,  
в будущем созреют условия для возрожде- 
ния именно судебных форм конституцион- 
ного контроля на уровне субъектов Феде- 
рации. 

В настоящее время необходимо попытать-
ся сконструировать несудебный или квазису-
дебный институт для выполнения данной, как 
нам представляется, крайне важной функции. 
Как известно, комитеты конституционного 
контроля в свое время, по сути, были квази-
судебными органами, поскольку, несмотря на 
то что они не назывались судами, свои полно-
мочия реализовывали по тем же процедурам, 
что и судебные органы. В связи с этим при 
наличии политической воли у субъектов Рос-
сийской Федерации вполне возможно создать 
и встроить в существующую систему разде-
ления властей комитеты конституционного 
(уставного) контроля (либо их аналоги, наи-
менование не имеет значения, главное, чтобы 
такие органы располагали правом принятия 
обязывающих решений). Подобные органы, 
по нашему мнению, решали бы не только 
те задачи, о которых говорилось выше, но и 
поддержали бы реноме регионов как государ-
ственных образований, самостоятельно осу-
ществляющих государственную власть вне 
федеральной компетенции.
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ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ  
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Рассматриваются вопросы содержания конституционного права на жилище в Россий-
ской Федерации, особенности его регулирования и защиты в рамках отраслевого законода-
тельства и «столкновения» с иным конституционным правом – правом на судебную защи-
ту (исполнение решений судов) при осуществлении исполнительного производства. Анали-
зируется подход законодателя к регулированию процедуры обеспечительных мероприятий,  
в частности процедуры ареста единственного пригодного жилья должника, в условиях про-
бельности законодательства в вопросе определения критериев и характеристик указанной 
категории жилых помещений. 

Исходя из судебной практики в исследуемой сфере, авторы делают вывод о необходимо-
сти скорректировать законодательство в части ограничения исполнительского иммуните-
та, который должен основываться на принципах гражданского и жилищного права, в том 
числе принципах применения наиболее мягкой меры взыскания; также нужно законодатель-
но установить характеристики единственного пригодного для жилья помещения. Авторы 
отстаивают позицию о том, что следует развивать отраслевые гарантии права на защиту 
единственного пригодного для проживания жилья должника, которое позволит защитить 
конституционное право на жилище в рамках исполнительного производства.

Ключевые слова: жилище, право на жилище, единственное пригодное для проживания 
жилище, конституционное право на жилище, собственность на жилище 
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В настоящее время право на жилище за-
креплено в ст. 40 Конституции Российской 
Федерации и предполагает обязанность ор-
ганов публичной власти создать условия, 
необходимые для реализации возможностей 
получить жилище, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им в установленных законо-
дательством формах (ч. 2 ст. 40 Конституции 
РФ). При этом объем конституционного права 
на жилище четко не очерчен, поскольку нор-
ма ч. 1 ст. 40 сформулирована весьма емко и 

гарантирует каждому право на жилище, а так-
же предусматривает запрет на незаконное ли-
шение жилища в Российской Федерации.

Подобная широта формулировки актуа- 
лизирует научные дискуссии о понимании 
конституционного права на жилище и во-
просы его защиты отраслевыми нормами,  
в частности нормами исполнительного пра-
ва. В последнем все чаще ограничение пра-
ва на жилище применяется в качестве обе-
спечительной меры для реализации нормы  
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ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей пра-
во на судебную защиту и, соответственно, 
должное исполнение судебных решений.

Ученые расходятся во мнении о том, мож-
но ли считать конституционное право (как 
право на получение жилья) субъективным 
правом, поскольку рыночные отношения в 
современной России не предполагают обе-
спечения жильем всех в нем нуждающихся. 
Даже постановка на учет для получения жи-
лья, по справедливому мнению Т. И. Погоди-
ной, является лишь одним из этапов реализа-
ции права на жилье [Погодина 1983: 18].

Схожие правовые позиции можно встре-
тить в Определении Конституционного Суда 
РФ от 1 марта 2012 г. № 389-О-О об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы админи-
страции города Омска на нарушение консти-
туционных прав и свобод статьей 16 Закона 
Российской Федерации «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации». 
Из анализа данного Определения следует, 
что гарантией права на жилище является 
обязанность органов публичной власти раз-
вивать жилищное строительство, создавать 
для этого все необходимые экономические, 
политические и правовые условия.

Можно заключить, что на конституцион-
ном уровне право на жилище определяется 
как право каждого гражданина на получение 
жилья. Однако указанное право не будет ре-
ализовано (и обеспечено) в полной мере без 
коррелирующего ему конституционного пра-
ва собственности на жилище, регулируемое 
отраслевым законодательством. Конституци-
онные нормы должны быть более детально 
защищены правовыми гарантиями отрасле-
вого законодательства, в частности граждан-
ского, жилищного, гражданско-процессуаль-
ного и исполнительного. Для гражданского 
законодательства жилище будет выступать 
как объект гражданских прав (участвует в 
экономическом обороте).

К таким же выводам приходит С. Г. Три-
фонов, говоря о том, что право на жилище на 
отраслевом уровне выступает в любой ситу-
ации как субъективное право на зарегистри-
рованную жилую площадь. Субъективное 
право предстает мерой возможного (дозво-
ленного) поведения управомоченного лица 
(либо его законного представителя) по владе-
нию, пользованию и распоряжению жилым 
помещением [Трифонов 2021: 83].

Действительно, отраслевой уровень (пре-
жде всего мы подразумеваем нормы граж-
данского и жилищного права) регулирования 
конституционного права на жилище являет-
ся ключевым, так как он формирует основы 
правового статуса: прав, обязанностей, от-
ветственности личности в жилищных право-
отношениях, закрепляет основания возник-
новения жилищных прав (гражданско-право-
вые договоры и иные сделки: купли-продажи, 
дарения, мены, ренты, социального найма  
и др.), а также конкретные правомочия владе-
ния, пользования и распоряжения жилищем, 

которые можно ограничить. Если конститу-
ционное право фактически защищает саму 
возможность человека проживать в помеще-
нии, независимо от наличия или отсутствия  
у него дееспособности, то нормы отрасле-
вого законодательства распространяются на 
жилище как некий объект гражданских прав, 
который можно приобретать, отчуждать по 
воле лица.

Таким образом, право на жилье включа-
ет два взаимосвязанных элемента: право не-
посредственного проживания в помещении  
и право собственности на помещение, при-
чем данные права у одного и того же лица 
могут не совпадать. 

Защита права на жилище возлагается на 
органы публичной власти в целях обеспе-
чения граждан жилыми помещениями. При 
этом не допускается превышение полномо-
чий: запрещается произвольное изъятие жи-
лья или проникновение в жилище [Сотнико-
ва 2013: 97].

Общественные отношения постоянно ме-
няются, возрастающая динамика закредито-
ванности населения меняет подходы законо-
дателя к регулированию процедуры наложе-
ния ареста на единственное пригодное для 
проживания жилье должника. Все чаще этот 
механизм используется в судебных делах  
о банкротстве. Изучая их, можно наглядно 

Право на жилье включает два 
взаимосвязанных элемента: право 

непосредственного проживания в помещении  
и право собственности на помещение,  

причем данные права у одного и того же  
лица могут не совпадать
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проследить проблему соотношения консти- 
туционного права на жилище, т. е. «право 
жить» в помещении, и отраслевых прав 
на владение, пользование и распоряжение  
жильем как объектом имущественных отно-
шений.

Отсутствие межотраслевых критериев для 
оценки пригодности жилища для проживания 
приводит к необходимости анализа правовых 
позиций судов в этой части. Однако и судеб-
ные разъяснения не всегда вносят ясность. 
Так, Конституционный Суд РФ отмечает, что 
исполнительский иммунитет должен отра-
жать баланс интересов должника и кредито-
ра, которым должны заниматься не судебные 
органы в каждом деле, а федеральный зако-
нодатель (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П). Высший 
судебный орган конституционного контроля 
не считает институт исполнительского имму-
нитета абсолютным и призывает выработать 
законодательные механизмы ограничения ис-
полнительского иммунитета для обращения 
взыскания на единственное пригодное для 
проживания жилище должника.

Два принципиально разных подхода к рас-
сматриваемой проблеме сформировались и 
в научной доктрине. Ряд авторов выступает 
за необходимость сохранения имуществен-
ного (исполнительского) иммунитета в пол-
ном объеме [Мандрыка, Мандрыка 2021: 39]; 
иные авторы полагают, что его можно огра-
ничить для соблюдения законных имуще-
ственных прав и интересов кредитора [Кол-
бина, Невзгодина 2020: 69; Лагунова 2021: 
64; Харитонова 2019: 31].

Таким образом, в связи с наличием за-
конодательного пробела в определении кри-
териев снятия или наложения исполнитель-
ского иммунитета остается велико судейское 
усмотрение. Аргументировать выдвинутый 
тезис позволяет судебная практика. 

В юридическую клинику Уральского госу-
дарственного экономического университета 
обратилась Ш., которая имела ряд задолжен-
ностей перед юридическими лицами, времен-
но не работала, проходила лечение и не могла 
оплатить услуги юриста. В рамках предостав-
ления бесплатной юридической консультации 
было установлено, что судебный пристав-ис-
полнитель Верх-Исетского районного отдела 
судебных приставов Екатеринбурга наложил 
на долю в квартире Ш. запрет на совершение 
действий по регистрации.

Судебный пристав ссылался на ст. 64 
Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» и пп. 22, 42, 43 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. 
№ 50 «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного про-
изводства». Согласно указанным положени-
ям перечень исполнительных действий, при-
веденный в ч. 1 ст. 64 Федерального закона  
«Об исполнительном производстве», не яв-
ляется исчерпывающим, и судебный при-
став-исполнитель вправе совершать иные 
действия, необходимые для своевременного, 
полного и правильного исполнения исполни-
тельных документов (п. 17 ч. 1 ст. 64), если 
они соответствуют задачам и принципам ис-
полнительного производства (ст. 2 и 4 Феде-
рального закона «Об исполнительном про-
изводстве»), не нарушают защищаемые фе-
деральным законом права должника и иных 
лиц. К подобным действиям относится уста-
новление запрета на распоряжение принадле-
жащим должнику имуществом (в том числе 
запрета на совершение в отношении него ре-
гистрационных действий).

Таким образом, судебный пристав вполне 
обоснованно ссылался на складывающую-
ся практику применения правовых режимов 
влияния на должника: активная форма режи-
ма – наложение ареста на имущество с его 
последующей реализацией, пассивная фор-
ма – установление запрета на распоряжение 
имуществом должника (на совершение ре-
гистрационных действий) без последующей 
его реализации. Другими словами, арестовать  
и реализовать единственное пригодное для 
проживания должника жилище недопустимо: 
это нарушает конституционное право на жи-
лище (ст. 40 Конституции РФ) и напрямую 
запрещено в ст. 446 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ, но можно ограничить 
регистрационные действия с единственным 
пригодным жильем как объектом граждан-
ских правоотношений.

Для защиты конституционного права на 
жилище было составлено административное 
исковое заявление, в котором акцент сделан 
на нескольких «уязвимых» местах в поста-
новлении судебного пристава1.

1 Решение Верх-Исетского районного суда Екате-
ринбурга Свердловской области от 30 марта 2022 г. по 
делу № 2а-2872/2022 г. 
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Во-первых, пристав-исполнитель в целях 
обеспечения прав кредитора ссылался на  
чч. 1 и 4 ст. 80 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве», где указано, что 
наложение ареста или установление запре-
та на распоряжение (запрета на совершение 
регистрационных действий) возможно в от-
ношении имущества, находящегося в общей 
совместной собственности должника и друго-
го лица (лиц), до определения доли должни-
ка или до ее выдела. Однако имущество, на 
которое судебным приставом наложен арест, 
находилось в ином правовом режиме – доле-
вой собственности: на праве собственности 
Ш. принадлежали лишь 30 % помещения, 
которые являлись единственным пригодным 
для ее проживания жильем. При реализации 
этой доли в пользу ООО «Ф». (кредитор) 
она не смогла бы обеспечить себя каким-либо 
жильем.

Во-вторых, правовые позиции Верховного 
Суда РФ (на которые пристав тоже активно 
ссылался) не являются нормой права и соот-
ветственно не имеют общеобязательного ха-
рактера. Предлагая способ воздействия, до-
пускающий арест единственного пригодного 
для жилья имущества, Верховный Суд РФ, 
очевидно, предполагает, что должник, заин-
тересованный в свободном обороте своего 
жилого помещения, изыщет иные пути пога-
шения просроченной задолженности. Тем не 
менее в данной ситуации, с учетом наличия 
у Ш. лишь 30 % собственности в квартире 
(единственной собственности), прохождения 
ею длительного лечения, невозможности по 
состоянию здоровья трудоустроиться, необ-
ходимо защитить прежде всего конституци-
онное право на жилище от обременения.

Конституционный Суд РФ в Постановле-
нии от 14 мая 2012 г. № 11-П признал со-
ответствующим Конституции РФ запрет на 
обращение взыскания на жилое помещение, 
принадлежащее гражданину-должнику и яв-
ляющееся для него и проживающих совмест-
но с ним членов его семьи единственным 
пригодным для проживания, даже в ущерб 
конституционно значимой цели исполнения 
судебных решений, поскольку этот запрет 
направлен на сохранение жилищных усло-
вий указанных лиц в конкретной социально-
экономической ситуации. При этом Суд ука-
зал на отсутствие в абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ 
ориентиров для определения уровня обеспе-

ченности жильем как разумно достаточно-
го, что может приводить к несоразмерному  
и не подкрепленному никакой конституцион-
но значимой целью ограничению прав кре-
диторов в их имущественных отношениях  
с гражданами-должниками, а следовательно, 
нарушать баланс конституционно защищае-
мых интересов.

Хотелось бы отметить, что содержание 
вышеуказанной нормы даже не позволяет 
определить признаки, согласно которым мож-
но определить уровень достаточного и раз-
умного обеспечения жильем, особенно если 
должник является владельцем не всей площа-
ди, а лишь доли. С учетом бурного развития 
сегмента строительства даже примерная ры-
ночная стоимость жилья постоянно меняется, 
фонд стремительно устаревает, появляются 
различные классы жилья, но даже эти призна-
ки нельзя считать достаточными для опреде-
ления законодательных критериев достаточ-
ности жилищных условий. Впрочем, в судеб-
ной практике уже предпринимаются попытки 
определить класс жилья для разрешения дела 
по существу1. Например, так называемая ка-
тегория элитного жилья в законодательстве не 
закрепляется, но выявляется в судебном раз-
бирательстве в случае, если качество недви-
жимости явно превышает уровень, достаточ-
ный для удовлетворения разумной потребно-
сти гражданина-должника и членов его семьи 
в жилище.

Для признания жилья «роскошным» су- 
ды учитывали следующее: общую и жилую 
площадь, конструктивные особенности, ры-
ночную стоимость, возможность за счет ре-
ализации жилья одновременно полностью 
удовлетворить имущественные требования 
кредиторов и приобрести должнику другое 
жилое помещение2.

Нетрудно заметить, что поиск разумных 
пределов исполнительского иммунитета до 
сих пор идет, но критерии, сформулирован-
ные судебными органами, вполне могут быть 
ориентиром для законодателя, позволят не 
допустить злоупотребления исполнительским 
иммунитетом. Об этом, в частности, говорила 
Е. А. Нахова, обращая внимание на юридиче-
скую природу имущественного иммунитета  
в отношении единственного жилья должника, 

1 Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ от 29 октября 2020 г. 
№ 309-ЭС20-10004.

2 Постановление Арбитражного Суда Московского 
округа от 5 октября 2021 г. № Ф05-23563/2021.
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который должен учитывать и права кредито-
ра. Только в этом случае будет соблюден фун-
даментальный принцип гражданского пра- 
ва − принцип добросовестности участников 
гражданского оборота, недопущения злоупо-
требления правом одной из сторон [Нахова 
2020: 163].

В подобной ситуации права и законные 
интересы участников гражданского оборо- 
та должны получать соразмерную (пропор- 
циональную) защиту на основе баланса кон-
ституционных ценностей. Это означает, что 
установленные федеральным законодателем 
пределы возможного взыскания по исполни-
тельным документам должны отвечать инте-
ресам защиты конституционных прав гражда-
нина-кредитора, однако они не могут затраги-
вать основное содержание конституционных 
прав гражданина-должника, существо кото-
рых ни при каких обстоятельствах не должно 
быть утрачено.

Юридическая клиника УрГЭУ уточнила: 
все ли более мягкие формы взыскания были 
применены к Ш. Оказалось, что согласно вы-
писке об арестах судебный пристав наложил 
арест не на все ее банковские счета. Поэтому 
в исковом заявлении фигурировала прось-
ба не просто отменить решение, а заменить 
арест единственного пригодного для прожи-
вания жилья на более лояльные меры – арест 
всех счетов, что в данной ситуации было 
бы соразмерным и достаточным в силу ч. 1,  
пп. 1 и 5 ч. 3 ст. 68 Федерального закона  
«Об исполнительном производстве».

В силу чч. 3 и 6 ст. 81 указанного За-
кона арест может быть наложен как на де-
нежные средства, находящиеся в банке или 
иной кредитной организации на имеющихся 

банковских счетах (расчетных, депозитных) 
и во вкладах должника, так и на средства, 
которые будут поступать на счета и во вкла-
ды должника в будущем. В этом случае ис-
полнение постановления судебного приста-
ва-исполнителя об аресте денежных средств 
осуществляется по мере их поступления на 
счета и вклады, в том числе открытые после 
получения банком данного постановления 
(п. 45 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50).

Несмотря на всю спорность ситуации и 
поиск в судебной практике баланса реали-
зации двух конституционных прав: права на 
жилище и на судебную защиту (в том числе 
выплату долгов по судебному решению), суд 
в анализируемой нами ситуации встал на по-
зицию заявителя.

В заключение хотелось бы отметить, что 
гарантиями защиты конституционного пра-
ва на жилище должны стать поправки в от-
раслевое законодательство, обеспечивающие 
баланс интересов должника и кредитора по 
вопросу об обращении взыскания на един-
ственное пригодное для проживания жилое 
помещение должника. Необходимо устано-
вить в жилищном законодательстве конкрет-
ные характеристики единственного пригодно-
го жилого помещения, позволяющие ограни-
чить исполнительский иммунитет (например, 
по аналогии с признаками «роскошного» жи-
лья). Только развитие отраслевых гарантий 
права на защиту единственного пригодного 
для проживания жилья должника позволит 
защитить конституционное право на жилище 
в рамках исполнительного производства и по-
зволит соблюдать баланс законных интересов 
должника и кредитора.
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

ПРИ ПРАКТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Обучение будущих медицинских работников неразрывно связано с их практической под-
готовкой, формированием у них профессиональных компетенций непосредственно в контак-
те с реальными больными. Участие студентов-медиков в оказании пациентам медицинской 
помощи сопряжено с нарушением прав граждан на достоинство и личную неприкосновен-
ность, вмешательством в частную жизнь, личную и семейную тайну. 

На основе анализа российского законодательства, регулирующего практическую подго-
товку медицинских работников, рассмотрения судебной практики и правонарушений по во-
просам несоблюдения прав пациентов студентами-медиками выявлены проблемы правового 
обеспечения конституционных прав граждан в здравоохранении. Российское законодатель-
ство регламентирует только участие студентов-медиков в оказании медицинской помощи, 
возможность их присутствия при этом законом не определена. Правовая неопределенность 
влечет за собой нарушение конституционных прав граждан. Соблюдение прав пациента  
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студентов, устранение правовой неопределенности законодательства, своевременное  
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Конституционные гарантии достоинства 
и неприкосновенности личности, закреплен-
ные в ст. 21, 22 и 23 Конституции Российской 
Федерации, распространяются на все сферы 
человеческих взаимоотношений, в том числе 
на правоотношения в системе здравоохране-
ния. Достоинство и неприкосновенность лич-
ности, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна охраняются госу-
дарством. Никто не должен быть без добро-
вольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам.

Правовое обеспечение человеческого до-
стоинства, защита частной жизни, личной  

и семейной тайны вновь оказались в центре 
внимания юридической науки в связи с раз-
витием биомедицинских технологий [Корнев 
2020: 10]. Соблюдаться должны и консти-
туционные права пациентов, привлекаемых  
к участию в практической подготовке сту-
дентов медицинских колледжей и высших 
учебных заведений.

Конкретизация данных конституционных 
прав в законодательстве Российской Федера-
ции минимальная. Согласно ч. 1 ст. 150 Граж-
данского кодекса РФ достоинство, личная не-
прикосновенность, неприкосновенность част- 
ной жизни, личная и семейная тайна принад-
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лежат человеку от рождения, неотчуждаемы 
и непередаваемы. Эта формулировка не рас-
крывает их содержания, в связи с чем необ-
ходимо их научное исследование.

В. В. Невинский обращает внимание на 
то, что право на достоинство является абсо-
лютным, «ничто не может быть основани-
ем для его умаления», поэтому нарушени-
ем права на достоинство будет применение 
нежелаемых человеком мер физического и 
психического воздействия на него. Достоин-
ство человека выступает инструментом субъ-
ективного определения ценности человека  
и осознания им собственного «Я» как ценно-
сти. Достоинство отражает природную и со-
циальную сущность человека, одновременно 
подчеркивая его самоценность и уникаль-
ность [Невинский 2002: 99].

И. А. Кравец рассматривает достоинство 
личности как высшую ценность и человече-
ское измерение права, как сердцевину гума-
нитарного и экзистенциального понимания 
прав человека. Именно благодаря консти-
туционному признанию права человека на 
достоинство оно приобретает «человекоцен-
тричную» форму, способствует выработке 
более точных пределов правового регулиро-
вания. В позициях Конституционного Суда 
РФ достоинство личности – основа всех прав 
и свобод человека, необходимое условие их 
существования и соблюдения. Государство 
обязано обеспечить реализацию данного пра-
ва во всех сферах [Кравец 2019: 125].

Следовательно, сущность права человека 
на достоинство заключается в возможности 
существования личности отдельно от обще-
ства, в определении оптимальных пределов 
вторжения в природную и социальную сущ-
ность человека, в том числе при оказании 
медицинской помощи. Обучение студентов 
навыкам врачевания должно быть направ-
лено не только на удовлетворение физио-
логических потребностей человека, но и на 
обеспечение его социальной значимости, его 
права на достоинство как основу всех прав 
и свобод.

Конституционное право на личную не-
прикосновенность – одно из проявлений сво-
боды человека, и его содержание заключает-
ся в естественном стремлении каждого огра-
дить себя от посягательств других, избежать 
всякой зависимости от чужой воли [Селихова 
2001: 51, 56]. Оно защищает от принуждения 

к каким-либо действиям, противоречащим 
убеждениям и желаниям человека, а также 
обеспечивает эмоциональную, духовную или 
нравственную целостность личности. Право 
на неприкосновенность личности защищает 
человека и от возможного причинения вре-
да здоровью медицинскими манипуляциями 
[Каменева 2021: 74]. Следует обратить вни-
мание на то, что здоровье включает в себя 
соматическое, психическое, социальное здо-
ровье, поэтому при оказании медицинской 
помощи нужно учитывать потенциальную 
уязвимость всех составляющих. 

По мнению М. В. Баглая, частную жизнь 
составляют те стороны личной жизни челове-
ка, которые он в силу своей свободы не желает 
делать достоянием других [Баглай 2018: 181]. 
Р. Б. Головкин в содержании частной жизни 
в качестве центрального места (ядра) опреде-
ляет внутреннее психическое пространство, 
включающее самосознание, образ мышления 
и выступающее предпосылкой возможности 
саморефлексии и уединения. Внешность, фи-
зические и антрометрические данные челове-
ка, его здоровье – оболочка ядра частной жиз-
ни человека. Граница частной жизни – предел 
вмешательства государства в данную сферу 
[Головкин 2012: 30].

Конституционный Суд РФ отмечает, что 
право на неприкосновенность частной жизни 
лица не является абсолютным и может быть 
ограничено федеральным законом в целях за-
щиты конституционно значимых ценностей. 
В таких случаях правовое регулирование 
должно осуществляться исходя из конститу-
ционных принципов правового государства, 
верховенства закона, равенства прав, критери-
ев разумности, необходимости и соразмерно-
сти возможных ограничений и обеспечивать 
баланс конституционных ценностей, прав и 
законных интересов субъектов правоотноше-
ний (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 13 июля 2022 г. № 31-П).

Элементами частной жизни лица являются 
личная и семейная тайны. Первая затрагивает 
интересы конкретного индивидуума, а вто-
рая – интересы нескольких лиц, находящихся 
друг с другом в семейных отношениях [Ели-
сеева 2018: 72]. К личной тайне относится  
и врачебная тайна, так как она касается инте-
ресов конкретного лица.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
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раны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» под врачебной тайной следует понимать 
сведения о факте обращения гражданина за 
оказанием медицинской помощи, состоянии 
его здоровья, диагнозе и иные сведения, полу-
ченные при его обследовании и лечении. Од-
нако если медицинская помощь оказывается 
несовершеннолетнему, то информация о его 
диагнозе может относиться к семейной тайне. 
Например, семья может не желать оглашать 
информацию об умственной отсталости ре-
бенка, наличии у него порока развития, забо-
левания, передающегося по наследству. 

В сведения о состоянии здоровья пациен-
та может включаться определенная личная 
информация о человеке: о его образе жизни, 
круге общения, заболеваниях, его физио-
логических особенностях и потребностях, 
вредных привычках, которые он вправе не 
делать достоянием других, поскольку имеет 
право на свободу в своих действиях, а также 
в связи с тем, что личная информация не под-
лежит обязательной огласке. Институт вра-
чебной тайны обеспечивает защиту человека 
от внешнего давления социальной среды, от 
вмешательства в его частную жизнь, которая 
выступает одним из проявлений его личной 
свободы [Диваева, Ермоленко 2021: 55].

Анализ содержания рассматриваемых прав 
указывает на то, что они признают приоритет 
прав личности как субъекта права над интере-
сами государства и общества, обеспечивают 
персоноцентризм права. Права на достоин-
ство, личную неприкосновенность, на защи-
ту личной и семейной тайны предоставляют 
свободу выбора пациенту, привлекающемуся 
к участию в обучении студентов, защищают 
от принуждения участвовать в обучении про-
тив воли, убеждений, желаний человека.

Медицинская помощь сопряжена с вме-
шательством в собственный интимный и де-
ловой мир человека, скрытый от чужих глаз,  
и оказание медицинской помощи в присут-
ствии посторонних для него людей и без его 
согласия – это нарушение прав на достоин-
ство и личную неприкосновенность, личной 
и семейной тайны. Вместе с тем реализация 
программ подготовки работников практиче-
ского здравоохранения – стратегическая за-
дача государства, которая преследует публич-
ные интересы, поскольку ее выполнение обе-
спечивает сохранение человеческих жизней 
и улучшение качества жизни граждан путем 

оказания им неотложной, плановой и профи-
лактической медицинской помощи.

Обеспечение баланса между реализацией 
конституционных прав человека и обеспече-
нием национальных интересов – важнейшая 
задача российского конституционного права 
[Бондарь 2017: 25]. Следовательно, публич-
ные интересы (обучение будущих практиче-
ских работников здравоохранения) в систе-
ме здравоохранения должны соотноситься с 
частными (конституционными правами чело-
века). 

Подготовить будущего врача или медицин-
скую сестру к самостоятельной профессио-
нальной деятельности невозможно без прак-
тической подготовки, включающей в себя 
осмотры пациентов и участие в оказании ме-
дицинской помощи. Определяющая особен-
ность практики «у постели больного» состоит 
в том, что клиническое мышление будущего 
медицинского работника воспитывается в 
процессе общения студента, врача-препода-
вателя и больного [Цыренжапов, Арсентьева 
2016: 47]. Однако правовые отношения, воз-
никающие между студентами, врачами-пре-
подавателями, пациентом, медицинской орга-
низацией и вузом, порождают ряд профессио-
нально-этических и правовых проблем.

Контент-анализ информации на интернет-
форумах, специализирующихся на правах па-
циента, показывает, что российские граждане 
весьма отрицательно относятся к оказанию 
им медицинской помощи студентами-медика-
ми или в присутствии этих студентов. Так, по 
запросу «отказ пациента от осмотра при при-
сутствии студентов» в Яндекс-браузере по-
исковая система предлагает более семи мил-
лионов ответов1. В зарубежных странах тоже 
наблюдается тенденция к отказу пациентов 
от участия студентов-медиков в их осмотре. 
Иногда пациенты даже проявляют агрессию  
в отношении студентов. В связи с этим ста-
вятся вопросы о возможном исключении 
студентов-медиков из процесса обучения  
«у постели больного» и переводе их на ра-
боту преимущественно с муляжами [Lickie-
wicz, Jagielski, Hughes et al. 2020]. 

В этом случае сложно будет эффективно 
реализовать программы подготовки работни-

1 Отказ пациента от осмотра при присутствии сту-
дентов // URL: https://yandex.ru/search/?text=отказ+п
ациента+от+осмотра+при+присутствии+студентов» 
&lr=194&clid=2411725 (дата обращения: 09.09.2022). 
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ков практического здравоохранения, сформи-
ровать у них профессиональные компетенции 
для осуществления медицинской деятель-
ности. Студенты медицинских вузов считают 
ценным практическим опытом работу с реаль-
ными пациентами, что принципиально важно 
для них при обобщении и усвоении теорети-
ческого материала и формировании профес-
сиональных компетенций будущих врачей. 
Роль муляжей в симуляционно-тренинговых 
центрах и теоретического разбора материала 
в формировании профессиональных компе-
тенций студенты оценивают не так высоко, 
как взаимодействие с реальными больными 
[Коньшина, Майскова, Соколов 2022: 21]. 

В Германии из-за отрицательного отноше-
ния пациентов к студентам большинство аку-
шеров-гинекологов медицинских клиник ис-
ключили акушерский осмотр пациенток сту- 
дентами. Однако при опросе 1281 женщин, 
обратившихся в клинику за медицинской 
помощью, было выяснено, что 87 % из них 
оценивают присутствие студентов при их 
акушерском осмотре положительно, только у  
7 % такой осмотр вызывает беспокойство,  
а у 6 % отношение зависит от личного вос-
приятия конкретных студентов и их презен-
табельности. Высшее образование, молодой 
возраст и европейское происхождение – это те 
показатели, которые повышают вероятность 
согласия на присутствие студентов. Приме-
чательно, что семейное положение женщины, 
случай сексуального насилия над ней, а также 
состояние ее здоровья в целом существенно 
не влияют на решение пациентки участвовать 
в обучении студентов [Hamza, Warczok, Mey-
berg-Solomayer 2020: 432].

Следовательно, нет веских оснований 
исключать студентов-медиков из клиниче-
ского обследования пациентов, поскольку 
большинство из них все же идет на контакт 
со студентами, а также ввиду высокой его 
практической значимости. Обеспечить ба-
ланс публичных и частных интересов при- 
звано оформление письменного информи-
рованного добровольного согласия паци-
ента на медицинское вмешательство (ИДС)  
с участием студентов. Оно определит гра-
ницы вмешательства не только в здоровье 
пациента, но и в эмоциональную, духовную 
и нравственную его сферы без умаления со-
циальной значимости человека, без навязы-
вания ему чужой воли, позволит обеспечить 

соблюдение его прав на достоинство и не-
прикосновенность. 

Письменно оформленное информирован-
ное добровольное согласие – эффективный 
механизм защиты как прав пациента, так и 
медицинских работников [Бажанов, Иваненко 
2012: 14]. Медицинский работник не вправе 
оказывать медицинскую помощь в отсутствие 
согласия за исключением определенных зако-
ном случаев. Однако в их числе отсутствует 
такое основание, как реализация программ 
практической подготовки студентов-медиков. 

Согласно ч. 4 ст. 82 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» практическая 
подготовка лиц, получающих среднее, высшее 
или дополнительное профессиональное ме-
дицинское образование, обеспечивается пу- 
тем их участия в осуществлении медицин-
ской деятельности в соответствии с образо-
вательными программами. В соответствии с  
п. 9 ст. 21 Федерального закона от «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» при оказании гражданам меди-
цинской помощи в рамках практической под-
готовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского 
образования пациент должен быть проинфор-
мирован об участии обучающихся в оказании 
ему медицинской помощи и вправе отказаться 
от этого. В таком случае медицинская орга-
низация обязана оказать пациенту медицин-
скую помощь без участия обучающихся. Кро-
ме того, в силу п. 3 ст. 13 Закона разглашение 
врачебной тайны в учебном процессе допу-
скается с письменного согласия пациента или 
его законного представителя, что также под-
тверждает необходимость получения предва-
рительного согласия пациента на разбор его 
клинического случая со студентами, на их 
участие в оказании гражданам медицинской 
помощи и присутствие при нем.

Следовательно, законом не ограничивает- 
ся право пациента на неприкосновенность 
частной жизни при реализации программ 
подготовки практических работников здра-
воохранения. Напротив, устанавливается 
предварительное условие такого вмешатель-
ства – информирование пациента о медицин-
ском вмешательстве с участием третьих лиц, 
что обеспечивает приоритет прав и интере-
сов пациента при оказании ему медицинской 
помощи. 
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Вместе с тем при проведении практиче-
ских занятий со студентами-медиками в ме-
дицинских организациях и при демонстрации 
им реальных клинических случаев заболева-
ний часто предварительное согласие пациента 
на присутствие студентов письменно не фик-
сируется, поскольку в ч. 1 ст. 20 Федерального 
Закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», устанавливающей 
требования к содержанию ИДС на медицин-
скую помощь, такового требования нет.

Кроме того, приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 12 но-
ября 2021 г. № 1051н «Об утверждении По-
рядка дачи информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство и 
отказа от медицинского вмешательства, фор-
мы информированного добровольного согла-
сия на медицинское вмешательство и формы 
отказа от медицинского вмешательства» ут-
верждены типовые формы ИДС и отказа от 
медицинской помощи, в которых не предус-
мотрены информирование пациента об уча-
стии обучающихся в оказании медицинской 
помощи и возможный его отказ от их участия.

Подобное регулирование создает пра- 
вовую неопределенность в реализации пред-
варительного информирования больных о 
возможном участии студентов в оказании им 
медицинской помощи и ведет к тому что вра-
чи или преподаватели пренебрегают необхо-
димостью письменно зафиксировать такие 
отказ или согласие. 

Точность и определенность содержания 
нормативных правовых актов обеспечивают 
единообразие толкования и реализации пра-
вовых норм [Нарутто 2018: 41], в том числе  
в системе образования при построении мно- 
госторонних правоотношений в сфере практи-
ческой подготовки работников здравоохране-
ния. Правовая неопределенность провоцирует 
конфликты между пациентами и медицински-
ми работниками. Они заканчиваются подачей 
к медицинской организации судебных исков  
о компенсации морального вреда за наруше-
ние личных границ пациента, а следователь-
но, его прав на достоинство и неприкосновен-
ность личности. 

Так, были частично удовлетворены требо-
вания истца о компенсации морального вреда 
за оказание медицинской помощи студентом 
вуза, поскольку из содержания ИДС судом 
было установлено, что пациент согласился на 

осмотр студентами, а не на оказание ими ме-
дицинской помощи1.

Решением Европейского Суда по правам 
человека (ЕСПЧ) по делу «Коновалова про-
тив Российской Федерации» было удовлетво-
ренно требование пациентки о компенсации 
причиненного присутствием студентов-меди-
ков при ее родоразрешении морального вреда 
в размере 3000 евро, а также о присуждении 
200 евро в качестве компенсации судебных 
расходов и издержек2. Российские суды от-
казали пациентке в удовлетворении требова-
ний, так как она была уведомлена о возмож-
ном присутствии студентов при родах устно. 
ЕСПЧ данный довод счел неубедительным,  
а вмешательство в частную жизнь, незакон-
ным ввиду отсутствия ее письменного согла-
сия, что противоречит ст. 8 Европейской кон-
венции о правах человека от 4 ноября 1950 г. 
Конвенция декларирует и гарантирует право 
на уважение частной жизни каждого на фи-
зическую, моральную и психологическую 
неприкосновенность человека; на невмеша-
тельство в личное пространство; на уважение 
личности, личностного развития и личной 
автономии.

Следует обратить внимание на то, что 
студенты непосредственно не участвовали в 
оказании медицинской помощи, но и факт их 
присутствия при родоразрешении был при-
знан нарушением.

В российском законодательстве говорится 
о необходимости получить предварительное 
согласие пациента именно на участие сту-
дентов в оказании медицинской помощи, а  
не на их присутствие. В толковом словаре  
С. И. Ожегова под участием понимается сов- 
местная в чем-либо деятельность, а также 
сочувственное отношение к кому-либо, че-
му-либо происходящему, тогда как под при-
сутствием – нахождение в каком-либо месте 
[Ожегов, Шведова 2008: 845, 601]. На наш 
взгляд, нужно дополнить требования Феде-
ральных законов «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
нормой о необходимости подписания пациен-
тами согласия на присутствие при оказании 

1 Решение Люберецкого городского суда Москов-
ской области по делу № 2-5237/2018.

2 ECHR. Konovalova v. Russia № 37873/04, Judgment 
of 9 October 2014 // URL: https://www.echr.coe.int/
Documents/CLIN_2014_10_178_ENG.pdf (дата обраще-
ния: 09.09.2022).
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медицинской помощи обучающихся, поско- 
льку «участие» и «присутствие» – разные  
понятия. 

Несмотря на то что Россия денонсировала 
Европейскую конвенцию о правах человека  
и вступившие в силу решения ЕСПЧ после  
15 марта 2022 г. не подлежат исполнению 
ввиду выхода страны из Совета Европы, ука-
занная Конвенция остается общепризнанным 
международным правовым стандартом в об-
ласти обеспечения прав человека для демо-
кратических государств. Конституция Россий-
ской Федерации определяет источники кон-
ституционного права, их юридическую силу 
и иерархию [Эбзеев 2019: 28]. Согласно ч. 4 

ст. 15 Конституции общепризнанные принци-
пы и нормы международного права являются 
составной частью правовой системы России. 
Кроме того, рассмотренные международные 
требования уважения частной жизни чело-
века включены в конституционные гарантии 
прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сии и отражены в ст. 21, 22 и 23 Конституции.

Следовательно, механизм информирова- 
ния пациентов о возможном присутствии 
обучающихся при оказании пациентам ме-
дицинской помощи и участии в данном про-
цессе требует четкой регламентации. При 
этом возникает ряд других правовых вопро-
сов. Кто и каким образом должен получать 
согласие пациента на участие обучающихся  
в оказании медицинской помощи и их присут-
ствие при этом процессе? Информированное 
добровольное согласие пациента на оказание 
медицинской помощи подписывает врач, вы-
полняющий медицинскую услугу, однако он 
не всегда выступает одновременно препода-
вателем студентов. Как оформить рассматри-
ваемое согласие: отдельным документом или 
как часть информированного добровольного 
согласия на медицинскую помощь?

Для решения поставленных вопросов не-
обходимо внести в типовые формы ИДС на 
медицинское вмешательство, утвержденные 

Министерством здравоохранения РФ, до-
полнительную информацию о том, что при 
обращении или поступлении пациента в ме-
дицинскую организацию, являющуюся базой 
практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным про-
граммам медицинского образования, паци-
ент должен выразить письменное согласие 
на присутствие обучающихся при оказании 
медицинской помощи и их участие в ней, на 
знакомство студентами с медицинской доку-
ментацией, отражающей состояние его здо-
ровья, или отказ от этого. Согласие пациен-
тов может быть зафиксировано как лечащим 
врачом, так и преподавателем. 

Нарушения прав граждан на частную 
жизнь, на личную и семейную тайну при ока-
зании им медицинской помощи с участием 
студентов возникают и в связи с разглашени-
ем обучающимися врачебной тайны. Студен-
ты-медики обязаны соблюдать требования 
по неразглашению врачебной тайны, которая 
стала им известна при обучении. В ином слу-
чае они несут ответственность в зависимости 
от их вины и последствий, вызванных рас-
крытием врачебной тайны пациента. 

Основы медицинского права большинство 
студентов медицинских высших учебных за-
ведений осваивают на втором курсе (на ме-
дико-профилактических и стоматологических 
факультетах), а также на шестом (педиатриче-
ских факультетах). Часто до освоения право-
вых основ деятельности врача обучающиеся 
не проинформированы о том, что за незакон-
ное распространение сведений, составляю-
щих врачебную тайну, они могут быть при-
влечены к дисциплинарной, административ- 
ной и даже уголовной ответственности. 
Кроме того, медицинская организация или 
учебное заведение могут быть привлечены 
к гражданско-правовой ответственности за 
разглашение врачебной тайны обучающимся. 
Согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации юридическое лицо возме-
щает вред, причиненный его работником при 
исполнении трудовых (служебных, должност-
ных) обязанностей.

Студенты могут распространить сведения, 
составляющие врачебную тайну, как умыш-
ленно, так и по неосторожности несколькими 
способами:

устно, например, рассказав о состоянии 
здоровья пациента третьим лицам, представ-

Механизм информирования пациентов  
о возможном присутствии обучающихся  
при оказании пациентам медицинской  

помощи и участии в данном процессе требует  
четкой регламентации



Конституционное право

25

ляющимся родственниками пациента, что 
возможно при их личном обращении в меди-
цинскую организацию, а также по телефону. 
Разглашение врачебной тайны возможно и 
при общении студентов друг с другом в об-
щественных местах, когда они в присутствии 
третьих лиц обсуждают интересные клиниче-
ские случаи болезней конкретных пациентов, 
знакомство с которыми состоялось в процес-
се практического обучения студентов в меди-
цинской организации;

письменно, например, указав персональ-
ные данные пациента в научном исследова-
нии (статье) без предварительного письмен-
ного согласия больного;

в электронной (цифровой) форме, напри-
мер при сканировании, фотографировании 
амбулаторной или стационарной карты боль-
ного, а также путем фото- и видеосъемки па-
циентов во время их осмотра или при прове-
дении медицинских манипуляций с последу-
ющей демонстрацией полученных данных в 
Интернете, в том числе в социальных сетях. 

Так, в 2019 г. студентка пятого курса Ново-
сибирского медицинского университета была 
отчислена из вуза за распространение в Ин-
тернете врачебной тайны пациентов, которая 
ей стала известна при прохождении обучения 
в медицинской организации. При этом сту-
дентка высказывалась о пациентах в грубой 
форме, что недопустимо1. 

Рост популярности «селфи» в профес- 
сиональной среде будущих медицинских ра-
ботников тоже приводит к распространению 
сведений, составляющих врачебную тайну, 
причем не только в России. Согласно иссле-
дованию, проведенному в 2019 г. в Индии, 
почти каждый десятый студент-медик еже-
дневно публикует в социальных сетях «сел-
фи», в том числе демонстрирующие процесс 
оказания пациентам медицинской помощи 
[Behera, Singh, Bhatia 2020: 628]. В России ме-
дицинские «селфи» могут повлечь серьезные 
негативные юридические последствия для 
медицинской организации и самого студента, 
если произошло распространение врачебной 
тайны. Если на фото- или видеоматериалах 
содержится изображение медицинского ра-

1 Баландина А. Выгонят из вуза: цинизм не дал 
студентке стать врачом // URL: https://www.gazeta.
ru/social/2019/06/04/12394561.shtml?ysclid=l6tsj46o
et245740811 (дата обращения: 09.09.2022).

ботника, не выразившего желания на съем-
ку, то это также является вмешательством  
в личную жизнь человека. 

Рассмотрим еще один пример неразумно-
го использования цифровых технологий 
студенткой медицинского вуза. Пациент из 
Красноярска обнаружил на сайте медицин-
ского вуза историю своей болезни. При этом 
информация, представленная в его стацио-
нарной карте на сайте, была более подробной, 
нежели в выписке стационарного больного. 
Пациент обратился в суд с иском о компен-
сации морального вреда к Красноярскому го-
сударственному медицинскому университету 
им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, так 
как выяснилось, что сведения опубликовала 
студентка, проходившая практику в медицин-
ской организации, в которой пациент получил 
лечение. Суд решил, что ответчиком являет-
ся медицинская организация, и взыскал с нее 
50 тыс. руб. в пользу пациента, поскольку в 
договоре между вузом и медицинской органи-
зацией о прохождении практики студентами 
не было указано, что ответственность за прак-
тикантов несет вуз (определение Краснояр-
ского краевого суда по делу № 33-3671/2019). 

Практикующие юристы обращают внима-
ние на то, что медицинской организации не-
обходимо заключить с образовательной орга-
низацией договор о практической подготовке 
обучающихся, в котором следует не только 
определить ответственное за разглашение 
врачебной тайны юридическое лицо, с ко-
торого в последнем случае будет взиматься 
компенсация за моральный вред пациенту, но 
и прописать требование о проведении обра-
зовательной организацией с обучающимися 
юридического инструктажа по предупреж-
дению распространения врачебной тайны2. 
Безусловно, рассмотренный юридический 
алгоритм позволит предупредить нарушения 
конституционных прав граждан на частную 
жизнь и личную тайну. 

Таким образом, участие студентов-меди-
ков в оказании гражданам медицинской по-
мощи является важной частью практической 
подготовки будущих работников здравоох-
ранения. В правовом механизме такого уча-

2 Шипилина О. Как предотвратить разглаше- 
ние врачебной тайны // URL: https://www.zdrav.ru/ 
articles/4293661858-qsq-20-m05-11-kak-predotvra- 
tit-razglashenie-vrachebnoy-tayny (дата обращения:  
26.10.2022).
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стия приоритет отдается правам и интере-
сам пациентов. Баланс публичных и частных 
интересов должно обеспечивать оформле-
ние письменного информированного добро-
вольного согласия пациента на медицинское 
вмешательство с участием или присутствием 
студентов. Только граждане могут самостоя-
тельно решить, допустимо ли участие студен-
тов в оказании им медицинской помощи для 
их физического, психического и социального 
здоровья и комфорта.

Однако правовая неопределенность зако-
нодательства, регулирующего практическую 
подготовку студентов-медиков, а также не-
правомерное поведение последних приводят 
к нарушениям конституционных прав граж-
дан при оказании им медицинской помощи. 
Умаление социальной значимости человека 
и его ценности как субъекта права путем 
оказания ему медицинской помощи без его 
согласия нарушает конституционное право 

человека на достоинство, а любое физиче-
ское, психическое воздействие на пациента 
без его согласия нарушает конституцион-
ное право на неприкосновенность. Оказание 
пациентам медицинской помощи в присут-
ствии студентов без согласия первых – нару-
шение частной жизни граждан, их права на 
личную и семейную тайну.

Грамотное юридическое взаимодействие 
участников образовательного процесса обе-
спечит эффективную практическую подго-
товку медицинских кадров с соблюдением 
основополагающих конституционных прав 
человека. Устранение правовой неопреде-
ленности в регулировании вопросов согла-
сия пациентов на присутствие студентов 
при оказании им медицинской помощи и на 
участие в ней будет способствовать едино-
му пониманию и применению права, соблю-
дению прав пациента в российском здраво-
охранении.
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Problems of Observing the Constitutional Rights of Citizens  
in the Practical Training of Medical Students

The training of future medical workers is inextricably linked with their practical training, the 
formation of their professional competencies directly in contact with real patients. The participation 
of medical students in providing medical care to patients is associated with a violation of the  
rights of citizens to dignity and personal integrity, interference with privacy, personal and family 
secrets. 

The author analyzes the Russian legislation regulating the practical training of medical 
workers, considers the judicial practice and offenses on the violation of patients’ rights by medical  
students, and identifies the problems of legal provision of constitutional rights of citizens in health- 
care. Russian legislation regulates only the participation of medical students in the provision  
of medical care, the possibility of their presence at the same time is not defined by law. Legal  
uncertainty leads to violations of the constitutional rights of citizens. To ensure compliance with  
the rights of the patients in Russian healthcare it is necessary to improve the legal literacy of  
students, eliminate the legal uncertainty of legislation, and timely obtain a written informed  
voluntary consent of the patient to provide medical care with the participation and presence of 
students.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АНТИСОЦИАЛЬНЫМ ИДЕОЛОГИЯМ

Авторы обосновывают концепцию ведущей роли идеологических факторов в самоор-
ганизации информационного общества. Рассматриваются типы и виды антисоциальных 
идеологий (исключительности, разобщения, ценностно-целевых подмен, насилия; социально 
токсичные и социально деструктивные идеологии), приводятся их существенные признаки. 
Делается вывод о разрушительной природе и противоправности таких идеологий, что по-
рождает потребность в действенных средствах недопущения, сдерживания, искоренения  
и предупреждения их распространения.

В контексте теории социального конструирования на основе анализа документов 
стратегического планирования и нормативных правовых актов выстроена система мер 
противодействия антисоциальным идеологиям. Кроме того, отмечается, что при таком 
противодействии необходимо обеспечивать консолидацию усилий мирно сосуществующих 
социальных групп, единство общества, реализацию комплекса профилактических, юрисдик-
ционных (карательно-предупредительных) и иных мер.

Ключевые слова: идеологии, социальная логика, правопорядок, меры противодействия 
антисоциальным идеологиям, национальная безопасность
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Общество, как «система, образуемая со-
стояниями и процессами социального взаи-
модействия между действующими субъек- 
тами» [Парсонс 1998: 18], постоянно функ-
ционирует в режиме социального конструи-
рования. В нем, по определению П. Бергера 
и Т. Лукмана, деятельность человека пре-
образует социальную реальность [Бергер, 
Лукман 1995: 9–10], которая, в свою оче-
редь, влияет на человека, его деятельность и 
общественные отношения [Малинова 2021: 
171–174]. 

В информационном обществе ведущими 
факторами социального конструирования яв-
ляются нередко конкурирующие идеологии, 
т. е. системы идей, выраженных средствами 
принятого в определенном социуме языка 
как агента коммуникации и способа выраже-

ния интересов социальных субъектов – инди-
видов и сообществ.

В ст. 13 Конституции Российской Феде- 
рации, признающей идеологическое много-
образие и не допускающей установления 
обязательности той или иной идеологии, за-
ложены правовые основы социального кон-
струирования высококультурного интеграци- 
онного типа. Однако признание в качестве 
конституционно значимой ценности иде-
ологического плюрализма и его обеспечение 
не исключают возможности возникновения 
пагубных для гражданина, общества и госу-
дарства идеологий, не только не способству-
ющих установлению мира и согласия между 
отдельными социальными группами и их 
представителями, но и угрожающих самому 
факту их существования.
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Заслуживают особого внимания время от 
времени распространяемые в обществе анти-
социальные идеологии, представляющие одну 
из угроз национальной безопасности России 
и нацеленные на внедрение в социальную 
логику политической дезинформации. Тер-
мин «социальная логика» ввел Г. Тард для 
обозначения доминирующих в общественном 
сознании смысловых связей, определяющих 
логику умозаключений в мышлении граждан 
[Тард 1996]. С этой точки зрения политиче-
ская дезинформация, внедряемая в социаль-
ную логику, порождает сбои в мышлении 
социальных субъектов, так или иначе оказы-
вающих влияние на процессы социального 
конструирования.

Как следует из п. 19 Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции, «на фоне кризиса западной либеральной 
модели рядом государств предпринимают-
ся попытки целенаправленного размывания 
традиционных ценностей, искажения миро-
вой истории, пересмотра взглядов на роль и 
место России в ней, реабилитации фашизма, 
разжигания межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов». Названные угро-
зы безопасности России обусловили опре-
деление в качестве одного из национальных 
интересов защиты российского общества от 
деструктивного информационно-психологи-
ческого воздействия (п. 25 Стратегии). Обе-
спечение и эффективная реализация этой за-
щиты должны осуществляться в рамках вну-
тригосударственного правопорядка.

Действительно, в бурно разворачиваю- 
щейся гибридной войне цивилизаций идет 
борьба между системами ценностей. В дан-
ной борьбе обращают на себя внимание про-
граммы дискриминации русского языка, рус-
ской культуры и граждан России. Эти про-
граммы используются для конструирования 
однополярного мира, в котором доминируют 
интересы США. Только Россия в этой циви-
лизационной борьбе никогда не выдвигала 
программ лингвистической, культурной и 
гражданской дискриминации по националь-
ному признаку.

Россия – многонациональная и поликон-
фессиональная страна. Социальное конструи-
рование в России основано на коренной иде-
ологии национального равенства, единства 
общества и правовой защиты религиозных 
чувств верующих, которая сложилась на ос-

нове российской ментальности, взрощенной 
многонациональным народным творчеством 
и культурой, созданной великими писателя-
ми, композиторами, художниками и другими 
творцами искусства. Признание, обеспече-
ние и защита указанного способа социаль-
ного конструирования и обусловливающих 
его факторов нашли отражение как в доку-
ментах стратегического планирования, так и  
в действующем законодательстве Россий-
ской Федерации.

В качестве примеров документов стратеги-
ческого планирования, определяющих нацио-
нальные приоритеты, цели и задачи защиты 
от воздействия антисоциальных идеологий, 
помимо уже упомянутой Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ, могут быть при-
ведены Концепция общественной безопас-
ности в Российской Федерации, Стратегия 
противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, Концепция проти-
водействия терроризму в Российской Феде-
рации, Доктрина информационной безопас-
ности Российской Федерации и ряд других. 
Значение данных документов обусловлено за-
дачами стратегического планирования, среди 
которых согласно ст. 8 Федерального закона 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федера-
ции» особое место отведено определению 
«внутренних и внешних условий, тенденций, 
ограничений, диспропорций, дисбалансов, 
возможностей… обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации».

В числе законодательных актов федераль-
ного уровня, посвященных, помимо прочего, 
вопросам противодействия антисоциальным 
идеологиям, можно выделить следующие 
Федеральные законы: от 28 декабря 2010 г.  
№ 390-ФЗ «О безопасности», от 6 мар-
та 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской дея- 
тельности», от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации», от  
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах  
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», от 29 декабря 2010 г. № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причи-
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няющей вред их здоровью и развитию», от  
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и др. 

Кроме того, значительный массив законо-
дательства об истории и культуре1 затрагива-
ет вопросы обеспечения и правовой защиты 
национальных культурно-исторических цен-
ностей от деструктивного влияния антисоци-
альных идеологий. Меры административной 
и уголовной ответственности за совершение 
правонарушений антиобщественной идеоло-
гической направленности предусмотрены со-
ответственно КоАП РФ и УК РФ.

На уровне подзаконного нормативного 
правового регулирования органами публично-
го управления (Российской Федерации, субъ-
ектов РФ и местного самоуправления) также 
принимаются и реализуются акты, закре-
пляющие профилактические меры противо-
действия антисоциальным идеологиям. При-
мерами подобных правовых актов являются 
приказ Минюста России от 11 декабря 2015 г.  
№ 289 «О порядке ведения федерального 
списка экстремистских материалов»; указ 
губернатора Свердловской области от 14 но-
ября 2008 г. № 1184-УГ «О межведомствен-
ной комиссии по профилактике экстремизма 
в Свердловской области»; Положение об 
организации и проведении информационно-
пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его обществен-
ной опасности на территории Качканарско-
го городского округа (утв. постановлением 
Администрации Качканарского городского 
округа (Свердловская область) от 22 сентя-
бря 2017 г. № 892).

Анализ вышеуказанных документов стра-
тегического планирования и нормативных 
правовых актов позволяет не только сделать 
вывод о приоритетных направлениях обе-
спечения национальной безопасности, среди 
которых обозначено противодействие анти-
социальным идеологиям, но и выявить типы 
подобных идеологий, охарактеризовать наи-

1 Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре (утв. ВС РФ 9 октября 1992 г. № 3612-1);  
Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и ис-
пользовании памятников истории и культуры»; Фе-
деральные законы от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории  
и культуры) народов Российской Федерации», от  
1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации», от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ  
«Об увековечении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» и др.

более вредоносные из них, а также выделить 
группы мер, реализуемых органами публич-
ной власти в исследуемой сфере.

В первую очередь стоит сказать, что анти-
социальных идеологий насчитывается мно-
жество. Большую часть из них можно под-
разделить на следующие типы:

1) идеологии исключительности (преиму-
щества, господства одной социальной группы 
над другими). Они основаны на дискримина-
ции, поскольку выступают формами ограни-
чения прав граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности;

2) идеологии разобщения (разжигание не-
нависти, ксенофобии, призывы к нарушению 
территориальной целостности государства). 
Подобные системы идей можно также назвать 
сепаратистскими, они подразумевают дискри-
минацию в крайних формах, целями которой 
являются дестабилизация общественных от-
ношений, исключение из них отдельных со-
циальных групп, национально-территориаль-
ное обособление (сецессия);

3) идеологии ценностно-целевых подмен 
(коррупция как подмена публичных интере-
сов и целей частными в общественно значи-
мой деятельности; подмена традиционных, 
общепринятых ценностей узкогрупповыми 
и (или) табуированными). Такого рода иде-
ологии заключают в себе угрозы принятия 
пагубных для общества альтернативных цен-
ностей и целей в качестве значимых для ши-
рокого круга субъектов; 

4) идеологии насилия (терроризма, органи-
зованной преступности, насильственного из-
менения конституционного строя). Указанные 
системы идей представляют особую опас-
ность для благополучия общества, индивидов 
и государства, бескомпромиссны по своей 
природе.

В зависимости от характера и степени их 
негативного воздействия на общественные 
отношения большинство антисоциальных 
идеологий можно разделить на два вида:

социально токсичные, т. е. напрямую втор-
гающиеся в социальную логику и регрессив-
но меняющие программы самоорганизации 
социума (это, например, некоторые идеоло-
гии ценностно-целевых подмен);

социально деструктивные, т. е. нацелен-
ные на деформацию базовых социальных 
структур, сопряженную с провоцировани-
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ем конфликтов между представителями раз-
личных социальных групп по нелегально 
установленным признакам (сюда входят, на-
пример, большинство насильственных идео-
логий, а также идеологий разобщения и анти-
гуманной делинквентной конкуренции).

Объединяют все приведенные антисоци-
альные идеологии два немаловажных обсто-
ятельства: они негативно влияют на человека, 
общество и государство; отношение к ним  
в системе государственной политики Россий-
ской Федерации идентично отношению к экс-
тремистским видам деятельности.

Существенными признаками большин-
ства антисоциальных идеологий являются:

их «агрессивная привлекательность» для 
некритично воспринимающих информацию 
субъектов, которые не способны дать оценку 
ситуации их вовлечения в антиобщественные 
идеологические течения. М. К. Мамардашви-
ли афористично сформулировал концепцию, 
согласно которой «внутри идеологии никогда 
в принципе невозможны критические вопро-
сы по отношению к основаниям самой соци-
альной структуры, потому что идеология как 
мыслительная структура построена на других 
основаниях, функционирует иначе и выпол-
няет другую задачу» [Мамардашвили 2012: 
257]. По справедливому выражению Ф. Хай-
ека, «если по большому счету мы являемся 
хозяевами своей судьбы, то в конкретной си-
туации выступаем как заложники идей, нами 
самими созданных» [Хайек 2005: 32];

избирательный характер оценки фактов 
действительности, искажение фактов с целью 
формирования у субъекта идей и принципов, 
явно противоречащих социальным ценно-
стям, правовым нормам, общепринятым ми-
ровоззренческим установкам. Согласно пози-
ции Л. Фуллера, «неустойчивые и изменчивые 
принципы… могут породить фрагментарную 
и произвольную схему соответствия между 
конституцией и ее реализацией на практике» 
[Фуллер 2016: 101], а значит, тотальную под-
чиненность их последователей, приобретаю-
щих онтологический статус объекта или сред-
ства реализации чужих антиобщественных 
целей. В частности, Г. Маркузе отмечает,  
что «рабство определяется не мерой покор-
ности и не тяжестью труда, а статусом бы-
тия как простого инструмента и сведением  
человека к состоянию вещи» [Маркузе 2009: 
58];

разнообразие способов вовлечения агентов 
социального конструирования в антисоци-
альную идеологическую практику. В их чис- 
ле внушение, уговор, подкуп, обман, устра-
шение;

радикальная безальтернативность подоб-
ных идеологий, проявляющаяся в воинствен-
ном отрицании общепризнанных ценностей 
и норм, в попытках их преодоления, вытес-
нения, замены табуированными, что в сово-
купности приводит к возникновению экзи-
стенциально-психологических угроз челове-
ческой жизни и дестабилизирует социальные 
отношения.

Приведенные признаки антисоциальных 
идеологий свидетельствуют об их разруши-
тельной природе и противоправности. Сле-
довательно, требуются действенные средства 
недопущения, сдерживания, искоренения, 
предупреждения распространения таких иде-
ологий. Законодательство предусматривает 
систему мер противодействия антисоциаль-
ным идеологиям, среди которых можно вы-
делить меры по профилактике антисоциаль-
ного поведения идеологического характера 
(воспитательно-образовательные, информа-
ционно-пропагандистские, организационные, 
рекламные), меры по борьбе с антисоциаль-
ными идеологиями (путем выявления, преду- 
преждения, пресечения, раскрытия и рассле-
дования соответствующих правонарушений,  
а также привлечения виновных лиц к юриди-
ческой ответственности).

Весьма эффективными для обеспечения 
сбалансированности социального климата 
могут стать меры по минимизации и (или) 
ликвидации последствий правонарушений 
антисоциального идеологического характе-
ра. К числу таких мер относится грамотная, 
позитивно коннотированная идеологическая 
работа с молодежными сообществами (об-
разовательными, досуговыми, спортивными, 

Все антисоциальные идеологии объединяют 
два немаловажных обстоятельства:  

они негативно влияют на человека, общество 
и государство; отношение к ним в системе 

государственной политики Российской 
Федерации идентично отношению  

к экстремистским видам деятельности
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волонтерскими). Подобная работа проводит-
ся работниками прокуратуры по программам, 
разрабатываемым компетентными специали-
стами Генпрокуратуры России.

Перечисленные меры осуществляются 
комплексно вне зависимости от вида деструк-
тивного информационно-психологического 
воздействия и его негативных последствий, 
однако интенсивность их реализации раз-
личается и в основном зависит от степени 
вредоносности той или иной антисоциаль-
ной идеологии, а также от профессиональ-
ной компетентности субъектов, реализующих 
данные меры (преподавателей, работников 
масс-медиа и специалистов в области охраны 
правопорядка).

В противодействии правонарушениям 
идеологического характера участвует зна-
чительное число федеральных органов ис-
полнительной власти, среди которых особое 
место занимают органы федеральных Мини-
стерств (внутренних дел, обороны, юстиции, 
культуры, просвещения, науки и высшего 
образования, иностранных дел, экономиче-
ского развития, цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций), федеральных 
служб (ФСБ, СВР, ФТС, Роскомнадзор, Рос- 
гвардия, Росфинмониторинг), федеральных 
агентств (по делам национальностей и по 
делам молодежи), руководители которых вхо-
дят и в состав Межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизму в Россий-
ской Федерации1. В борьбе с преступлениями 
экстремистской, террористической и корруп-
ционной направленности активное участие 
принимает Следственный комитет РФ.

Между тем органы российской прокура-
туры занимают особое (можно сказать, веду-
щее) место в системе профилактики право-
нарушений антисоциального идеологическо-
го характера. Согласно правовой позиции 
Конституционного Суда РФ, деятельность 
прокуратуры направлена на универсальную, 
постоянную и эффективную защиту консти-
туционно значимых ценностей2. Кроме того, 
прокуратура осуществляет не только над-
зор за соблюдением Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина, исполнением 

1 Указ Президента РФ от 17 февраля 2016 г. № 64 
«О некоторых вопросах Межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизму в Российской Феде-
рации».

2 Постановление Конституционного Суда РФ от  
17 февраля 2015 г. № 2-П.

законодательства, принимает участие в право-
творческой деятельности и проводит антикор-
рупционную экспертизу нормативных право-
вых актов, но и координирует деятельность 
многочисленных органов и организаций, при-
влеченных к противодействию антисоциаль-
ным идеологиям.

В связи со сказанным представляется 
необходимым более подробно рассмотреть 
принимаемые прокуратурой меры по профи-
лактике правонарушений, детерминируемых 
антисоциальными идеологиями. Именно де-
ятельность органов прокуратуры в данном 
направлении, приобретая «идеологически 
устроительный» характер, оказывает суще-
ственное влияние на все иные органы и ор-
ганизации, социальные институты и обще-
ственные отношения.

Во-первых, в рамках надзорной деятель-
ности прокуратуры применяются меры реаги-
рования, имеющие значительный профилак-
тический потенциал (ст. 24–25.1 Федераль-
ного закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»):  
а) представление прокурора, рассчитанное  
как на устранение нарушений законодатель-
ства (о противодействии экстремизму, терро-
ризму, коррупции и т. д.), так и причин и ус-
ловий, им способствующих; б) постановление 
о возбуждении производства об администра-
тивном правонарушении, реализация кото-
рого по смыслу ст. 1.2 КоАП РФ направлена 
также на предупреждение административных 
правонарушений, в том числе антисоциально-
го идеологического характера; в) предостере-
жение о недопустимости нарушения закона, 
являющееся исключительно превентивной 
мерой реагирования на готовящиеся противо-
правные деяния, в том числе содержащие 
признаки экстремистской деятельности.

Профилактическая природа этих надзор-
ных мер подтверждается тем, что согласно 
абз. 2 п. 1 приказа Генерального прокурора 
России от 21 марта 2018 г. № 156 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполнением 
законов о противодействии экстремистской 
деятельности» важнейшими задачами проку-
рорского надзора выступают своевременное 
предупреждение экстремистских проявлений, 
а также выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих экстремизму. 

Во-вторых, согласно приказам Генераль-
ного прокурора России от 2 августа 2018 г.  
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№ 471 «Об организации в органах прокурату-
ры Российской Федерации работы по право-
вому просвещению и правовому информиро-
ванию», от 17 мая 2018 г. № 296 «О взаимо-
действии органов прокуратуры со средствами 
массовой информации и общественностью» 
прокурорские работники активно вовлекают 
в организуемые ими мероприятия граждан,  
органов и организаций, осуществляют ин-
формационно-разъяснительную, просвети-
тельскую и воспитательную деятельность, 
направленную на профилактику распро-
странения антисоциальных идеологий. Уча-
стие институтов гражданского общества в 
такого рода мероприятиях российской проку-
ратуры «призвано придать гуманистическую 
направленность „технической“ деятельности» 
[Ноздрачев 2005: 25] соответствующих орга-
нов государства.

При этом на прокуроров возлагаются сле-
дующие обязанности: обеспечить активное 
участие в научно-практических конференци-
ях, семинарах, круглых столах, парламент-
ских слушаниях, заседаниях органов пу-
бличной власти; организовывать и проводить 
беседы, публичные выступления, лекции и 
встречи (в образовательных и иных организа-
циях); размещать в информационно-коммуни-
кационных сетях соответствующие сведения 
о состоянии законности, принимаемых мерах, 
недопустимости совершения правонаруше-
ний, в том числе антисоциальной идеологи-
ческой направленности, об ответственности 
за их совершение и т. д.

В-третьих, оказывая влияние на право-
творческую деятельность поднадзорных ей 
субъектов, прокуратура способна обеспечить 
устранение из нормативных правовых актов 
дефектных положений, допускающих анти-
социальные идеологии или не препятствую-
щих в необходимых случаях их распростра-
нению.

Наконец, координирующая роль органов 
прокуратуры по отношению к иным субъек-
там, проявляющаяся в подавляющем боль-
шинстве ее функций и полномочий, соот-

ветствует интегрирующим, объединяющим, 
примирительным задачам государственной 
политики в области противодействия анти-
социальным идеологиям.

Подводя итоги изложенному, следует от-
метить, что идеологические факторы соци-
ального конструирования в правовом изме-
рении обусловливают выбор той или иной 
модели общественно значимого поведения, 
сообразного социальной логике актуального 
правопорядка. Однако разнообразие идео-
логий способно оказать как позитивное, так  
и отрицательное влияние на социум. В связи 
с этим первостепенной задачей государст- 
венной политики, правового регулирования 
и правоприменительной практики выступает 
противодействие антисоциальным идеологи-
ям посредством обеспечения консолидации 
усилий мирно сосуществующих социальных 
групп, единства общества, реализации ком-
плекса профилактических, юрисдикцион- 
ных (карательно-предупредительных) и иных 
мер, в совокупности формирующих идеоло-
гический суверенитет Российского государ-
ства, основанный на соответствующем ему 
мировоззренческом иммунитете индивида 
(человека и гражданина).

Немаловажно учитывать и то, что «нацио- 
нальные интересы России находят особое 
преломление в сфере духовной жизни обще-
ства. Эта деликатная сфера жизни лишь от-
части поддается законодательному регулиро-
ванию» [Хабриева 2005: 28]. Следовательно, 
в самоорганизации социума суверенно-про-
грессивного типа, каковым является Россия, 
формирование и укоренение в общественном 
сознании позитивных идеологических фак-
торов социального конструирования не сво-
дится к основанным на документах страте-
гического планирования и законодательстве 
агитации и правоохранительной регламен-
тации идеологических процессов, поскольку 
идеологические приоритеты в России проду-
цируются прежде всего в сфере культуры, на 
основе укорененных в общественном созна-
нии идеалов и ценностей.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МАНИПУЛИРОВАНИЮ ЦЕЛЯМИ  
И СРЕДСТВАМИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ:  

КОНЦЕПЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ

Манипулирование юридическими целями и средствами превратилось в практически не-
отъемлемый атрибут правового регулирования общественных отношений. Вместе с тем 
оно не стало предметом должной научной разработки с позиции как общей теории права, 
так и отраслевых юридических наук. Представленный в статье анализ сущности и ключевых 
признаков манипулирования целями и средствами в правовом регулировании проделан в целях 
разработки эффективных путей и механизмов противодействия данному проведению и ми-
нимизации его негативных последствий. Автор предлагает реализовать в правотворческой, 
правоприменительной, правоинтерпретационной и иной деятельности в современном рос-
сийском обществе комплекс мероприятий, способных противодействовать манипулятивному 
использованию юридических целей и средств. От успешного применения этих мероприятий 
зависит как полноценная реализация субъективных прав, свобод и законных интересов участ-
ников правоотношений, так и качество самой правовой жизни общества.

Ключевые слова: манипулирование, юридическая цель, юридическое средство, правовое 
регулирование, интерес, правоотношение, правомерное поведение

Для цитирования
Куликов М. А. Противодействие манипулированию целями и средствами в правовом регу-

лировании: концепция и механизмы // Российское право: образование, практика, наука. 2022. 
№ 5. С. 38–48. DOI: 10.34076/2410_2709_2022_5_38.

УДК 340          DOI: 10.34076/2410_2709_2022_5_38

Будучи практически неотъемлемым атри-
бутом правового регулирования, манипули-
рование юридическими целями и средствами 
получило настолько широкое распростране-
ние в современном обществе, что вопросы, 
связанные с противодействием данной фор-
ме правового поведения, являются одними 
из наиболее актуальных и в то же время са-
мых сложных и неоднозначных.

Под манипулированием как одной из наи-
более востребованных участниками обще-
ственных отношений форм управленческого 
воздействия мы предлагаем понимать осу-
ществляемое при помощи скрытой тактики 
или стратегии воздействие на поведение объ-
екта управления, при котором он, исходя из 
имеющейся информации, добровольно при-
нимает решение, запланированное субъектом 

управления, вопреки своим истинным по-
требностям и интересам [Куликов 2022]. При 
этом истинные цели субъекта (манипулятора) 
объекту (манипулируемому) неизвестны.

Под манипулированием юридическими 
целями и средствами мы будем подразуме-
вать осуществляемую при помощи скрытой 
тактики или стратегии форму правомерного 
поведения, заключающуюся в постановке или 
использовании юридических целей, а также 
в создании или применении юридических 
средств в интересах субъекта управления (ма-
нипулятора) вопреки истинным потребностям 
и интересам объекта управления (манипули-
руемых).

Манипулирование целями и средствами  
в правовом регулировании мы рассматрива-
ем именно через призму манипулирования 
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юридическими целями и средствами, так как 
последние вне действия механизма правового 
регулирования использоваться (в том числе и 
в манипулятивных целях) не могут. Правовое 
же регулирование мы понимаем как воздей-
ствие на общественные отношения, осущест-
вляемое посредством постановки юридиче-
ских целей и использования для их достиже-
ния юридических средств, направленное на 
упорядочение социальных процессов и мак-
симально полное удовлетворение интересов 
участников правоотношений.

Говоря о механизмах противодействия 
манипулированию юридическими целями  
и средствами, следует учитывать два важ-
нейших аспекта.

1. Указанное манипулирование в правовом 
регулировании является поведением право-
мерным. 

В связи с этим следует заострить внима-
ние на следующем тезисе. Манипулирование 
в целом как разновидность управленческого 
воздействия субъекта на объект может быть 
как правомерным, так и противоправным по-
ведением. Современное российское законода-
тельство уделяет должное внимание именно 
противоправной форме манипулятивного по-
ведения, к примеру, устанавливая в ст. 185.3 
Уголовного кодекса РФ состав такого престу-
пления, как манипулирование рынком. 

Манипулирование рынком законодатель 
определяет как ряд незаконных действий 
(умышленное распространение через сред-
ства массовой информации заведомо ложных 
сведений или совершение операций с финан-
совыми инструментами, иностранной валю-
той и (или) товарами либо иные умышленные 
действия, запрещенные законодательством 
Российской Федерации о противодействии не-
правомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком), в 
результате которых цена, спрос, предложение 
или объем торгов финансовыми инструмен-
тами, иностранной валютой и (или) товарами 
отклонились от уровня или поддерживались 
на уровне, существенно отличающемся от 
того уровня, который сформировался бы без 
учета указанных выше незаконных действий, 
и такие действия причинили крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству 
либо сопряжены с извлечением излишнего 
дохода или избежанием убытков в крупном 
размере.

Данный вид манипулирования является  
незаконным поведением, прямо запрещен-

ным действующим законодательством, и его 
нельзя рассматривать как манипулирование 
юридическими целями и средствами, под ко-
торым мы понимаем осуществляемое при по-
мощи скрытой тактики или стратегии право-
мерное поведение, заключающееся в поста-
новке или использовании юридических целей 
(но не противозаконных), а также в создании 
или применении юридических средств (но не 
противоправных) в интересах субъекта управ-
ления вопреки истинным потребностям и ин-
тересам объекта управления (но реализуется 
это поведение в рамках правового поля).

На борьбу именно с противоправными 
разновидностями манипулирования направ-
лен ряд нормативных правовых актов. В каче-
стве примеров можно привести Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ (в ред. 
от 14 июля 2022 г.) «О противодействии не-
правомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
ст. 15.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях «Ма-
нипулирование рынком», направленную на 
пресечение одноименных противозаконных 
действий, не содержащих признаков состава 
уголовно наказуемого деяния, и др.

Вместе с тем мы полагаем, что не менее 
важно противодействовать и манипулирова-
нию юридическими целями и средствами, ко-
торое препятствует полноценной реализации 
субъективных прав, свобод и законных инте-
ресов участников правоотношений и снижает 
эффективность правового регулирования  
в целом.

2. Манипулирование юридическими целя-
ми и средствами (повторим) является востре-
бованной и социально обусловленной фор-
мой правомерного поведения [Субочев 2019]. 
Безусловно, далеко не всякое формально 
правомерное поведение желательно и целе-
сообразно, однако и сдерживание определен-
ных форм правомерной активности должно 
быть взвешенным, опираться на сбалансиро-
ванное применение как стимулирующих, так  
и ограничивающих средств и не приводить  
к «выталкиванию» определенных действий  
в противоправное поле.

Для эффективного противодействия мани-
пулированию юридическими целями и сред-
ствами необходимо сфокусировать внимание 
на тех критериях, которые позволят иден-
тифицировать данную форму правомерного 
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поведения, квалифицировать деяния именно 
как манипулирование целями и средствами  
в правовом регулировании.

Прежде всего следует отметить, что мани-
пулирование в целом, равно как и манипули-
рование юридическими целями и средствами 
в частности, является скрытой формой воз-
действия на поведение участников право-
отношения, а значит, если манипулятивные 
технологии распознаны, то они уже пере-
стают быть таковыми. В связи с этим крите-
рии квалификации правомерного поведения 
как манипулирования юридическими целями  
и средствами не могут являться абсолютны-
ми, однозначными, но должны применяться 
в совокупности и в зависимости от факторов 
и обстоятельств, способствующих развитию 
правоотношений. Универсального «рецепта» 
здесь быть не может. Тем не менее полагаем, 
что к числу важнейших критериев, позволя-
ющих квалифицировать правомерную актив-
ность как форму манипулирования юридиче-
скими целями и средствами, можно отнести 
следующие.

1. Неспособность участника правоотноше-
ния полноценно реализовать свои субъектив-
ные права, свободы или законные интересы 
при использовании предназначенных для это-
го юридических средств. 

Безусловно, надо учитывать, что данные 
средства могут использоваться неэффек-
тивно или быть неэффективными сами по 
себе. Однако обозначенный критерий может 
свидетельствовать и о применении манипу-
лятивных технологий, когда интересы субъ-
екта, осуществляющего манипулирование, 
реализуются за счет интересов объекта ма-
нипуляций и в ущерб им.

2. Избыточная информационная кампания, 
направленная на популяризацию установлен-
ных юридических целей и предлагаемых для 
использования юридических средств. 

Эффективное юридическое средство най-
дет достойное место в механизме правового 
регулирования и без информационного со-
провождения, которое может искусно скрыть, 
завуалировать «подводные камни», которые 
не должны быть распознаны объектами мани-
пуляций.

Так, активная популяризация специаль-
ного налогового режима для самозанятых 
граждан «Налог на профессиональный до-
ход», закрепленного Федеральным законом от  

27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ (в ред. от 2 июля 
2021 г.) «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима 
„Налог на профессиональный доход“», может 
свидетельствовать не только о желании госу-
дарства «облегчить жизнь» налогоплательщи-
кам путем установления понятной и действи-
тельно простой формы налогообложения, но 
и о других преследуемых налоговыми орга-
нами целях, афишировать которые последние 
не считают нужным, дабы не «отпугнуть» 
плательщиков налога от использования пред-
лагаемого юридического средства.

Еще один пример – активная приватиза-
ционная кампания, начавшаяся в России в  
1990 г., сразу же после закрепления как само- 
го понятия «приватизация», так и соответству-
ющих юридических средств в Законе РСФСР 
от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собствен-
ности в РСФСР». Своей ключевой целью она 
ставила не столько создание «эффективных 
рыночных механизмов», «думающих частных 
собственников», что активно обсуждалось  
в информационном пространстве [Малько, 
Субочев 2021], сколько борьбу с коммуниз-
мом и влиянием коммунистической партии,  
о чем откровенно заявил инициатор и коорди-
натор кампании А. Б. Чубайс1. 

3. Очевидные способы двоякого толко-
вания установленных юридических целей и 
содержания и предназначения юридических 
средств. 

Возможность двоякого толкования право-
вых норм, равно как и актов применения пра-
ва, не может однозначно свидетельствовать  
о манипулировании юридическими целями 
или средствами. Вместе с тем данная воз-
можность не исключает и того, что субъекты 
правотворческого и правоприменительного 
процессов, а также иные участники правоот-
ношений могут использовать законодатель-
ные конструкции для удовлетворения своих 
правомерных стремлений за счет интересов 
других лиц и в ущерб им. 

4. Ограниченные возможности использо-
вать иные предусмотренные законом юриди-
ческие средства для реализации своих пра-
вомерных стремлений, за исключением тех, 
которые предлагаются корреспондирующей 
стороной правоотношения. Они также могут 

1 Чубайс о целях приватизации // URL: http://
www.pravda-tv.ru/2010/08/23/4364/chubajs-o-celyax-
privatizacii (дата обращения: 10.09.2022).
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свидетельствовать об использовании мани-
пулятивных технологий и должны повышать 
бдительность участников правоотношений, 
заставлять последних внимательнее анализи-
ровать возникшие интересы и те результаты, 
к которым может привести избранный ими 
вариант правомерного поведения.

5. Чрезмерная доступность, простота пред-
лагаемых для использования юридических 
средств, их преувеличенная эффективность  
в решении проблем, возникающих у субъекта 
права.

С одной стороны, в силу самой своей при-
роды юридические средства направлены на 
то, чтобы обеспечивать реализацию право-
мерных стремлений субъектов права, гармо-
низировать сосуществование интересов лич-
ности, общества и государства, содейство-
вать достижению социально полезных целей.  
С другой стороны, применение чрезвычайно 
привлекательных юридических средств, по-
рождающих «устраивающие всех» правовые 
последствия, может указывать и на реализа-
цию участниками правоотношений сиюми-
нутных интересов.

6. Совпадение целей субъекта и объекта 
управления без достаточных для того осно-
ваний.

Любое управленческое воздействие на со-
циальные процессы (правовое регулирование 
здесь не исключение) можно представить 
как субъект-объектные отношения, склады-
вающиеся в определенном социокультурном 
поле. В качестве субъекта управления может 
выступать как государство в целом, так и,  
к примеру, законодательные, исполнительные 
и судебные органы власти, призванные, в том 
числе, соответствующим образом координи-
ровать поведение участников общественных 
отношений (в данном случае – объекта управ-
ления).

Несоблюдение баланса интересов субъ-
екта, и объекта управления может привести  
к возникновению деструктивных тенденций 
в управленческой системе в целом и к ее по-
следующему разрушению. Однако известное 
противоречие интересов субъекта и объекта 
управления (равно как и интересов личности, 
общества и государства) и является источни-
ком для компромиссов, которые достигаются, 
в том числе, посредством права. При этом 
тождественность интересов субъекта и объ-
екта управления – состояние исключительно 

редкое для управленческих систем любого 
масштаба.

Следовательно, если цели контрсубъектов 
в правоотношении совпадают, либо если ор-
ганы публичной власти декларируют цели, 
тождественные целям субъектов управления, 
это может свидетельствовать об определен-
ном манипулировании, направленном на сгла-
живание диспропорций в системе субъект-
объектных отношений.

7. Отсутствие у участника правоотноше-
ния реальной возможности оспорить дей-
ствия контрагента в случае возникновения 
неблагоприятных последствий и / или препят-
ствий на пути реализации его субъективных 
прав, свобод и законных интересов.

Подобная ситуация может свидетельство-
вать как о юридической грамотности контр- 
субъекта, так и о том, что он (в данном слу-
чае – субъект манипулятивного воздействия) 
изначально позаботился о нивелировании 
неблагоприятных для него последствий, кото-
рые могут возникнуть, если объект манипуля-
ций будет не удовлетворен развитием право-
отношения и сложившимися правовыми по-
следствиями.

В силу сказанного многие «безупречно» 
составленные договоры могут свидетельство-
вать о желании одной стороны использовать 
другую лишь как средство для удовлетворе-
ния собственных интересов в ущерб интере-
сам противостоящего субъекта. Вместе с тем 
перечисленные выше критерии могут лишь 
способствовать распознаванию манипулятив-
ных технологий, связанных с использованием 
юридических целей и средств, и должны при-
меняться с учетом полноценного анализа раз-
вития правоотношения. 

Перейдем к рассмотрению наиболее дей-
ственных механизмов противодействия ма-
нипулированию целями и средствами в пра-
вовом регулировании. При этом будем пом-
нить о том, что самый эффективный способ 

Многие «безупречно» составленные договоры 
могут свидетельствовать о желании одной 

стороны использовать другую лишь  
как средство для удовлетворения  

собственных интересов в ущерб интересам 
противостоящего субъекта
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противодействия применению манипулятив-
ных технологий – это распознать их.

Важнейшим этапом построения эффектив-
ного механизма противодействия манипули-
рованию целями и средствами в правовом ре-
гулировании является признание того факта, 
что манипулирование юридическими целями 
и средствами – самостоятельный специфиче-
ский вид правомерного поведения, который 
нуждается во всестороннем исследовании  
с позиций общей теории права и отраслевых 
юридических наук и с учетом сложившихся 
юридических реалий.

Научные исследования, за редким исклю-
чением [Субочев 2019; Малько, Субочев 2021; 
Ревина, Пашутина, Чеботарева 2021], обходят 
обозначенную проблему стороной и фокуси-
руют внимание либо на формах и разновидно-
стях злоупотребления правом [Малиновский 
2014; Бармина 2014; Противодействие злоу-
потреблению правом 2019; Богатырев 2022], 
либо на манипулировании с использованием 
неправомерной информации, финансовых 
инструментов, других средств как противоза-
конной активности (подпадающей под санк-
ции норм уголовного или административного 
законодательства) [Нечкин, Истомин 2022; 
Иванова 2020; Адиньяев 2019], либо на мани-
пулировании, осуществляемом посредством 
политических, психологических и иных тех-
нологий и не имеющем непосредственного 
отношения к правовому регулированию [До-
ценко 1997; Кара-Мурза 2020; Шейнов 2022; 
Альбицкая, Косяков 2022].

Вместе с тем необходимо признать, что 
злоупотребление правом и манипулирование 
правом (рассматриваемое как манипулирова-
ние целями и средствами в правовом регу-
лировании) – разные формы правового по-
ведения.

Вслед за высшим политическим руковод-
ством России следует посмотреть правде в 
глаза и признать, что масштабное манипу-
лирование на политической арене, равно как  
и манипулирование международным правом1 
стало неотъемлемой чертой современных 

1 Путин заявил, что ему надоели манипуляции За-
пада международным правом // URL: https://www.rbc.
ru/rbcfreenews/61c1b5039a794770ade78255 (дата об-
ращения: 20.06.2022); Выступление В. В. Путина на 
расширенном заседании коллегии Министерства обо-
роны. 2021. 21 декабря // URL: https://www.rbc.ru/rbcf
reenews/61c1b5039a794770ade78255 (дата обращения: 
15.06.2022); [Лавров 2021]. 

политико-правовых и управленческих стра-
тегий. Игнорирование этого чревато далеко 
идущими негативными последствиями для 
потенциала государственного управления  
и для обеспечения полноценной реализации 
субъективных прав, свобод и законных инте-
ресов участников правоотношений.

Механизм правового регулирования пред-
ставляет собой диалектическое единство 
юридических целей и средств их достиже-
ния, которые призваны упорядочивать обще-
ственные отношения и содействовать макси-
мально полному удовлетворению интересов 
субъектов права. В связи с этим мониторинг 
и тщательный анализ юридических целей, 
которые декларируются в нормативных пра-
вовых актах и иных официальных докумен-
тах, позволят:

сопоставить официально закрепленные 
цели с теми средствами, которые предлагают-
ся для их достижения (явное несоответствие 
юридических целей предполагаемым сред-
ствам их достижения даст участникам право-
отношений возможность сделать выводы об 
использовании тех или иных манипулятив-
ных технологий);

соотнести нормативно закрепленную юри- 
дическую цель с собственными целями, по-
требностями и интересами во избежание тех 
правовых последствий, при наступлении ко-
торых удовлетворить запросы участников 
правоотношений будет нельзя.

Юридические средства должны также 
анализироваться как субъектом, так и объ-
ектом управления на предмет заложенного 
в них потенциала, который либо свидетель-
ствует о возможности достижения посред-
ством их использования поставленных це-
лей, либо оставляет открытым вопрос о тех 
результатах, к которым они могут привести.

Можно заключить, что повышение эффек-
тивности правотворческого процесса являет-
ся одним из наиболее действенных механиз-
мов борьбы с манипулированием целями и 
средствами в правовом регулировании. Соз-
дание правовых норм должно содействовать 
полноценной реализации интересов не только 
и не столько субъектов правотворческого про-
цесса, но прежде всего тех участников право-
отношений, координацию поведения кото-
рых данные нормы призваны осуществлять. 
Это, в свою очередь, диктует необходимость 
повышения системности правотворчества, 
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установления смысловой, содержательной 
дифференциации между законодательным 
и подзаконным правовым регулированием, 
оптимизации юридической техники, которая 
используется при формулировании законода-
тельных определений и самих текстов нор-
мативных правовых актов.

Сказанное объясняет повышенную акту-
альность создания концепции правотворче-
ской политики России, содержательная сто-
рона которой рассматривается в различных 
научных исследованиях [Мазуренко 2011; Го-
ловина 2019].

В связи с этим полагаем, что эффективно-
му противодействию манипулированию целя-
ми и средствами в правовом регулировании 
посредством оптимизации качества право-
творческой деятельности могут содействовать 
следующие шаги.

1. Повышение роли общественной экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, 
которая должна способствовать выявлению  
в них норм, которые не содействуют реализа-
ции интересов участников правоотношений, 
не направлены на обеспечение их субъектив-
ных прав, свобод и законных интересов, но 
могут привести к односторонней реализации 
интересов субъектов публичной власти за 
счет правомерных стремлений иных субъек-
тов права и в ущерб им.

2. Дальнейшее совершенствование анти-
коррупционной экспертизы нормативных пра- 
вовых актов, осуществляемой в соответствии 
с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». Полагаем, что 
устранение коррупциогенных факторов1, со-
держащихся в текстах нормативных правовых 
актов, выступает и достаточно эффективным 
способом противодействия манипулирова-
нию в правовом регулировании посредством 
использования законодательной техники.

Необоснованно широкие пределы усмо-
трения, возможности для необоснованного 
применения исключений из общих правил, 

1 Под коррупциогенными факторами законодатель  
понимает «положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), устанавлива-
ющие для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованно-
го применения исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, трудновы- 
полнимые и (или) обременительные требования к  
гражданам».

равно как и неопределенные, трудновыпол-
нимые или обременительные требования, не 
только являются питательной средой для воз-
никновения коррупционных отношений, но и 
маскируют манипулятивные технологии, на-
правленные на реализацию интересов одной 
стороны за счет интересов другой под прикры-
тием нормативно установленных предписаний.

Создание правовых механизмов регули- 
рования лоббистской деятельности, о не-
обходимости чего в нашей стране речь идет 
уже многие годы [Любимов 2005; Субочев 
2002; Субочев 2014]. Лоббистская деятель-
ность – правомерная форма реализации опре-
деленных законных интересов, но она может 
способствовать тому, что субъект правотвор-
ческого процесса будет вынужден в силу дей-
ствия субъективных факторов использовать 
манипулятивные технологии для маскиров-
ки реализации «приоритетных» интересов 
в ущерб иным правомерным стремлениям 
субъектов права.

Лоббистская деятельность является весь-
ма эффективной формой представительства 
интересов различных групп, объединений, 
да и отдельных граждан в политической си-
стеме общества и, выступая в качестве спец-
ифической формы проявления политическо-
го плюрализма, создает возможности для 
обеспечения интересов не столько большин-
ства, сколько меньшинства [Субочев 2014: 
33]. Вместе с тем она же может блокировать 
действительно нужные управленческие ре-
шения и способствовать превращению пра-
вотворческих органов в инструмент отстаи-
вания интересов влиятельных организаций.

Эффективная правовая политика в сфере 
лоббизма будет способствовать минимиза-
ции его негативных проявлений. К наиболее 
значимым из них следует отнести манипуля-
цию как общественным мнением в целом, так  
и интересами отдельных субъектов права, что 
и является отправной точкой для дальнейше-
го манипулятивного использования юриди- 
ческих целей и средств в правовом регулиро-
вании.

Следующим механизмом противодействия 
манипулированию целями и средствами в 
правовом регулировании является оптимиза-
ция правоприменительной деятельности. Она 
должна осуществляться по двум ключевым 
направлениям.

Прежде всего необходимо минимизиро- 
вать количество случаев (полностью ис-
ключить их не представляется возможным), 
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когда сам правоприменитель манипулирует 
юридическими целями и средствами в про-
цессе осуществления профессиональной де-
ятельности. Реализация данного направления 
представляется весьма непростой задачей, 
ведь манипулирование юридическими целями 
и средствами зачастую не является настолько 
очевидным, как, к примеру, злоупотребление 
правом или коррупционное поведение упра-
вомоченных лиц.

Так, издание приказа о переводе сотруд- 
ника на вышестоящую должность исключи-
тельно в целях возложения на него дополни-
тельных обязанностей и лишения прежнего 
функционала, вряд ли может быть иденти-
фицировано даже самим сотрудником как 
манипулирование юридическим инструмен-
тарием (ведь если манипулятивные техно-
логии распознаются, то они перестают быть 
таковыми), не говоря уже о квалификации 
подобных действий как манипулятивного 
воздействия вышестоящих инстанций на 
подчиненных.

Сказанное и объясняет тот факт, что про-
тиводействовать манипулированию в право-
вом регулировании достаточно сложно имен-
но в силу отсутствия возможности во многих 
случаях идентифицировать данную манипу-
ляцию. Более того, даже идентификация в 
поведении должностного лица квалифициру-
ющих признаков манипулирования юридиче-
скими целями и средствами не переводит эти 
деяния в разряд противоправных, что тоже 
существенно ограничивает инструментарий, 
которым можно противодействовать субъекту 
манипулятивного воздействия. Тем не менее 
полагаем, что в качестве способов такого про-
тиводействия можно предложить следующие:

обжалование действий руководства, кото-
рые, хотя и являются правомерными, ущем-
ляют законные интересы участников право-
отношений. Подчеркнем, что судебной защи-
те подлежат не только субъективные права  
и свободы как гарантированные правовые 
дозволения, но и законные интересы [Маль-
ко, Субочев 2014: 84–85];

самозащита субъективных прав, свобод  
и законных интересов, которая предпола-
гает самый широкий спектр действий участ-
ников правоотношений. Это действия могут 
быть направлены, в том числе, на предот- 
вращение нарушения обозначенных право-
вых дозволений [Лаврова 2018; Кузнецов 
2017];

мониторинг эффективности управленче-
ской деятельности вышестоящими инстан-
циями, создание кодексов профессиональ-
ной этики, повышение правового сознания и 
правовой культуры правоприменителей всех 
уровней.

Далее, манипулирование юридическими 
целями и средствами в процессе правоприме-
нительной деятельности осуществляется не 
только ее субъектами, обладающими власт-
ными полномочиями, но и теми участниками 
правоотношений, которые обращаются в пра-
воприменительные инстанции за помощью в 
реализации своих правомерных стремлений. 
В данном случае речь идет о том, что право-
применитель сам становится объектом ма-
нипулятивного воздействия и, осуществляя 
предоставленные ему законом властные пол-
номочия, содействует реализации интересов 
субъекта манипулирования. Так, компетент-
ные органы не всегда могут распознать то, 
что их законные решения становятся лишь 
средством в затягивании споров при, напри-
мер, очередном переносе судебного заседания 
по уважительной причине [Вагантов 2020],  
в манипулировании родительскими правами 
[Зыков 2022], в манипулятивном использова-
нии норм антимонопольного законодатель-
ства [Федоров 2021] и ряде иных случаев.

Здесь важным средством противодействия 
манипулированию выступят предложенные 
выше критерии идентификации манипуля-
тивного использования юридических целей 
и средств в процессе правового регулирова-
ния. Их использование должно содействовать 
гармонизации интересов личности, общества  
и государства в правореализационном про-
цессе в целом. Для его оптимизации, помимо 
правоприменительной деятельности, весь-
ма важными представляются и иные формы 
правомерного поведения участников право-
отношений – соблюдение, исполнение и ис-
пользование права.

В противодействие манипулированию 
юридическими целями и средствами свою 
лепту должен внести и правоинтерпретаци-
онный процесс. Так, разъяснение не только 
смысла действующих правовых норм, но и 
нестандартных способов использования пре- 
дусмотренных в них юридических средств 
может способствовать идентификации их ма-
нипулятивного применения.

Необходимо понимать, что реализация про- 
анализированных выше механизмов противо-
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действия манипулированию юридическими 
целями и средствами не может автоматически 
искоренить данную форму правомерного по-
ведения или свести на нет ее многочисленные 
негативные последствия. Не в последнюю 
очередь это обусловлено и тем, что исследу-
емые способы противодействия манипулиро-
ванию юридическими целями и средствами 
зависят от следующих факторов:

уровня правосознания и правовой культу-
ры населения, который и является, по сути, 
ключевым препятствием на пути использова-
ния участника правоотношения как средства 
в реализации интересов его контрагентов;

эффективности правового обучения и пра-
вового воспитания;

использования внеправовых способов про-
тиводействия манипулятивным технологиям 

в процессе правового регулирования. В ука-
занном контексте речь идет о том, что опыт 
распознавания манипулятивных технологий  
в информационной, политической, финансо-
во-экономической и иных сферах и противо-
действия им может и должен учитываться 
при разработке правовой стратегии борьбы  
с рассматриваемым явлением.

Подводя итог сказанному, следует под-
черкнуть, что разработка механизмов проти-
водействия манипулированию целями и  
средствами в правовом регулировании – 
комплексное направление деятельности, от 
успешного осуществления которого зависит 
как полноценная реализация субъективных 
прав, свобод и законных интересов участни-
ков правоотношений, так и качество правовой 
жизни современного российского общества.
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Counteraction to the Manipulation of Goals and Means in Legal Regulation:  
Concept and Mechanisms

The manipulation of legal means and goals is now extremely widespread, and has turned into an 
almost indispensable attribute of the legal regulation of social relations. At the same time, it has not 
become the subject of proper scientific research, both from the standpoint of the general theory of 
law and branches of legal science. The analysis of the essence and key features of the manipulation 
of legal goals and means presented in the article was done in order to develop effective ways and 
mechanisms to counter this behavior, as well as to minimize its negative consequences. The author 
proposes to apply a set of measures in law-making, law enforcement, law interpretation and other 
areas of the legal life of modern Russian society that can counteract the manipulative use of legal 
goals and means. The successful implementation of these measures contributes to the full realization 
of subjective rights, freedoms and legitimate interests of participants in legal relations, and the quality 
of the legal life of society itself.

Keywords: manipulation, legal goal, legal means, legal regulation, interest, legal relationship, 
lawful behavior



47

Теория государства и права

Recommended citation
Kulikov M. A. Protivodeistvie manipulirovaniyu tselyami i sredstvami v pravovom regulirovanii: 

kontseptsiya i mekhanizmy [Counteraction to the Manipulation of Goals and Means in Legal 
Regulation: Concept and Mechanisms], Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka, 2022,  
no. 5, pp. 38–48, DOI: 10.34076/2410_2709_2022_5_38.

References
Adin’yaev S. I. K voprosu ob ob”ekte nepravomernogo ispol’zovaniya insaiderskoi informatsii 

i manipulirovaniya rynkom [On the Issue of the Object of Illegal Use of Insider Information and 
Market Manipulation], Rossiiskaya yustitsiya, 2019, no. 4, pp. 23–26.

Al’bitskaya I., Kosyakov A. Manipulyatsii i emotsional’nyi shantazh: vskryt’, presech’, blokiro-
vat’ [Manipulation and Emotional Blackmail: Open, Stop, Block], Kadrovaya sluzhba i upravlenie 
personalom predpriyatiya, 2022, no. 3, pp. 75–83.

Barmina O. N. Zloupotreblenie pravom kak obshchepravovaya kategoriya: teoretiko-pravovoi 
analiz [Abuse of Law as a General Legal Category: Theoretical and Legal Analysis]: cand. jur. sc. 
thesis, Kirov, 2014, 195 p.

Bogatyrev D. V. Prichiny zloupotrebleniya pravom v ugolovnom sudoproizvodstve [Reasons 
for the Abuse of Law in Criminal Proceedings], Rossiiskii sledovatel’, 2022, no. 3, pp. 29–32, 
DOI: 10.18572/1812-3783-2022-3-29-32.

Dotsenko E. L. Psikhologiya manipulyatsii: fenomeny, mekhanizmy i zashchita [Psychology of 
Manipulation: Phenomena, Mechanisms and Protection], Moscow, Izd-vo MGU, 1997, 344 p.

Fedorov Yu. V. Problemy primeneniya otdel’nykh antimonopol’nykh zapretov pri osushchestv-
lenii deyatel’nosti torgovykh setei [Problems of Application of Certain Antimonopoly Prohibitions 
in the Implementation of the Activities of Retail Chains], Rossiiskoe konkurentnoe pravo i eko-
nomika, 2021, no. 4, pp. 18–25, DOI: 10.47361/2542-0259-2021-4-28-18-25.

Golovina A. A. O kontseptsii pravotvorcheskoi politiki Rossiiskoi Federatsii v XXI veke  
[On the Concept of Law-Making Policy of the Russian Federation in the XXI Century], Zhurnal 
rossiiskogo prava, 2019, no. 4, pp. 20–34, DOI: 10.12737/art201942.

Ivanova A. KS RF zapretil manipulyatsii so srochnymi trudovymi dogovorami [The Constitu-
tional Court of the Russian Federation Banned Manipulations with Fixed-Term Employment Con-
tracts], Prakticheskaya bukhgalteriya, 2020, no. 6, pp. 14–16.

Kara-Murza S. G. Vlast’ manipulyatsii [The Power of Manipulation], Moscow, Akad. Proekt 
Publ., 2020, 358 p.

Kulikov M. A. Manipulirovanie yuridicheskimi tselyami i sredstvami v pravotvorcheskom 
protsesse i ego rezul’taty [Manipulation by Means of Legal Goals and Instruments in the Law-
Making Process and its Results], Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel’naya praktika, 2022,  
no. 3, pp. 6–14.

Kuznetsov E. N. Samozashchita prava na dobrovol’noe ispolnenie obyazatel’stv [Self-Defense 
of the Right to Voluntary Fulfillment of Obligations], Rossiiskii yuridicheskii zhurnal, 2017, no. 5, 
pp. 152–156.

Lavrov S. V. O prave, pravakh i pravilakh [About Law, Rights and Rules], Rossiya v global’noi 
politike, 2021, no. 4, DOI: 10.31278/1810-6439-2021-19-4-8-20

Lavrova S. V. Pravovye osnovaniya i yuridicheskie sredstva mekhanizma realizatsii prava na 
samozashchitu [Legal Grounds and Legal Means of the Mechanism for Exercising the Right to 
Self-Defense], Grazhdanskoe pravo, 2018, no. 6, pp. 36–38, DOI: 10.18572/2070-2140-2018-6-
36-38.

Lyubimov A. P. Istoriya lobbizma v Rossii [History of Lobbying in Russia], Moscow, Liberal’naya 
missiya, 2005, 204 p.

Malinovskii A. A. Zloupotreblenie pravom kak yuridicheskii fenomen [Abuse of the Right as  
a Legal Phenomenon]: doct. jur. sc. thesis, Moscow, 2009, 404 p. 

Mal’ko A. V., Subochev V. V. Politiko-pravovoe manipulirovanie kak psikhologicheskii fenomen 
i nauchnaya kategoriya [Political and Legal Manipulation as a Psychological Phenomenon and 



48

Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 5

a Scientific Category], Psikhologiya i pravo, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 163–180, DOI: 10.17759/
psylaw.2021110113.

Mal’ko A. V., Subochev V. V. Zakonnye interesy v pravovoi zhizni obshchestva: aktual’nye 
voprosy teorii i praktiki [Legitimate Interests in the Legal Life of Society: Topical Issues of Theory 
and Practice], Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Pravovedenie, 2014, no. 2, pp. 84–98. 

Mazurenko A. P. Pravotvorcheskaya politika kak faktor modernizatsii pravotvorchestva v Ros-
sii [Law-Making Policy as a Factor in the Modernization of Law-Making in Russia]: autoabstr.  
of cand. jur. sc. thesis, Saratov, 2011, 51 p.

Nechkin A. V., Istomin M. A. Teoretiko-pravovye osnovy bor’by s manipulirovaniem mas- 
sovym soznaniem v seti Internet na primere Rossiiskoi Federatsii [Theoretical and Legal Foun-
dations of the Fight against the Manipulation of Mass Consciousness on the Internet on the  
Example of the Russian Federation], Aktual’nye problemy rossiiskogo prava, 2022, no. 1, pp. 90–
104, DOI: 10.17803/1994-1471.2022.134.1.090-104.

Revina I. V., Pashutina O. S., Chebotareva I. N. Manipulirovanie pravom na zashchitu s  
pozitsii obespecheniya prava obvinyaemogo na svobodu vybora advokata [Manipulation of the 
Right to Defense from the Standpoint of Ensuring the Right of the Accused to Freedom of Choice 
of a Lawyer], Advokatskaya praktika, 2021, no. 1, pp. 33–39, DOI: 10.18572/1999-4826-2021-1-
33-39.

Sheinov V. P. Manipulirovanie i zashchita ot manipulyatsii [Manipulation and Protection against 
Manipulation], Saint Petersburg, Piter, 2022, 384 p.

Subochev V. V. Formy i metody lobbistskoi deyatel’nosti v pravovoi deistvitel’nosti rossiiskogo 
gosudarstva [Forms and Methods of Lobbying Activity in the Legal Reality of the Russian State], 
Pravovaya politika i pravovaya zhizn’, 2002, no. 4, pp. 35–47.

Subochev V. V. Lobbizm v Rossii: priroda, spetsifika, problemy pravovogo regulirovaniya [Lob-
bying in Russia: Nature, Specifics, Problems of Legal Regulation], Pravo i upravlenie. XXI vek, 
2014, no. 2, pp. 28–37.

Subochev V. V. Politiko-pravovoe manipulirovanie kak osnova upravleniya obshchestvom  
v epokhu postpravdy [Political and Legal Manipulation as a Basis for Social Management in the 
Era of Post-Truth], Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo, 2019, no. 34, pp. 29–
43, DOI: 10.17223/22253513/34/3.

Tolstik V. A., Baranov V. M., Vasil’ev P. V. (eds.) Protivodeistvie zloupotrebleniyu pravom: 
teoriya, praktika, tekhnika [Counteraction to the Abuse of Law: Theory, Practice, Technique]:  
collection of articles, Nizhnii Novgorod, Nizhegorod. akad. MVD, 2019, 553 p.

Vagantov V. Sudebnyi protsess: kak prervat’ «igru na otlozhenie» [Litigation: how to Interrupt 
the «Deposit Game»], Prakticheskaya bukhgalteriya, 2020, no. 12, pp. 66–71.

Zykov S. V. Roditel’skie prava ottsa: evolyutsiya v otechestvennom prave [Father’s Paren-
tal Rights: Evolution in Domestic Law], Semeinoe i zhilishchnoe pravo, 2022, no. 1, pp. 7–10, 
DOI: 10.18572/1999-477X-2022-1-7-10.

Mikhail Kulikov – candidate of juridical sciences, deputy head of the International Bureau for 
Cybersecurity «CYBERPOL», doctoral student, Moscow State University of International Rela-
tions. 119454, Russian Federation, Moscow, Vernadskogo ave., 76. E-mail: mikhail.a.kulikov@
mail.ru.

ORCID: 0000-0002-0978-0141

Дата поступления в редакцию / Received: 06.10.2022
Дата принятия решения об опубликовании / Accepted: 07.11.2022



49

Международное право

А. А. Лунёв 
Уральский государственный  

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

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:  
ПАРАДОКС РЕАЛИЗАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Настоящая работа посвящена концепции corporate human rights. Не только физические, 
но и юридические лица являются носителями прав человека. Автор исследует историю раз-
работки Европейской конвенции по правам человека, анализирует положения документа и 
уделяет особое внимание практике Европейского Суда по правам человека. Тем не менее 
реализация юридическими лицами собственных прав человека пока что ограничивается ев-
ропейским уровнем. Другие аналогичные международные правозащитные институты, аф-
риканские и межамериканские, а также Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
предоставляют юридическим лицам лишь право на обращение (locus standi) в защиту тре-
тьих лиц, но не собственные права человека. Делается вывод, что европейская система за-
щиты прав человека является уникальной в данной сфере. При этом даже на европейском 
уровне юридические лица не обладают всеми конвенционными правами, как физические лица. 
Автор не исключает того, что в дальнейшем Европейский Суд по правам человека путем 
эволютивного толкования расширит объем прав юридических лиц.

Ключевые слова: corporate human rights, Европейский Суд по правам человека, Европей-
ская конвенция по правам человека, юридические лица, право на обращение в суд, судебная 
практика
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Введение
Права человека, казалось бы, существуют 

исключительно для человека, поскольку в них 
заложена идея ценности человеческой жизни 
и достоинства. Без этих двух ключевых со-
ставляющих невозможно нормальное суще-
ствование человека. Защита фундаменталь-
ных прав является прерогативой государства1, 
однако зачастую национальных механизмов 
недостаточно для эффективного обеспечения 
таких прав. В этих случаях на помощь прихо-
дят международные правозащитные органы, 
и на европейском уровне роль блюстителя 

1 Преамбула Европейской конвенции по правам че-
ловека 1950 г. гласит: «…Высокие Договаривающиеся 
Стороны несут основную ответственность за соблюде-
ние прав и свобод, гарантированных настоящей Кон-
венцией и Протоколами к ней…».

прав человека выполняет Европейский Суд 
по правам человека (далее – Суд, Европей-
ский Суд, ЕСПЧ).

Европейская конвенция по правам челове-
ка 1950 г. (далее – ЕКПЧ, Конвенция), на кото-
рой основывается работа Суда, предоставляет 
физическим лицам возможность напрямую 
обращаться в ЕСПЧ для защиты своих прав, 
как индивидуально, так и коллективно. Тем 
не менее согласно ст. 34 Конвенции, помимо 
физических лиц, возможностью обращаться  
в Суд обладают неправительственные орга- 
низации. К ним относятся различные виды 
юридических лиц, будь то коммерческие пред-
приятия [см. подробнее: Karski, Ziemblicki 
2021], некоммерческие объединения2, сред-

2 См., например, дело «Общественная организация 
„Центр правовых ресурсов“ в интересах Валентина 
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ства массовой информации [см. подробнее: 
Voorhoof et al. 2017], религиозные учрежде-
ния [см. подробнее: Cismas 2014: 85–152]. Не-
смотря на то что понятие неправительствен-
ной организации довольно близко к понятию 
юридического лица, их следует отличать друг 
от друга. Тем не менее оба термина использу-
ются в ЕКПЧ. 

Согласно практике Европейского Суда, не-
правительственные организации обращаются 
в Суд по различным основаниям: например, в 
связи с нарушениями справедливого судебно-
го разбирательства (ст. 6 Конвенции)1, права 
на жилище (ст. 8)2 или свободы выражения 
мнений (ст. 10)3. Возникает логическая пута-
ница: как абстрактные юридические лица мо-
гут обращаться в Суд с целью защиты прав, 
принадлежащих человеку? Отсюда возникает 
ряд других вопросов: защищают ли таким об-
разом юридические лица собственные права 
или действуют в интересах своих участни-
ков? Могут ли они как физические лица обра-
щаться в связи с нарушением любых конвен-
ционных прав или же существуют какие-то 
пределы? Имеются ли особенные требования 
(так называемые условия приемлемости) к 
юридическим лицам для обращения в Суд?

История вопроса
С начала разработки Европейской конвен-

ции по правам человека доступ юридических 
лиц в судебные органы и их статус в качестве 
потенциальных жертв не подвергались со-
мнению и даже не обсуждались [Spielmann 
2016: 406]. В первоначальном проекте ЕКПЧ, 
подготовленном международно-правовой сек- 
цией Европейского движения4, юридическим 

Кэмпеану против Румынии» (European Court of Human 
Rights« (далее – ECtHR). Centre for Legal Resources 
on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania. Application  
№ 47848/08. Judgment of 17 July 2014).

1 См., например, дело «ОАО „Нефтяная компания 
″ЮКОС‶“ против России» (ECtHR. OAO Neftyanaya 
Kompaniya Yukos v. Russia. Application № 14902/04. 
Judgment of 20 September 2011. § 527–551).

2 См., например, дело «Компания „Сосьете Кола эст“ 
и другие против Франции» (ECtHR. Société Colas Est 
and Others v. France. Application № 37971/97. Judgment 
of 16 April 2002).

3 См., например, дело «Компания „Делфи АС“ про-
тив Эстонии» (ECtHR. Delfi AS v. Estonia. Application  
№ 64569/09. Judgment of 16 June 2015). 

4 Европейское движение объединяло различных 
активистов, выступающих за тесную интеграцию ев-
ропейских стран после Второй мировой войны. В мае 
1949 г. Европейское движение сыграло значительную 

лицам наряду с физическими лицами и го-
сударствами-участниками Конвенции предо-
ставлялось право на обращение в Совет Ев-
ропы [Schabas 2015: 732]. Разработчики до-
кумента таким образом стремились не только 
создать возможности для защиты западных 
демократических идеалов, но и показать пре-
имущества экономических и социальных 
аспектов демократического общества, чтобы 
не допустить развития коммунистических 
идей [Steininger, Bernstorff 2021: 258].

Впоследствии проект документа был от-
редактирован, и термин «юридические лица» 
в Конвенции заменили на термин «неправи-
тельственные организации» [Schabas 2015: 
732]. Такие редакторские правки имели осо-
бый смысл.

Во-первых, создание юридического лица, 
как правило, требует определенной формаль-
ной регистрации с целью предоставления ему 
конкретного юридического статуса согласно 
национальному праву. Задумка составителей 
ЕКПЧ заключалось в том, чтобы предоста-
вить доступ к Суду объединениям вне зави-
симости от соответствующего юридического 
статуса [Schabas 2015: 736].

Во-вторых, юридические лица могут быть 
как частными, так и публичными и квазипу-
бличными. Если первые создаются по воле 
частных лиц на основании частноправового 
акта (например, частные компании или об-
щественные организации), то два последних 
чаще всего образуются по воле государства 
на основании публично-правового акта либо 
административного акта органа государ-
ственной власти (различные государственные 
учреждения и корпорации) [Козлова 2003: 
200–208]. Логика разработчиков состояла  
в том, чтобы не допустить обращения в Суд 
юридических лиц, находящихся под прямым 
контролем государства. Как позже указал Суд, 
«идея, лежащая в основе этого принципа, за-
ключается в том, чтобы не позволить Догова-
ривающейся стороне выступать одновремен-
но в качестве заявителя и ответчика в Суде»5.

Однако термин «юридическое лицо» все 
же присутствует в Конвенции, но не в основ-
ном тексте, а в Протоколе № 1, который был 

роль в создании Совета Европы и в работе над Европей-
ской конвенцией по правам человека.

5 ECtHR. Islamic Republic of Iran Shipping Lines v. 
Turkey. Application № 40998/98. Judgment of 13 December 
2007. § 81.
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принят через полтора года после основной 
части. Статья 1 Протокола № 1 закрепляет 
право каждого физического и юридического 
лица на уважение своей собственности. Это 
единственное положение Конвенции, в кото-
ром право гарантируется напрямую юриди-
ческому лицу.

Отсутствие права собственности в основ-
ном тексте Конвенции не было случайным. 
Первоначально разработчики планировали 
включить его в документ, но этого не про-
изошло из-за позиции Соединенного Коро-
левства, которое по причине слабого эконо-
мического положения после Второй миро-
вой войны опасалось, что его собственные 
транснациональные компании обратятся в 
Суд в связи с ущербом, нанесенным иму-
ществу британскими вооруженными силами  
в ходе боевых действий. Например, в 1942 г. 
в результате наступательной операции бри-
танских войск в Бирме был разрушен про-
мышленный завод Бирманской нефтяной 
компании. Перенос права собственности  
в Протокол гарантировал, что это право офи-
циально не будет относиться к основным 
правам и свободам, а сам Протокол будет тре-
бовать отдельной ратификации, давая тем са-
мым Великобритании больше возможностей 
для маневра [Steininger, Bernstorff 2021: 287]. 

Соединенное Королевство и в целом вы-
ступало против доступа юридических лиц  
к ЕСПЧ. Проводимая по решению прави-
тельства в послевоенные годы реструктури-
зация британской сталелитейной промыш-
ленности могла быть оспорена в Европей-
скую комиссию по правам человека [Ibid]. 
Великобритания признала право подачи 
частных жалоб против себя в ЕСПЧ только  
в 1966 г. [Simmonds 1966: 539–541]1.

Опасения Великобритании впоследствии 
оправдались. Так, в деле «A, B, C и D против 
Соединенного Королевства» заявителями 
выступили акционеры сталелитейной ком-
пании, обратившиеся в соответствии со ст. 1 
Протокола № 1 к ЕКПЧ в связи с принятием 
Закона о черной металлургии 1967 г., кото-
рый был частью упомянутой реструктуриза-
ции. Тем не менее Европейская комиссия по 
правам человека не согласилась с доводами 
заявителей и встала на сторону государства-
ответчика [Steininger, Bernstorff 2021: 288].

1 До вступления в силу Протокола № 11 в 1998 г. 
право частных лиц на подачу обращений имело факуль-
тативный характер.

В дальнейшем юридические лица еще 
не раз пытались взять реванш за «антикор-
поративную» позицию Великобритании, и 
многие дела против этого государства раз-
вивали прецедентное право Суда. Так, пер-
вым случаем обращения в ЕСПЧ компании 
против зарубежного государства стало дело  
«АГОСИ против Соединенного Королевства», 
в котором немецкая компания жаловалась на 
незаконность конфискации британской та-
можней монет, ранее купленных компанией  
у гражданина Великобритании2. Интересно, 
что первым случаем нарушения государством 
ст. 10 Конвенции (свобода выражения мне-
ния) в отношении юридического лица стало 
также дело против Соединенного Королев-
ства: Европейский Суд признал неправо-
мерным судебный запрет британской газете 
Sunday Times публиковать материалы, осве-
щающие скандал вокруг лекарственного пре-
парата «талидомид»3.

Однако далеко не каждое юридическое 
лицо может обратиться в ЕСПЧ. В своей 
практике Суд предусмотрел для них опреде-
ленные критерии приемлемости. 

Право юридических лиц  
на обращение в ЕСПЧ

Хотя в Европейский Суд не могут обра-
щаться юридические лица, находящиеся под 
прямым контролем государства, некоторые 
коммерческие организации, полностью или 
частично принадлежащие государству, все 
же могут быть заявителями в Суде. ЕСПЧ 
установил, что компании-заявители могут 
иметь статус неправительственной организа-
ции в той мере, в какой они не осуществля-
ют правительственные полномочия, не были 
созданы для целей государственного управ-
ления и полностью независимы от госу- 
дарства4.

Так, в деле «Судоходные линии Исламской 
Республики Иран против Турции» компания-
заявитель и значительная часть ее акций при-
надлежали государству, которое к тому же на-

2 ECtHR. AGOSI v. The United Kingdom. Application 
№ 9118/80. Judgment of 24 October 1986.

3 ECtHR. Sunday Times v. The United Kingdom. 
Application № 6538/74. Judgment of 26 April 1979.

4 ECtHR. Islamic Republic of Iran Shipping Lines 
v. Turkey. Application № 40998/98. Judgment of  
13 December 2007. § 80–81; The Holy Monasteries  
v. Greece. Applications № 13092/87, 13984/88. Judgment 
of 9 December 1994. § 49.
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значало большинство членов совета директо-
ров. Однако ЕСПЧ установил, что компания 
была финансово и юридически независима 
от государства, управлялась как обычное 
коммерческое предприятие и, следовательно, 
обладала locus standi. Иное дело – органы 
государственной власти и государственные 
корпорации: поскольку эти образования пря-
мо подконтрольны государству, то подавать 
заявления в Суд по ст. 34 Конвенции они не 
могут1.

Не могут обратиться в ЕСПЧ и децентра-
лизованные органы власти, выполняющие пу-
бличные функции, независимо от степени их 
автономии. К ним, например, относятся раз-
личные муниципальные и территориальные 
учреждения, а также национальные железно-
дорожные компании-монополисты [Schabas 
2015: 737].

Подход Европейского Суда по правам че-
ловека обоснован, но противоположен под-
ходу его регионального коллеги – Суда ЕС 
[Spielmann 2016: 407]. В решении по делу 
«Банк Меллат против Совета ЕС», в котором 
иранский банк оспаривал введенные против 
него санкции2, Суд Евросоюза указал следу-
ющее: «Ни в Хартии основных прав Евро-
пейского союза, ни в первичном праве Евро-
пейского союза нет никаких положений, в ко-
торых утверждается, что юридические лица, 
образованные государствами, не имеют пра-
ва на защиту основных прав. Напротив, по-

1 ECtHR. Islamic Republic of Iran Shipping Lines 
v. Turkey. Application № 40998/98. Judgment of  
13 December 2007. § 80–81.

2 По мнению Совета ЕС, частный банк Mellat являл- 
ся фактически иранским государственным банком, ко-
торый поддерживал ядерную и ракетную программы 
Ирана и содействовал их развитию. Банк был добавлен 
в список организаций, причастных к распространению 
иранского ядерного оружия, и в результате его денежные 
средства и финансовые ресурсы были заморожены. Банк 
обратился в Суд ЕС, однако Совет ЕС inter alia оспаривал 
его статус заявителя, указав, что юридические лица, об-
разованные государством, не могут рассчитывать на за-
щиту и гарантии основных прав (EU General Court. Bank 
Mellat v. Council of the European Union. Case T-496/10. 
Judgment of 29 January 2013. § 1–17).

ложения Хартии, которые имеют отношение  
к обращениям заявителя, и, в частности, ста-
тьи 17, 41 и 47, гарантируют права „каждо-
го лица“ – формулировка, которая включает  
в себя юридических лиц…»3.

Таким образом, отсутствие прямой под-
контрольности организации государству яв-
ляется особым критерием приемлемости для 
жалоб юридических лиц в ЕСПЧ. При этом 
признание компании жертвой нарушения 
Конвенции не означает, что акционеры этой 
компании автоматически становятся жерт-
вами [Schabas 2015: 741]. Придерживаясь 
логики Международного суда ООН по делу 
Barcelona Traction4, ЕСПЧ в деле «Ольжак 
против Польши» указал, что действия, нару-
шающие только права компании, не влекут за 
собой ответственность перед акционерами, 
даже если затрагиваются их интересы. По-
добная ответственность может возникнуть 
только в том случае, если действия, ставшие 
причиной обращения в Суд, направлены на 
права акционера как такового или если ком-
пания была ликвидирована5.

Тем не менее когда у компании есть един-
ственный владелец, понесший ущерб из-за 
действий, направленных против компании, 
он может обратиться в Европейский Суд. 
ЕСПЧ отметил, что в таких случаях нет ри-
ска разногласий между акционерами или 
между акционерами и советом директоров 
относительно реальности нарушения прав, 
предусмотренных Конвенцией, или наибо-
лее подходящего способа реагирования на 
это нарушение [Ibid: 737]. Для Суда так-
же не имеет значения ни местонахождение, 
ни юридическая регистрация неправитель-

3 EU General Court. Bank Mellat v. Council of the 
European Union. Case T-496/10. Judgment of 29 January 
2013. § 36.

4 Канадская компания Barcelona Traction осущест-
вляла свою деятельность в Испании, а её акционерами 
были граждане Бельгии. После банкротства и ареста 
имущества компании Бельгия обратилась против Ис-
пании в Международный суд ООН. Однако он указал, 
что действия, нарушившие права компании, не влекут 
ответственности перед акционерами, даже если по-
страдали их интересы. Следовательно, Бельгия не об-
ладала locus standi, поскольку являлась государством 
гражданства акционеров, а не государством националь-
ности компании. См. подробнее: International Court 
of Justice (далее – ICJ). Barcelona Traction, Light and 
Power Company, Limited (Belgium v. Spain). Judgment of  
5 February 1970. 

5 ECtHR. Olczak v. Poland. Application № 30417/96. 
Judgment of 7 November 2002. § 59.
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ственной организации. Лишение неправи-
тельственной организации юридической 
регистрации и корпоративного статуса не 
влечет каких-либо последствий для обраще-
ния организации в Суд [Ibid: 736].

Право юридических лиц  
на обращение в другие 

международные правозащитные 
институты

Вышеуказанные требования Европейско-
го Суда к юридическим лицам отличают ев-
ропейскую систему защиты прав человека от 
американской системы. Так, в соответствии 
со ст. 44 Американской конвенции о правах 
человека 1969 г. любая неправительственная 
организация может обращаться в Межаме-
риканскую комиссию по правам человека, 
только если она законно признана в одном 
или нескольких государствах-членах Орга-
низации американских государств.

Более того, в рамках европейской системы 
юридические лица при обращении в Суд за-
щищают собственные права. Статья 34 Кон-
венции требует от заявителя подтверждения 
того, что он является жертвой нарушения 
Конвенции, т. е. непосредственно затронут 
оспариваемой мерой. ЕКПЧ, таким образом, 
не дает заявителю возможности действовать 
в порядке actio popularis.

Следует добавить, что концепция actio 
popularis в международном праве является 
спорной и используется в разных контек-
стах. У международных органов нет единой 
позиции по этой проблеме. Международный 
суд ООН определяет actio popularis как пра-
во любого члена общества предпринимать 
юридические действия в защиту обществен-
ных интересов. Первоначально МС ООН от-
рицательно относился к этой концепции и  
в делах о Юго-Западной Африке указал, что 
actio popularis неизвестно международно-
му праву1. Однако, по мнению Ф. Ахмадова, 
впоследствии позиция МС ООН изменилась 
на противоположную в деле «Бельгия против 
Сенегала»2. Автор также считает, что ЕСПЧ, 
на первый взгляд, не допускает обращений 
частных лиц в порядке actio popularis, по-

1 ICJ. South West Africa Cases (Ethiopia v. South Afri- 
ca, Liberia v. South Africa). Judgment of 18 July 1966. § 88.

2 См. подробнее: ICJ. Questions relating to the 
Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal). 
Judgment of 20 July 2012.

скольку в Суд могут обращаться лишь жертвы 
нарушения ЕКПЧ. Тем не менее в некоторых 
случаях современная судебная практика де-
монстрирует снисходительность Европейско-
го Суда в этом вопросе [Ahmadov 2018: 199-
204; см. также Gattini 2019].

Иной механизм предусмотрен в американ-
ской и африканской системах защиты прав 
человека. Межамериканский суд по правам 
человека (МСПЧ) в Консультативном заклю-
чении от 26 февраля 2016 г. OC-22/16 указал, 
что права человека принадлежат главным 
образом физическим лицам. Названные пра-
ва применяются к юридическому лицу в той 
мере, в какой это необходимо для реализации 
прав физических лиц, являющихся участника-
ми такого юридического лица. Исключениями 
следует считать общины коренных и племен-
ных народов, а также профсоюзные органи-
зации, которые могут защищать собственные 
права, выступая, однако, в качестве коллек-
тивных субъектов. Следовательно, юридиче-
ские лица не обладают «правами человека»  
и соответственно не могут претендовать на 
статус «предполагаемых жертв» в соответ-
ствии с Американской конвенцией о правах 
человека3.

Межамериканский суд дал оценку прак-
тике африканских и универсальных орга-
нов по правам человека. По его мнению, в 
африканской системе неправительственные 
организации так же, как и в американской 
системе, могут представлять сообщения в 
Африканскую комиссию по правам человека 
и народов и подавать жалобы в Африкан-
ский суд, действуя в порядке actio popularis4.  
В свою очередь, практика договорных орга-
нов в рамках универсальной системы раз-
нится. Так, если Комитет по правам человека 
указал, что в него могут обращаться лишь 
физические лица5, то Комитет по ликвидации 

3 См. подробнее: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Opinión consultiva OC-22/16 de 26 de febrero 
de 2016 solicitada por la República de Panamá. § 34–120.

4 Ibid. § 58. Африканская комиссия по правам че-
ловека и народов в деле «Правозащитная организация 
„Статья 19“ против Эритреи» указала, что частные лица 
могут обращаться в порядке actio popularis, «в соответ-
ствии с которым автор сообщения необязательно должен 
знать о жертве предполагаемого нарушения или иметь 
какую-либо связь с ней» (African Commission on Human 
and People’s Rights. Article 19 v. Eritrea. Communication  
№ 275/2003. Decision of 30 May 2007. § 65).

5 Human Rights Committee. V. S. v. Belarus. Com- 
munication № 1749/2008. Decision of 31 October 
2011. § 7.3.
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расовой дискриминации установил такое 
право и для юридических лиц1. Комитет по 
экономическим, социальным и культурным 
правам не вынес решения по данному во-
просу. В Комитет по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин сообщений 
от юридических лиц не поступало2. МСПЧ 
пришел к выводу, что в настоящее время  
в международном праве прав человека от-
сутствует четкая тенденция к предоставле-
нию юридическим лицам прав человека как 
условия их locus standi3. 

Однако несмотря на то что Европейская 
конвенция по правам человека предоставляет 
юридическим лицам собственные права, они 
не обладают всеми соответствующими кон-
венционными правами, как физические лица. 

Перечень прав,  
предоставляемых юридическим лицам 

в соответствии с ЕКПЧ
Как уже говорилось, в некоторых поло-

жениях Конвенции юридические лица на-
прямую указаны как носители прав. Это  
ст. 10 («Свобода выражения мнения»), ст. 34 
(«Индивидуальные жалобы»), а также ст. 1 
Протокола № 1 к ЕКПЧ («Защита собствен-
ности»).

Статья 34 ЕКПЧ предоставляет юриди-
ческим лицам в лице неправительственных 
организаций право на обращение в ЕСПЧ  
в защиту собственных прав. Эта норма – 
пример прогрессивного развития междуна-
родного права по сравнению с традицион-
ным принципом дипломатической защиты, в 
соответствии с которым только государство 
может представлять интересы частных лиц 
на международной арене [Сучкова 2011: 87].

Право на защиту собственности, очевид-
но, является важнейшим правом для многих 
юридических лиц, особенно коммерческих 
предприятий, поскольку их деятельность 
связана с экономическими факторами. Прак-
тика Суда по этому положению достаточно 
обширная [См. подробнее: Dopplinger 2021] 

1 The Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination. TBB-Turkish Union in Berlin/Brandenburg 
v. Germany. Communication № 48/2010. Opinion of  
26 February 2013. § 11.2–11.4. 

2 По состоянию на 22 сентября 2022 г. сообщений  
от юридических лиц в Комитет также не поступало. 

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión 
consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016 solicitada 
por la República de Panamá. § 59–62.

и не ограничивается обращениями о на-
рушении лишь материальной собственно-
сти4. В ст. 10 ЕКПЧ термин «юридические 
лица» напрямую не используется5, однако 
третье предложение п. 1 гласит, что статья не 
препятствует государствам-участникам осу-
ществлять лицензирование радиовещатель-
ных, телевизионных и кинематографических 
предприятий. К тому же Суд указал, что ст. 10 
Конвенции применима к «любому» – будь то 
физическое или юридическое лицо6.

Статья 10 служит важной гарантией сво-
боды выражения мнения в первую очередь 
для средств массовой информации, но пред-
ставляет интерес и для юридических лиц 
других видов, например коммерческих пред-
приятий, поскольку «коммерческая речь»7 
подпадает под действие ст. 10. 

Так, в деле «Маркт Интерн Ферлаг ГмбХ 
и Клаус Беерман против Федеративной Ре-
спублики Германия» заявителем выступило 
небольшое издательство, привлеченное к от-
ветственности по Закону от 7 июня 1909 г.  
«О недобросовестной конкуренции» за объяв-
ление бойкота фирме «Косметик Клаб Интер-
нешнл», которая, по мнению издательства, не 
выполняла обещания возвратить товар, если 
покупатель остался им недоволен. В Суде го-
сударство-ответчик утверждало, что публика-
ция издательства имела чисто коммерческую 
направленность на продвижение товаров 
мелких ритэйлеров и устранение конкурента.  
К тому же, по мнению германского прави-
тельства, в сфере конкуренции национальные 
власти должны обладать большей свободой 
усмотрения, поскольку только они могут 
принять во внимание конкретную ситуацию 
на национальном рынке и учесть понимание 
добросовестности в деловом обороте. Суд со-
гласился с доводами государства-ответчика  
и признал, что нарушения ст. 10 Конвенции 
не было [Соболева 2011: 54−58].

4 Так, в деле «Компания „Анхойзер-Буш инк“ про-
тив Португалии» в отношении ст. 1 Протокола № 1 Суд 
указал: «…Интеллектуальная собственность как тако-
вая, бесспорно, пользуется защитой этого положения» 
(ECtHR. Anheuser-Busch Inc. v. Portugal. Application  
№ 73049/01. Judgment of 11 January 2007. § 47).

5 В п. 1 ст. 10 Конвенции используется термин «каж-
дый». 

6 ECtHR. Autronic AG v. Switzerland. Application  
№ 12726/87. Judgment of 22 May 1990. § 47.

7 «Коммерческая речь» – устное или письменное об-
ращение в качестве рекламы, предлагающее коммерче-
скую сделку.
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Отдельные положения ЕКПЧ можно при-
менить лишь к физическим лицам [Ember- 
land 2006: 33]. Это ст. 12, где прямо указано, 
что правом вступать в брак и создавать семью 
обладают мужчины и женщины. Сюда же сле-
дует включить ст. 5 Протокола № 7, гаранти-
рующую равноправие супругов, а также поло-
жения ст. 4 Протокола № 4 и ст. 1 Протокола 
№ 7, относящиеся к высылке иностранцев. 
Неприменимо к юридическим лицам и второе 
предложение ст. 2 Протокола № 1, касающе-
еся права родителей обеспечивать такое об-
разование и обучение, которые соответствуют 
их религиозным и философским убеждени-
ям1. Едва ли Суд будет рассматривать юриди-
ческих лиц в контексте прав супругов, роди-
телей или иностранцев. 

Некоторые положения Конвенции не ука-
зывают конкретного получателя прав. Ста-
тья 1 ЕКПЧ гласит, что государства-участ-
ники обеспечивают каждому (everyone), на-
ходящемуся под их юрисдикцией, права и  
свободы, закрепленные в разделе I ЕКПЧ. 
Термин «каждый» используется также в ст. 2,  
5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 Конвенции и в ст. 1 Про-
токола № 1, ст. 2 Протокола № 4 и ст. 2 Про-
токола № 7. Иногда в ЕКПЧ формулиру-
ются негативные права2. Например, «никто 
не может быть умышленно лишен жизни»  
(ст. 2), «никто не должен содержаться в раб-
стве» (ст. 4), «никто не может быть осужден 
за совершение какого-либо деяния» (ст. 7).  
У. Шабас пишет, что позитивный и негатив-
ный указатель на получателя прав следует 
сочетать со ст. 34, в которой право на доступ 
к Суду закреплено за любым физическим  
лицом, неправительственной организацией 
или группой лиц [Schabas 2015: 92]. Одна-
ко, с учетом практики ЕСПЧ, далеко не все 
обозначенные статьи применяются к юри-
дическим лицам. Следовательно, можно вы-
делить категории прав, в которых термины 
«каждый» или «никто» включают в себя, 
помимо физических лиц, также юридиче-
ские лица, и – наоборот – которые включают  
в себя лишь физических лиц.

1 Тем не менее первое предложение ст. 2 Протокола 
№ 1 можно применить к юридическим лицам. Об этом 
будет написано далее. 

2 Статьи 2, 3, 4, 5, 7 Конвенции, ст. 1 и 2 Протокола 
№ 1, ст. 1 и 3 Протокола № 4, ст. 1 Протокола № 6, ст. 4 
Протокола № 7, ст. 1 Протокола № 12 и ст. 1 Протокола 
№ 13. 

К положениям Конвенции, которые не мо-
гут быть применимы к юридическим лицам 
в силу характера субъективного права, от-
носятся ст. 2 («Право на жизнь»), ст. 3 («За-
прещение пыток»), ст. 5 («Право на свободу  
и личную неприкосновенность»), а также  
ст. 9 («Свобода мысли, совести и религии»3).

Суд указал, что право на жизнь являет-
ся не только высшей ценностью в иерархии 
прав человека, но и неотъемлемым атрибу-
том человека4. Тем не менее некоторые зару-
бежные юристы не исключают, что в даль-
нейшем ЕСПЧ может изменить свою пози-
цию и признать за юридическими лицами 
право на существование, что подразумевает 
запрет на произвольную ликвидацию юри-
дического лица [Karski, Ziemblicki 2021: 523; 
см. также: Muijsenbergh, Rezai 2012: 59–60]. 
Однако пока что Суд продолжает рассматри-
вать право на жизнь как право физического 
лица на существование. Соответственно, по-
ложения Протоколов № 6 и 13 к Конвенции 
(отмена смертной казни) к юридическим ли-
цам не применяются. 

Правозащитные органы занимают ана-
логичную позицию по ст. 3 и 9 Конвенции. 
Бывшая Европейская комиссия по правам 
человека отмечала, что эти положения «по 
самой своей природе не могут быть осу-
ществлены юридическим лицом»5. При этом 
Комиссия отграничила свободу совести от 
свободы мысли и религии (ст. 9). Послед-
ние могут принадлежать церквям, как было 
отмечено в делах «Церковь сайентологии 
против Швеции»6 и «Церковь сайентологии 
Парижа против Франции»7, но не коммер-
ческим компаниям, о чем Комиссия указала 
в деле «Компания X против Швейцарии»8. 
Однако впоследствии Комиссия и Суд, по 
всей видимости, оставили открытым вопрос  

3 Только свобода совести.
4 ECtHR. K-HW v. Germany. Application № 37201/97. 

Judgment of 22 March 2001. § 97. 
5 European Commission of Human Rights. Verein 

«Kontakt-Information-Therapie» (KIT) and Siegfried Ha- 
gen against Austria. Application № 11921/86. Judgment  
of 12 October 1988. § 1.

6 European Commission of Human Rights. X and 
Church of Scientology v. Sweden. Application № 7805/77. 
Decision of 5 May 1979. P. 68.

7 European Commission of Human Rights. Church of 
Scientology of Paris v. France. Application № 19509/92. 
Decision of 9 January 1995. § 2.

8 European Commission of Human Rights. Compa- 
ny X v. Switzerland. Application № 7865/77. Decision  
of 27 February 1979. P. 87.
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о том, применяется ли ст. 9 к коммерческой 
деятельности, осуществляемой религиозной 
организацией1.

По мнению Комиссии, в ст. 5 Конвенции 
право на свободу необходимо рассматривать 
как «индивидуальную свободу в ее класси-
ческом смысле, т. е. физическую свободу 
личности»2. Таким образом, ни п. 1 ст. 5, 
ни другие положения ст. 5 к юридическим 
лицам применимы быть не могут. Отсюда 
можно сделать вывод в отношении прав, за-
крепленных в Протоколе № 4, разработан-
ном для усиления гарантий ст. 5 ЕКПЧ, – это  
ст. 1 («Запрещение лишения свободы за 
долги»), ст. 2 («Свобода передвижения») и  
ст. 3 (Запрещение высылки граждан») [Wil- 
cox 2016: 41, 52].

К положениям, которые могут реали-
зовать юридические лица, относятся ст. 6 
(«Право на справедливое судебное разби-
рательство»), ст. 7 («Наказание исключи-
тельно на основании закона»), ст. 8 («Право 
на уважение частной и семейной жизни»3),  
ст. 9 («Свобода мысли совести и религии»)4  
и ст. 11 («Свобода собраний и объедине- 
ний»). Кроме того, при обращении в Суд 
юридические лица могут ссылаться на 
ст. 13 («Право на эффективное средство 
правовой защиты») и ст. 14 («Запрещение 
дискриминации»)5, а также на ст. 3 Протокола 
№ 1 («Право на свободные выборы»)6. К тому 
же юридические лица могут требовать спра-
ведливую компенсацию в соответствии со  
ст. 41 ЕКПЧ («Справедливая компенсация»).

Право на справедливое судебное разби-
рательство наиболее часто оспаривается 
юридическими лицами наряду с положе-
ниями ст. 10 Конвенции и ст. 1 Протокола  
№ 1 [Emberland 2006: 14]. Тем не менее 

1 European Commission of Human Rights. Association 
Sivananda de Yoga Vedanta v. France. Application 
№ 30260/96. Decision of 21 February 1996; ECtHR. 
Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı v. Turkey. 
Application № 32093/10. Judgment of 2 December 2014.

2 European Commission of Human Rights. Engel 
and Others v. The Netherlands. Applications № 5100/71, 
5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72. Decision of 8 June 
1976. § 58.

3 Только право на уважение жилища и корреспон-
денции.

4 Реализация церквями положений, касающих-
ся свободы мысли и религии (European Commission 
of Human Rights. Company X v. Switzerland; Church  
of Scientology of Paris v. France).

5 Соответственно ст. 1 Протокола № 12 («Общее за-
прещение дискриминации») тоже к ним применима.

6 Право политических партий на свободные выборы.

это не означает, что юридические лица об-
ладают те ми же правами, что и физические 
лица. Например, отказ в предоставлении бес-
платной юридической помощи иностранным 
юридическим лицам не будет противоречить 
ст. 6 ЕКПЧ, о чем Суд указал в деле «Гра-
нос Органикос Националис С. А. против 
Германии»7.

Поскольку Суд дает юридическим лицам 
возможность обращаться в соответствии со 
ст. 6 и 13, то очевидно, что и ст. 2 («Право на 
обжалование приговоров по уголовным делам 
во второй инстанции»), ст. 3 («Право на полу-
чение компенсации в случае судебной ошиб-
ки») и ст. 4 («Право не быть судимым или 
наказанным дважды») Протокола № 7 также 
могут быть к ним применимы [Wilcox 2016: 
53]8.

Статья 7 Конвенции отражает принцип 
Nulla poena sine lege («Нет наказания без 
устанавливающего его закона»). Для юри-
дических лиц данное положение актуально 
особенно в тех национальных юрисдикциях, 
где предусмотрена корпоративная уголовная 
ответственность (Бельгия, Великобритания, 
Грузия, Испания, Италия, Литва, Украина  
и др.). По этой причине неудивительно, что 
ЕСПЧ с недавних пор предоставил юридиче-
ским лицам возможность обращаться в Суд  
в соответствии с указанным положением 
[Spielmann 2016: 408].

В силу ст. 8 ЕКПЧ каждый имеет право 
на уважение его личной и семейной жизни, 
его жилища и его корреспонденции. На пер-
вый взгляд кажется, что эта норма Конвенции 
вряд ли может быть применима к юридиче-
ским лицам, и первоначально Европейская 
комиссия по правам человека придержива-
лась такой позиции. Так, в упомянутом ранее 
деле «Церковь сайентологии Парижа против 
Франции» Комиссия указывала, что «в от-
личие от статьи 9, статья 8 Конвенции носит 
скорее индивидуальный, чем коллективный 
характер, причем основной целью статьи 8  
Конвенции является защита личности от 
произвольных действий со стороны государ-

7 ECtHR. Granos Organicos Nacionales S. A. v. 
Germany. Application № 19508/07. Judgment of 22 March 
2012. § 48–53. Cм. также: Руководство по статье 6 Кон-
венции. Право на справедливое судебное разбиратель-
ство (гражданско-правовой аспект) 2013. С. 19–20 // 
URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_
rus.pdf.

8 См. также позицию Суда по ст. 4 Протокола  
№ 7 в деле: ECtHR. Grande Stevens v. Italy. Applica- 
tion № 18640/10. Judgment of 4 March 2014. § 228.
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ственных властей»1. Однако в последующие 
годы ЕСПЧ значительно изменил свой под-
ход к применению ст. 8 ЕКПЧ.

Например, Суд включил в понятие «жи-
лище» офис компании, управляемой частным 
лицом, зарегистрированный офис юридиче-
ского лица, филиалы и другие коммерческие 
помещения2, а также помещения газетного из-
дания3 и нотариальной конторы4. В этом слу-
чае ЕСПЧ отталкивается не от английского 
слова home, а от французского domicile, ко-
торое, по мнению Суда, имеет более широ-
кую коннотацию5.

В деле «Визер и компания „Бикос бетей-
лигунген ГмбХ“ против Австрии» ЕСПЧ при-
знал, что юридические лица тоже обладают 
правом на уважение корреспонденции. Суд 
указал следующее: «Принимая во внимание 
приведенную выше прецедентную практи-
ку, распространяющую понятие „жилище“ 
на коммерческие помещения компании, Суд 
не видит причин проводить различие меж-
ду первым заявителем, физическим лицом, 
и вторым заявителем, юридическим лицом, 
в отношении понятия „корреспонденция“»6.

Что касается свободы собраний и объеди-
нений в соответствии со ст. 11, то Комиссия 
указывала, что это положение может быть 
использовано организатором собрания, даже 
если им является юридическое лицо7.

Право на свободные выборы согласно 
ст. 3 Протокола № 1 было успешно реали-
зовано, например, политической партией 
в деле «Российская консервативная партия 
предпринимателей против России»8, однако 

1 European Commission of Human Rights. Church of 
Scientology of Paris v. France. § 2.

2 ECtHR. Niemietz v. Germany. Application  
№ 13710/88. Judgment of 16 December 1992. § 29–31; 
Société Colas Est and Others v. France. Application  
№ 37971/97. Judgment of 16 April 2002. § 41; Buck  
v. Germany. Application № 41604/98. Judgment of  
28 April 2005. § 31.

3 ECtHR. Popovi v. Bulgaria. Application № 39651/11. 
Judgment of 9 June 2016. § 103.

4 ECtHR. Saint-Paul Luxembourg S. A. v. Luxembourg. 
Application № 26419/10. Judgment of 18 April 2013. § 37.

5 ECtHR. Niemietz v. Germany. § 30.
6 ECtHR. Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. 

Austria. Application № 74336/01. Judgment of 16 Octo- 
ber 2007. § 45.

7 European Commission of Human Rights. Association 
and H. v. Austria. Application № 9905/82. Decision of  
15 March 1984. P. 191.

8 ECtHR. Russian Conservative Party of Entrepreneurs 
and Others v. Russia. Applications № 55066/00 and 
55638/00. Judgment of 11 January 2007. § 67.

до сих пор не ясно, могут ли юридические 
лица других видов обращаться в соответ-
ствии с этим положением [Wilcox 2016: 52].

Наконец, юридические лица вправе за-
явить требование о справедливой компенса-
ции на основании ст. 41 ЕКПЧ, причем речь 
идет не только о материальной компенсации, 
но и о моральной. Так, в деле «Партия сво-
боды и демократии против Турции» Суд ука-
зал, что политическая партия-заявитель мо-
жет требовать возмещения морального вреда 
в качестве компенсации ее членам, считав-
шим себя потерпевшими от гонений на пар-
тию9. Некоторое время спустя Суд предо-
ставил такую возможность и юридическим 
лицам. В деле «Комингерсоль C. А. против 
Португалии» ЕСПЧ отметил, что компания-
заявитель, ее директора и акционеры стол-
кнулись со значительными неудобствами  
и находились в состоянии длительной не-
определенности из-за национального су-
дебного разбирательства, продолжавшегося 
сверх разумного срока – более 17 лет10 [см. 
также: Нешатаева, Старженецкий 2000].

На этом перечень прав, предоставляемых 
юридическим лицам Конвенцией, заканчи-
вается. Однако о применимости к юриди-
ческим лицам некоторых положений ЕКПЧ 
Европейский Суд еще не высказал свою 
позицию. Это ст. 4 («Запрещение рабства и 
принудительного труда»), ст. 8 («Право на 
уважение частной и семейной жизни»), ст. 2 
Протокола № 1 («Право на образование»).

В связи с этим интересна точка зрения  
В. Уилкокс. По ее мнению, нормы ст. 4 вряд 
ли будут применимы к юридическим лицам 
в связи с человеко-ориентированной пози-
цией Суда по ст. 2 и 3 ЕКПЧ. То же отно-
сится и к праву на уважение частной и се-
мейной жизни. Несмотря на то что ни одна 
компания еще не обращалась в Суд в связи  
с нарушением права на семейную жизнь,  
маловероятно, что данное положение ст. 8 
применимо к юридическим лицам [Wilcox 
2016: 41, 45].

В деле «Ассоциация за европейскую ин-
теграцию и права человека и Экимджиев 
против Болгарии» Суд также с сомнением 
высказывался по поводу того, может ли быть 

9 ECtHR. Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. 
Turkey. Application № 23885/94. Judgment of 8 December 
1999. 

10 ECtHR. Comingersoll S. A. v. Portugal. Application 
№ 35382/97. Judgment of 6 April 2000.
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чистая жизнь у юридических лиц1. Следо-
вательно, ЕСПЧ оставил открытым вопрос  
о том, существует ли в соответствии со ст. 8 
Конвенции право юридических лиц на репу-
тацию2 – довольно важный элемент деятель-
ности многих организаций3.

Статья 2 Протокола № 1 гарантирует не 
только доступ к образованию, но и право 
открывать частную школу и управлять ей.  
В этих случаях, как считает В. Уилкос, юри-
дические лица могут обращаться в Суд, если 
было нарушено их право на предоставление 
образования [Wilcox 2016: 51–52; другую 
позицию см.: Сучкова 2011: 91].

Таким образом, юридические лица мо-
гут реализовать лишь часть конвенционных 
прав. Тем не менее нельзя исключать, что  

1 ECtHR. Association for European Integration and 
Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria. Application  
№ 62540/00. Judgment of 28 June 2007. § 60.

2 В деле «Радио Франции и другие против Фран-
ции» Суд указал: «Право на защиту своей репутации, 
безусловно, является одним из прав, гарантированных 
статьей 8 Конвенции, как один из элементов права на 
уважение частной жизни» (ECtHR. Radio France and 
Others v. France. Application № 53984/00. Judgment of  
30 March 2004. § 31).

3 Acheson D. Do Companies Have a Right to Reputa- 
tion under the European Convention on Human Rights. 
2018 // URL: https://inforrm.org/2018/06/19/do-compa- 
nies-have-a-right-to-reputation-under-the-european-con- 
vention-on-human-rights-part-1-david-acheson/ (дата об-
ращения: 22.09.2022).

в дальнейшем Европейский Суд расширит 
перечень их прав.

Заключение
Европейский Суд по правам человека на-

работал обширную практику предоставления 
юридическим лицам собственных прав чело-
века. В этом смысле позиция Суда является 
уникальной и расходится с позициями других 
международных правозащитных институтов. 
И хотя европейская система защиты прав че-
ловека не предоставляет юридическим лицам 
полного перечня конвенционных прав, все же 
нельзя утверждать, что права человека при-
надлежат лишь физическим лицам.

В то же время в современном междуна-
родном правопорядке наблюдается своего 
рода парадокс: юридические лица облада-
ют правами человека, могут защищать их 
на международном уровне, однако не могут 
быть привлечены к ответственности за их 
нарушение в отношении физических лиц. 
Инициативы ООН в сфере бизнеса и прав 
человека, согласно которым коммерческие 
предприятия несут ответственность за со-
блюдение прав человека, даже если госу-
дарства не выполняют свои обязательст- 
ва, сохраняются пока что на уровне мягко- 
го права. Сегодня эта проблема остается  
малоизученной, особенно в российской на-
уке, и нуждается в дальнейшем исследо- 
вании.
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Human Rights and Legal Entities: 
the Paradox of Implementation in International Law

This paper is devoted to the concept of corporate human rights. It is argued that not only 
individuals, but also legal entities, are carriers of human rights. The author explores the history 
of the European Convention on Human Rights, analyzes the provisions of the document and  
focuses on the jurisprudence of the European Court of Human Rights. Nevertheless, the  
implementation by legal entities of their own human rights is limited so far to the European level. 
Other similar international human rights institutions – African and Inter-American, as well as  
the Committee on the Elimination of Racial Discrimination – take a different position, granting 
legal entities only the right to lodge an application (locus standi) in defense of third parties  
rather than protect their own human rights. In this regard, the European system of human  
rights protection is unique in this area. At the same time, however, even at the European level,  
legal entities do not enjoy all conventional rights as individuals. The author does not exclude that  
in the future, the European Court of Human Rights, under the doctrine of evolutionary  
interpretation, will expand the scope of the rights of legal entities.

Keywords: corporate human rights, the European Court of Human Rights, the European 
Convention on Human Rights, legal entities, the right to apply to a court, judicial practice
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ИЗВЕЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОТВЕТЧИКА  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ  

В РАМКАХ ИНОСТРАННОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА*

В статье анализируется постановление Арбитражного суда Поволжского округа от  
23 декабря 2019 г. № Ф06-55840/2019 по делу № А12-20691/2019, в котором рассматривался 
вопрос о возможности извещения российского ответчика по электронной почте в рамках 
признания и приведения в исполнение решения кипрского суда. Автор отмечает, что вруче-
ние судебного извещения с учетом положений доктрины и правоприменительной практики 
надлежит считать актом суверенитета иностранного государства. Следовательно, го-
сударство вправе по своему усмотрению исключить использование определенных способов 
вручения судебного извещения в пределах собственной территории. Если международный 
договор допускает вручение согласно законодательству государства вынесения решения, 
то извещение иностранного ответчика (для целей признания и исполнения решения) должно 
осуществляться в порядке международной правовой помощи, а не в порядке, установленном 
национальным законодательством. В связи с этим подход к порядку извещения российского 
ответчика, сформулированный в указанном постановлении Арбитражного суда Поволж-
ского округа, сложно признать до конца обоснованным.

Ключевые слова: извещение иностранного ответчика, договор о правовой помощи, меж-
дународный гражданский процесс
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Как известно1, Российская Федерация при 
присоединении к Гаагской конвенции 1965 г.  
сделала оговорку, согласно которой на ее тер-
ритории не допускается извещение сторон 
посредством: а) почтовых каналов; б) обра-
щения судебных и должностных лиц к су-
дебным, должностным или иным компетент-
ным лицам государства вручения; в) обра-
щения любых лиц, участвующих в судебном 
разбирательстве, к судебным, должностным 
или иным компетентным лицам государ-

* Настоящее исследование подготовлено в рам- 
ках выполнения государственного задания, утверж-
денного Исследовательским центром частного права  
им. С. С. Алексеева при Президенте Российской Феде-
рации в ЕГИСУ НИОКТР 122032900039-1.

ства вручения. Очевидно, что при ратифика-
ции указанного международного документа 
российский законодатель ориентировался на 
консервативный подход к регулированию  
порядка извещения [Шиминова 1971; Gins-
burgs 1988], ранее сформулированный СССР 
при присоединении к Гаагской конвенции 
1954 г.

В то же время в одном из действующих 
международных договоров с участием Рос-
сийской Федерации – в Договоре между Со-
юзом Советских Социалистических Респу-
блик и Республикой Кипр о правовой помощи 
по гражданским и уголовным делам 1984 г.  
(далее – Договор между СССР и Кипром) –  
указывается, что иностранное судебное ре-
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Арбитражный суд Поволжского округа 
отметил, что согласно подп. 2 ст. 24 Догово-
ра между СССР и Кипром «сторона, против 
которой вынесено решение, не явившаяся  
и не принявшая участия в процессе, была  
своевременно и надлежащим образом извеще-
на по законам Договаривающейся Стороны, 
на территории которой вынесено решение». 
Поскольку разбирательство осуществлялось 
в Окружном суде Лимасола, российский суд 
пришел к выводу о том, что порядок изве-
щения должен был регулироваться кипрским 
процессуальным законодательством (Прави-
лами гражданского судопроизводства Кипра). 
Исходя из того, что кипрский суд располагал 
доказательствами извещения ответчика на 
момент вынесения решения, российский суд 
заключил, что ответчики были надлежащим 
образом извещены о времени и месте рассмо-
трения дела (подп. 2 ч. 1 ст. 244 АПК РФ). На 
основании изложенного решение кипрского 
суда было признано и приведено в исполне-
ние в Российской Федерации. Определени-
ем Верховного Суда РФ от 23 апреля 2020 г.  
№ 310-ЭС19-4805(2) по делу № А14-9675/2013 
указанное постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа было оставлено без из-
менений.

На первый взгляд может показаться, что 
логика Арбитражного суда Поволжского ок- 
руга, а также Верховного Суда Российской 
Федерации при разрешении данного дела 
является безупречной. Российский суд бук-
вально применил положения Договора между 
СССР и Кипром, согласно которым действи-
тельность извещения должна оцениваться 
по законодательству государства рассмотре-
ния дела.

Вместе с тем полагаем, что руководство-
ваться здесь следовало ст. 4 Договора, соглас-
но которой при оказании правовой помощи 
учреждения Договаривающихся Сторон сно-
сятся друг с другом в дипломатическом по-
рядке, а также ст. 8 Договора, в силу которой 
запрашиваемое учреждение вручает доку-
менты в соответствии с правилами вручения, 
действующими в его государстве, если доку-
менты, подлежащие вручению, составлены 
на его языке или снабжены заверенным пере-
водом на этот язык. В связи с этим для це-
лей применения соответствующих правил об 
извещении, на наш взгляд, необходимо раз-
граничивать случаи, когда лицо находится 

шение подлежит признанию в том случае, 
если сторона, против которой было вынесено 
судебное решение, была извещена в порядке, 
предусмотренном законодательством госу-
дарства вынесения решения (подп. 2 ст. 24). 
Поскольку кипрское процессуальное зако-
нодательство в отдельных случаях допуска-
ет извещение стороны, находящейся в ино-
странном государстве, по электронной почте, 
возникает вопрос о соотношении указанных 
положений Договора и оговорки, сделанной 
Российской Федерацией применительно к 
ст. 10 Гаагской конвенции 1965 г. Подобная 
ситуация, в частности, возникла в практи-
ке Арбитражного суда Поволжского округа.  
В постановлении от 23 декабря 2019 г.  
№ Ф06-55840/2019 по делу № А12-20691/ 
2019 суд признал в качестве надлежащего 
извещение ответчика, находящегося в Рос-
сийской Федерации, по электронной почте. 
Остановимся подробнее на фактических об-
стоятельствах данного дела.

В рамках разбирательства в Окружном суде 
Лимасола появилась необходимость в уведом-
лении ответчиков, находящихся на террито-
рии Российской Федерации. При определении 
способа извещения Окружной суд Лимасола 
удовлетворил ходатайство истца об извеще-
нии российских ответчиков путем «субститу-
та вручения» – т. е. посредством извещения 
по известным адресам электронной почты, 
а одного из ответчиков – путем направления 
уведомления обычной почтой. Возможность 
извещения российского ответчика по элек-
тронной почте кипрский суд обосновывал со 
ссылкой на раздел 9 Приказа 5 Правил граж-
данского судопроизводства Кипра: «В любом 
случае, когда суд сочтет, что по любой при-
чине вручение, предусмотренное Правилом 2 
настоящего Приказа, не будет своевременным 
или эффективным, суд может вынести поста-
новление о субституте личного вручения, или 
ином вручении, или субституте уведомления 
о вручении любым способом, который будет 
признан справедливым и верным в соответ-
ствии с обстоятельствами»1. По итогам рас-
смотрения дела кипрский суд удовлетворил 
требования истцов в полном объеме, в связи 
с чем возник вопрос о признании решения  
и приведении его в исполнение.

1 Civil Procedure Rules. 2016 // URL: http://www.
cylaw.org/cpr.html (дата обращения: 13.09.2022). См. 
также: [Kyriakides 2016: 2].
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в государстве рассмотрения спора и в ино-
странном государстве. В обоснование дан-
ной точки зрения приведем следующие аргу-
менты в пользу квалификации иностранного 
судебного извещения в качестве акта сувере-
нитета иностранного государства.

Необходимость разработки отдельного  
свода правил, регулирующих порядок на-
правления и вручения судебных извещений в 
иностранном государстве (т. е. отличающихся 
от правил направления и вручения судебных  
извещений в рамках «внутренних» судеб- 
ных разбирательств), обосновывалась еще  
в XIX в.

Голландский ученый Тобиас Карел Ас-
сер, стоявший у истоков создания Гаагской 
конференции по международному частному 
праву, писал, что исторически судебные из-
вещения подлежали вручению государствен-
ными должностными лицами (фр. officiers 
ministériels), которые были вправе приме-
нить меры принуждения в случае отказа в 
принятии документов [Asser 1901: 144–148]. 
В силу указанного подхода (отождествление 
верховенства государства с его монополией 
на применение мер принуждения) судебное 
извещение не могло вручаться в отсутствие 
согласия соответствующего государства [Se- 
resia 1901: 577; Ponsard 1963]. По этой при-
чине передача судебных извещений для  
целей их вручения в иностранном государ- 
стве в XIX в., по общему правилу, осущест-
влялась в дипломатическом порядке [Droz, 
Pelichet, Dyer 1982: 167–168; Capatina 1982: 
144].

Основываясь на такой практике, госу-
дарства-участники Гаагской конференции 
по международному частному праву под-
писали Конвенцию о гражданском процессе 
1896 г. (далее – Гаагская конвенция 1896 г.). 
Согласно ст. 1 Конвенции передача судебных 
извещений осуществляется в дипломатиче-
ском порядке (фр. par la voie diplomatique) 
за исключением тех случаев, когда иной по-
рядок предусмотрен между органами двух 
государств. Наряду с этим в ст. 4 Гаагской 
конвенции 1896 г. говорилось, что изложен-
ные положения не препятствуют извещению 
ответчика следующими способами: 1) путем 
направления документов непосредственно по 
почте; 2) путем непосредственного обраще-
ния к должностным лицам страны, где осу-

ществляется вручение; 3) путем обращения  
к дипломатическим и консульским агентам 
для целей вручения. Однако в той же статье 
специально указывалось, что в каждом кон-
кретном случае передача судебных извеще-
ний по почте невозможна за исключением 
тех случаев, когда законодательство заинтере-
сованных государств или конвенции, заклю-
ченные между ними, допускают подобный 
способ извещения. 

В данном случае также нашел проявление 
подход, согласно которому вручение судебно-
го извещения представляет собой акт терри-
ториального верховенства (фр. porter atteinte 

á souveraineté) [Seresia 1901: 577; Cluzel 1911: 
72]. Из этого следует, что государство впра-
ве определять порядок извещения ответчика  
в пределах собственной территории и при не-
обходимости исключить определенные спосо-
бы извещения.

В целом аналогичный подход был вос-
произведен в ст. 1 Гаагской конвенции  
1905 г., согласно которой по гражданским 
или коммерческим делам извещение об ак-
тах, подлежащих вручению за границей, 
осуществляется в договаривающихся госу-
дарствах по запросу консула запрашивающе-
го государства, адресованному органу, кото-
рый будет назначен запрашиваемым государ-
ством1. Подобно Гаагской конвенции 1896 г. 
ст. 6 Гаагской конвенции 1905 г. допускала 
возможность извещения ответчика непосред-
ственно по почтовым каналам, путем обраще-
ния к должностным лицам, а также путем об-
ращения к консульским должностным лицам 
договаривающегося государства. В то же вре-
мя, в отличие от Гаагской конвенции 1896 г.,  
Гаагская конвенция 1905 г. устанавливала, 
что запрашиваемое государство не вправе 
исключать извещение стороны на его терри-

1 Convention de La Haye, du 17 juillet 1905, relative 
à la procédure civile // URL: https://www.hcch.net/en/
instruments/conventions/the-old-conventions/1905-civil-
procedure-convention (дата обращения: 13.09.2022).

Для целей применения соответствующих 
правил об извещении, на наш взгляд, 

необходимо разграничивать случаи, когда лицо 
находится в государстве рассмотрения спора  

и в иностранном государстве
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тории, при условии если его осуществляет 
консул государства гражданства данного лица 
без применения мер принуждения. В свою 
очередь указанные положения, регулирую-
щие порядок передачи извещения для целей 
вручения иностранному ответчику, были без 
существенных изменений воспроизведены  
в Гаагской конвенции 1954 г.1

Гаагская конвенция 1965 г.2 тоже предус-
матривает в качестве основного способа пе-
редачи иностранного судебного извещения 
его передачу посредством взаимодействия 
центральных органов. Также был урегулиро-
ван порядок извещения консулами государ-
ства проведения судебного разбирательства 
(ст. 8). Наконец, подобно предшествующим 
международным договорам, Гаагская кон-
венция 1965 г. допускает направление судеб-
ных извещений посредством: а) почтовых 
каналов; б) возможности непосредственного 
обращения судебных или должностных лиц 
государства разрешения спора к судебным 
или должностным лицам государства вруче-
ния; в) путем обращения сторон к судебным 
или должностным лицам государства вруче-
ния. В то же время любое договаривающе-
еся государство вправе заявить возражения 
против использования способов вручения, 
предусмотренных ст. 10 Гаагской конвенции 
1965 г., что и было сделано Российской Фе-
дерацией3.

Анализ положений Гаагских конвенций 
(в том числе 1965 г.), касающихся граждан-
ского процесса, свидетельствует о том, что 
квалификация вручения судебного извеще-
ния в качестве акта суверенитета являет-
ся справедливой и сегодня [Magnarini 1988; 
Hawkins 2007]. В связи с этим обратим вни-
мание на то, что «согласно традиционному 
германскому подходу вручение [судебных из- 
вещений] рассматривается в качестве акта 
суверенитета [Rasmussen-Bonne 2009: 240]. 
Аналогично с точки зрения Японского госу-
дарства отдельные судебные акты иностран-

1 Конвенция по вопросам гражданского процес- 
са: заключена в Гааге 1 марта 1954 г. (с изм. от  
25 октября 1980 г.).

2 Конвенция о вручении за границей судебных  
и внесудебных документов по гражданским или торго-
вым делам: заключена в Гааге 15 ноября 1965 г. 

3 Declaration / Reservation / Notification // URL: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-
table/notifications/?csid=418&disp=resdn (дата обраще-
ния: 13.09.2022).

ных судов, такие как вручение судебных 
извещений и получение доказательств, рас-
сматриваются как проявление суверенитета 
[Takeshita 2017].

В практике стран англо-американского 
права зачастую указывается, что иностранное 
судебное извещение обладает сугубо инфор-
мативной функцией, в силу чего его вручение 
не затрагивает суверенитет соответствующе-
го государства. Так, в решении Высокого суда 
Сингапура по делу Pacific Assets Management 
Ltd and Others v. Chen Lip Keong (2005 г.) от-
мечается, что судебное извещение, подлежа-
щее вручению за границей, более не состав-
ляется в форме приказа (англ. command), по-
скольку не содержит указания на Президента 
Республики Сингапур и не заверяется или 
удостоверяется Верховным судьей Сингапу-
ра4. Подобный подход получил дальнейшее 
развитие в решении Верховного суда Вели- 
кобритании по делу Abella v. Baadarani  
(2013 г.), в котором говорится, что квалифи-
кация вручения судебного извещения в каче-
стве проявления суверенитета (англ. assertion 
of sovereignty) была бы внешне правдопо-
добной в соответствии с более ранней фор- 
мой приказа о вручении («Мы повелеваем 
Вам…»)5. Однако, по мнению английско-
го суда, данное действие в настоящее время 
является (и, возможно, являлось ранее) не 
более чем информированием об иницииро-
вании судебного разбирательства и позволяет 
ответчику решить, каким образом ему дей-
ствовать в его собственных интересах.

На наш взгляд, подобная квалификация 
вручения судебного извещения противоре-
чит подходу, согласно которому государство 
вправе определять порядок совершения опре-
деленных действий в пределах собственной 
территории и / или исключать возможность 
их совершения. Применительно к иностран-
ным судебным разбирательствам это означа-
ет, что государство вправе устанавливать тре-
бования, предъявляемые к порядку вручения 
судебных извещений в пределах собствен-
ной территории, и отказывать в признании 

4 Pacific Assets Management Ltd and Others v. Chen 
Lip Keong [2005] SGHC 228 // URL: https://www.
elitigation.sg/gdviewer/s/2005_SGHC_228 (дата обраще-
ния: 13.09.2022).

5 Abela and others (Appellants) v. Baadarani (Respon- 
dent) UKSC 44. 2013 // URL: https://www.supremecourt.uk/
cases/uksc-2012-0023.html (дата обращения: 13.09.2022).
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и (или) исполнении иностранных судебных 
решений в случае несоблюдения указанного 
порядка. 

В свете изложенного полагаем, что бо-
лее верным является подход к извещению 
иностранного ответчика, сформулированный 
Федеральным судом Швейцарии в решении 
от 1 июля 2008 г. по делу № 4А_161/20081. 
В данном судебном акте вручение судебного 
извещения характеризуется в качестве акта 
публичной власти иностранного государства 
(фр. acte de puissance publique), из чего сле-
дует, что извещение, осуществленное в нару-
шение международного договора, надлежит 
рассматривать как абсолютно ничтожное. 
Указанный подход получил поддержку в ре-
шении Федерального суда Швейцарии от  
13 апреля 2016 г. по делу № 4A_364/20152.  
В документе говорится, что уведомление, со-
вершенное в нарушение правил государства 
проживания, нарушает суверенитет этого го-
сударства и, следовательно, является недей-
ствительным (в отношении несоблюдения 
правил почтового уведомления, за исключе-
нием случаев, предусмотренных конвенцией 
или договором, ответчика в Швейцарии или 
ответчика за границу из Швейцарии).

Рассмотрев вопрос о квалификации ино-
странного судебного извещения в качестве 
акта суверенитета иностранного государства, 
проанализируем положения Договора между 
СССР и Кипром. 

Согласно ст. 24 Договора решение, вы-
несенное судами договаривающихся госу-
дарств, признается и исполняется при усло-
вии, если сторона, против которой вынесе-
но решение, не явившаяся и не принявшая 
участия в процессе, была своевременно и 
надлежащим образом извещена по законам 
Договаривающейся Стороны, на территории 
которой вынесено решение. Однако означа-
ет ли это, что извещение, осуществленное 
в соответствии с кипрским процессуальным 
законодательством, должно автоматически 
признаваться надлежащим для целей при-

1 BGer 4A_161/2008 vom 01.07.2008 Tribunale fe- 
derale {T 0/2} 4A_161/2008/ech Arrêt du 1er juillet.  
2008 // URL: https://www.servat.unibe.ch/Dfr/bger/2008/ 
080701_4A_161-2008.html (дата обращения: 13.09.2022).

2 BGer 4A_364/2015 vom. 13.04.2016 // URL: https://
www.servat.unibe.ch/dfr/bger/2016/160413_4A_364-2015.
html (дата обращения: 13.09.2022).

знания решения кипрского суда в Россий-
ской Федерации?

В связи с этим нужно отметить, что по-
ложения Договора одновременно охватывают 
следующие ситуации: а) когда ответчик на-
ходился в государстве вынесения решения;  
б) когда ответчик находился за пределами го-
сударства вынесения решения. Если в первом 
случае (нахождение стороны на Кипре) из-
вещение должно осуществляться в соответ-
ствии с нормами кипрского процессуального 
законодательства, регулирующего порядок 
рассмотрения внутренних споров, то во вто-
ром случае (нахождение ответчика в Россий-
ской Федерации) – в порядке международной 
правовой помощи (ст. 8). Иной подход, как 
представляется, означал бы утрату Россий-
ской Федерацией части суверенитета в обла-
сти осуществления правосудия, включая пра-
во определять порядок извещения стороны  
в пределах собственной территории.

Кроме того, признание извещения по 
электронной почте надлежащим способом из-
вещения (ст. 244 АПК РФ, ст. 412 ГПК РФ) 
ставит иностранного истца в привилегиро-
ванное положение по отношению к россий-
ским участникам судебного разбирательства, 
поскольку извещение по электронной почте 
российским процессуальным законодатель-
ством в целом не допускается. Как представ-
ляется, в данном случае российскому суду 
следовало руководствоваться принципом lex 
fori, согласно которому сторона в силу свое-
го национального процессуального законода-
тельства не должна пользоваться бÓльшими 
преимуществами, чем иные истцы в данном 
государстве (решение Палаты Лордов по делу 
De la Vega v. Viana (1830 г.)3.

Сформулируем основные выводы.
В постановлении Арбитражного суда По- 

волжского округа от 23 декабря 2019 г.  
№ Ф06-55840/2019 по делу № А12-20691/ 
2019 указывается, что извещение россий-
ского ответчика по электронной почте явля-
ется надлежащим способом, поскольку со-
ответствует подп. 2 ст. 24 Договора между 
СССР и Кипром 1984 г. Такой подход пред-
ставляется не в полной мере оправданным, 
поскольку согласно доктрине и правопри-
менительной практике (иностранной) су-

3 De la Vega v. Viana (1830) 1 B and Ad. 284 (8 L. J. K. 
B. 388). См. также: [Castel 1970: 603].
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дебное извещение рассматривается в каче-
стве акта суверенитета иностранного госу-
дарства. Полагаем, что в подобном случае 
извещение российского ответчика должно 

осуществляться в порядке правовой помо-
щи. Иное означало бы утрату суверенитета 
Российской Федерации в области осущест-
вления правосудия.
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under the law of the state, where the decision is issued, then notifying the foreign defendant  
(for the purposes of recognition and enforcement) should be carried out in the manner of  
international legal assistance, and not in the manner established by the national legislation. 
Thus, the approach to notifying the Russian defendant, formulated in the said Resolution of the  
Arbitration Court of the Volga District, is difficult to recognize as fully justified.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВОМ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ РИМСКОЙ ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ

Проблема невостребованной доли наследственного имущества является актуальной для 
всех правопорядков, так как ее решению зачастую не способствует даже включение в круг 
наследников по закону неограниченного числа родственников. В связи с этим важным пред-
ставляется изучение порядка регулирования выморочного имущества, который, в свою оче-
редь, отличается в зависимости от государства. 

Если говорить о наследовании имущества государством, нужно принять во внимание то, 
что существуют правопорядки, следующие римской правовой традиции. В последнее время 
они претерпели значительные реформы (как, например, право Бразилии), но остаются вер-
ными публично-правовому подходу, зародившемуся в эпоху Средневековья и продолжившему 
развитие в праве Франции, а впоследствии нашедшему подтверждение, пусть даже лишь  
с точки зрения международного частного права, в Регламенте ЕС о трансграничном насле-
довании 2012 г. По мнению автора, в будущем необходимо отдать предпочтение противо-
положной частноправовой концепции, характерной для права Германии, Испании и Италии 
(и это только некоторые среди многих других государств романо-германской правовой си-
стемы, воспринявших упомянутую концепцию). Данную позицию можно обосновать, если 
взглянуть на проблему сквозь призму сравнительно-исторического подхода, таким образом 
отдавая дань положениям римского права и при этом адаптируя их к современным реалиям.

Ключевые слова: наследственное право, наследование по закону, наследование в пользу 
государства, европейское частное право, традиции римского права
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Введение
В истории права и сравнительного право-

ведения всегда существовала и остается ак-
туальной проблема невостребованной доли 
наследственного имущества. Решить ее не-
возможно даже путем включения в круг на-
следников по закону неограниченного числа 
родственников [Zimmerman 2016: 59], так как 
у наследодателя их может попросту не ока-
заться или потенциального наследника будет 
достаточно сложно отыскать [Ibid: 55], даже 
несмотря на все более и более возрастающую 
активность «охотников за наследством»1. 

1 См. в судебной практике Италии: Cass., 14 maggio 
2014, no. 10397 (Jus civile. 2015. P. 550 ss.). См. также су-

Кроме того, могли бы возникнуть проблемы  
в связи с возможностью перехода наследства 
в пользу «смеющихся наследников» (лиц, ко-
торые de jure являются наследниками по за-
кону, однако находятся в настолько дальнем 
родстве с умершим, что не имели с ним ни-
какой личной связи и, следовательно, не чув-
ствуют скорби из-за его смерти).

Исследователи говорят о том, что доста-
точно сложно оценить частотность случаев, 
в которых имущество остается невостре- 
бованным [Comparative Succession Law 
2015: 478]. А. Рётель проводит противопо-
ложные данные, в соответствии с которыми  

дебную практику Германии: [Olzen, Looschelders 2017: 
59; Brox, Walker 2018: 54].
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в 2006 г. в Гамбурге из 17 тыс. открывших-
ся наследств около 100 остались невостре-
бованными [Röthel 2007: 193]. Во Франции  
в 2015 г. Главное управление государствен-
ных финансов зарегистрировало 25 тыс. 
случаев невостребованного наследниками  
или выморочного имущества [Housseir 2018: 
107]. Так или иначе, вопрос перехода иму-
щества в пользу государства приобретает 
все большую актуальность, в особенности 
в условиях экономического кризиса. В Ис-
пании в последнее время участились слу-
чаи перехода наследственного имущества в 
пользу государства, так как потенциальные 
наследники отказываются от наследования 
во избежание выплаты налога на наследство 
или ответственности по долгам наследодате-
ля. Например, в 2007–2012 гг. число отказов 
выросло вдвое, с 11 047 до 23 228, а в 2014 г. 
и вовсе увеличилось в три раза и составило 
34 319 случаев [Cámara Lapuente 2015: 112].

Традиционно применяются два подхо-
да к разрешению указанной ситуации [Cicu 
1947: 205]. Первый – публично-правовой, 
уходящий корнями в эпоху Средневековья 
и получивший развитие в праве Франции. 
В соответствии с ним государство получает 
невостребованное имущество в силу своих 
суверенных полномочий. Второй подход – 
частноправовой, характерный для римского 
права [Catalano 1974]1 (в котором невостре-
бованное имущество переходило к heredis 
loco) и впоследствии развившийся в праве 
Германии. Он сосредоточивает внимание на 
роли государства в качестве наследника.

Современное итальянское законодатель-
ство при решении вопроса о невостребован-
ном имуществе в большей степени склоня-
ется к частноправовой концепции, хотя и не 
в полной мере разграничивает понятия не-
востребованного и выморочного имущества, 
что можно прояснить лишь после подробно-
го изучения римской традиции. 

В данной статье рассматривается также за-
конодательство Испании, придерживающееся 
римской традиции и представляющее интерес 
с точки зрения сравнительно-правового ана-
лиза, так как содержит достаточно ценные 
положения, касающиеся вопроса о соотноше-
нии невостребованного и выморочного иму-

1 При этом отметим, что желательно избегать ис-
пользования современного понятия «государство» в от-
ношении государства в эпоху действия римского права.

щества. Кроме того, проводится анализ бра-
зильского законодательства, которое недавно 
претерпело реформы (что могло бы означать 
появление новых подходов к решению иссле-
дуемого вопроса) и продолжает демонстри-
ровать приверженность публично-правовой 
концепции. В последнюю очередь автор об-
ращается к ст. 33 Регламента ЕС № 650/2012 
о наследовании. Ее анализ позволит сделать 
вывод о целесообразности применения к ре-
шению проблемы, поставленной в исследо-
вании, частноправового подхода, учитыва-
ющего и наследие римского права, и темпы 
развития современного права.

Римское право  
и получение наследства  
в качестве heredis loco

В римском праве для распоряжения не-
востребованным имуществом, в отношении 
которого не объявилось ни наследников, ни 
bonorum possessors (или имущество так или 
иначе не было истребовано у них), был уч-
режден институт usucapio pro herede. В силу 
него обращение невостребованного имуще-
ства, считавшегося ничейным (nullius), в свое 
владение каким бы то ни было лицом, даже 
недобросовестно, не составляло хищения, и 
спустя год такое лицо приобретало право соб-
ственности на соответствующее имущество 
[Garcia Garrido 1996: 511; Dusi 1891: 386]. 

В силу наличия многочисленных пробелов 
в праве в античную эпоху невостребованное 
имущество, как и ничейное имущество, не за-
щищалось законом. Логично предположить, 
что в начальный период развития римского 
права наследственное имущество, по анало-
гии с res nullius, переходило к лицу, которое 
первым завладело имуществом. Подобная 
норма соотносилась с присущим римско-
му обществу индивидуализмом; например, 
в рамках международного права действовал 
принцип «Добыча – лучший способ приобре-
тения права собственности» (Maxime sua esse 
credebant, quae ex hostibus cepissent). Однако в 
сфере частного права главенствовал принцип 
общности имущества, если отсутствовало 
лицо, обеспечивавшее его защиту и сохран-
ность. Со временем отсутствие регулирова-
ния способов приобретения права собствен-
ности на наследственное имущество было 
признано несправедливым, и пробелы были 
устранены. В первую очередь было запре-
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щено приобретение права собственности на 
наследственное имущество лицом, первым 
завладевшим имуществом, за исключением 
случаев, когда такое лицо не было осведом-
лено о том, что приобрело имущество недо-
бросовестно, и владело им больше года.

В республиканскую эпоху характер спосо-
ба приобретения права собственности в силу 
давности фактического владения (usucapio) 
изменился, в связи с чем приобретение все-
го объема наследственной массы указанным 
выше путем стало невозможным, и поло-
жение сохранило силу только в отношении 
отдельных предметов имущества. В свою 
очередь, кредиторам умершего, не оставив-
шего наследников (cui heres non extabit), пре-
торский эдикт предоставил право обращения 
взыскания на невостребованное имущество 
с целью его реализации путем продажи  
(bonorum venditio). С принятием в XVIII в. 
до н. э. закона Августа о браке сословий (Lex 
Julia de Maritandis Ordinibus) при отсутствии 
взыскания со стороны кредиторов и при пре-
вышении стоимости имущества над разме-
ром долга наследодателя1 был предусмотрен 
переход невостребованного наследственно- 
го имущества (bona vacantia) в государст- 
венную казну («эрарий римского народа», 
aerarium), а позднее, в эпоху Каракаллы, –  
в императорскую казну (фиск, fiscus) [Astolfi 
1965; Voci 2004: 597]. 

Данный подход также действовал в клас-
сический и постклассический периоды раз-
вития римского права за некоторыми исклю-
чениями. Невостребованное имущество не 
всегда переходило в императорскую казну, а 
могло передаваться определенному сообще-
ству или органу, к которым принадлежал или 
с которыми был тем или иным образом свя-
зан умерший. Например, имущество военно-
го подлежало переходу его военной части, 
имущество членов городского совета – Се-
нату (curia), а также в зависимости от рода 
деятельности умершего лица – профессио-
нальным объединениям, к примеру пекарей, 
моряков и т. п. Имущество священнослужи-

1 Государство приобретало только наследство,  
в котором имущество превышало долги, распределяло 
завещательные отказы и платило по долгам. В против-
ном случае наследственная масса переходила в пользу 
кредиторов [Voci 2004: 597]. Если пассивы преоблада-
ли над активами, государство уступало наследственное 
имущество кредиторам, которые реализовывали его 
путем продажи (bonorum venditio) [Guarino 1997: 490]. 

телей, епископов и монахов передавалось со-
ответствующей церкви или монастырю2.

Таким образом, в римском праве, во вся-
ком случае в основные периоды его разви-
тия, предполагалось, что невостребованное 
наследственное имущество переходит (со-
гласно известной правовой максиме Fiscu 
post omnes («Государственная казна (в ка-
честве должника) – на последнем месте». – 
прим. пер.) в государственную казну, а впо-
следствии – в императорскую [Velo Dalbrenta 
2018: 8; Talamanca 1990: 679; Guarino 2001: 
490]. При этом в правовой доктрине нет еди-
нодушного согласия относительно правовой 
природы подобного перехода. Причиной ска-
занному частично может служить тот факт, 
что наиболее известные источники римско-
го права более поздних периодов, регули-
рующие наследование по закону, а именно 
новеллы 118 и 127 Юстиниана I, не предус-
матривали наследование имущества государ-
ством [Zimmerman 2016: 55].

Точка зрения, к которой склоняются, кро-
ме прочих [Mengoni 1999: 216; Lovato, Puli-
atti, Solidoro 2017: 746], немецкие правове-
ды, заключается в том, что государственная 
казна в Древнем Риме являлась не наслед-
ником в истинном смысле, а универсальным 
правопреемником, к которому имущество 
переходило «вместо наследника по закону» 
[Savigny 1898: 319]. Таким образом, в дан-
ном случае можно говорить об универсаль-
ном правопреемстве согласно нормам част-
ного права, а не о наследовании по закону, 
поскольку в римском праве в число наслед-
ников изначально могли входить лишь стро-
го определенные лица – domestici heredes  

2 О развитии положений римского права в рас-
сматриваемом вопросе см.: [Lovato, Puliatti, Solidoro 
2017: 629, 633, 637, 670, 746], где освещается пробле-
ма налога на наследство в размере 5 %, который был 
установлен императором Августом (lex de vicesima 
hereditatum), увеличен до 10 % Каракаллой и упразднен 
в эпоху Юстиниана. 

 В римском праве, во всяком случае 
в основные периоды его развития, 

предполагалось, что невостребованное 
наследственное имущество переходит  

в государственную казну, а впоследствии –  
в императорскую 
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(т. е. лица, входившие в состав familia умер-
шего. – прим. пер.) [Mengoni 1999: 216; Co-
viello 1937: 273; Lovato, Puliatti, Solidoro 2017: 
657]. Позднее вследствие более широкого 
толкования центральную роль в определении 
права наследования стало играть кровное 
родство с наследодателем [Lovato, Puliatti, 
Solidoro 2017: 660].

Следует также отметить позицию мень-
шинства правоведов, согласно которой не-
востребованное имущество (bona vacantia) 
переходило в императорскую казну в случае 
первоначального приобретения права соб-
ственности на вещь, созданную в результате 
выполнения определенной работы (понятие 
достаточно противоречивое с формальной 
точки зрения), в соответствии с принципами 
публичного права, основанными на суве-
ренитете народа или императорской власти 
[Barassi 1947: 243].

Подобный подход, представляющийся 
в какой-то степени некорректным с точки 
зрения римского права, зародился в эпоху 
Средневековья и соотносился с принципа-
ми феодального общества. Действительно,  
в этот исторический период невостребован-
ное имущество переходило в пользу суверена, 
что соотносилось как с публично-правовым 
пониманием концепции верховенства госу-
дарственной власти, так и с частноправовым 
принципом, предусматривающим право госу-
дарства на отчуждение частной собственно-
сти, что рассматривалось как способ увели-
чения объема государственного имущества  
в результате прекращения права пользова-
ния, временно предоставленного тому или 
иному лицу [Vagni 2018: 284], и, таким обра-
зом, являлось приобретением земли в пользу 
государства. Строго говоря, указанный прин-
цип должен определяться как consolidation 
[Trabucchi, Rasi Caldogno 1971: 784; Rizzuti 
2015: 453] (или consolidamento) [Mosconi, 
Campiglio 2016: 278]. Иногда он называет-
ся привилегированным правом оккупации 
[Mengoni 1999: 217]. 

В любом случае, анализируя многолет-
нюю практику употребления понятий при-
вилегированного права оккупации и con-
solidatio, можно сделать вывод о том, что 
это варианты обозначения одной и той же 
концепции, в основе которой лежит публич-
но-правовой подход [Mengoni 1999: 237], и 

главной его чертой является отличие от част-
ноправового подхода [Vagni 2018: 283].

Л. Менгони утверждает, что понятие при-
обретения jus occupationis (захват ничейной 
вещи. – прим. пер.) является не чем иным, 
как вариантом обозначения понятия приоб-
ретения с целью объединения (consolida-
tio) имущества, находившегося во владении 
частных лиц с государственным имуществом 
[Mengoni 1999: 237]. 

Л. Вагни разграничивает два подхода так: 
«Согласно первой теории невостребованное 
имущество переходит в пользу государства 
в случае отсутствия иных наследников. По-
добный переход осуществляется в рамках 
частноправовых отношений и в силу дей-
ствия норм наследственного права, если иное 
не предусмотрено законом. Напротив, вторая 
теория основывается на том, что в случае от-
сутствия наследников невостребованное иму-
щество приобретается государством в силу 
его права отчуждения имущества частных 
лиц, находящегося на территории данного го-
сударства. Таким образом, государство приоб-
ретает первоначальный титул на имущество, 
что выступает проявлением суверенной вла-
сти государства» [Vagni 2018: 283]. 

П. Вотелет и М. Сальвадори пишут, что 
в соответствии с одним из подходов к на-
следованию невостребованного имущества 
государство может считаться наследником 
sui generis и в подобном случае наследовать 
наравне с другими наследниками в качестве 
конечного бенефициара. В иных правопо-
рядках право государства на приобретение 
невостребованного имущества не относится 
к институту наследственного права, а, напро-
тив, считается преимущественным правом 
государства и, соответственно, рассматрива-
ется в качестве института публичного права. 
Таким образом, государство приобретает на-
следственное имущество в силу своего госу-
дарственного суверенитета [Wautelet, Salva-
dori 2015: 435]. 

Также можно процитировать труды гер-
манских правоведов, указывающих, что «меж- 
дународное частное право различает два 
подхода – приобретение невостребованного 
имущества в соответствии с положениями 
наследственного права государства, а также 
в силу права государства на присвоение иму-
щества» [Lange, Tischer 2017: 196].
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Публично-правовой подход  
в праве Франции

Публично-правовой подход к решению 
рассматриваемого вопроса и отрицание того 
факта, что государство может считаться на-
следником умершего лица, продолжили рас-
пространяться в эпоху Нового времени, в 
особенности в результате публикации со-
ответствующих трудов юристов Ж. Дома и  
Р.-Ж. Потье, главным образом (но не только) 
во Франции, где традиционно и вплоть до 
сегодняшнего дня используется формулиров-
ка droit de déshérence (право государства на 
выморочное имущество), произошедшая от 
латинского deest heres (отсутствующий на-
следник) [Baudry-Lacantinerie 1910: 440]. Она 
означает, что государство присваивает невос-
требованное наследственное имущество (см. 
актуальную формулировку в ст. 811 ГК Фран-
ции) в силу своих полномочий по охране го-
сударственного правопорядка – droit de police 
générale [Planiol, Ripert 1956: 237].

Понятие droit de déshérence, возможно, 
с учетом исторического периода основания 
французского государства1, основывается на 
средневековой идее о праве государства на 
отчуждение частной собственности [Terré, 
Lequette, Gaudemet 2013: 209], хотя соот- 
ветствующая реформа и была проведена в 
1958 г., четко разграничив положение госу-
дарства и всех иных наследников2 и более 
не обозначая государство в качестве право-
преемника в случае отсутствия наследников 
(successore irregolare) (при том что подоб-
ное обозначение продолжает фигурировать в 
доктрине) [Houssier 2018: 72, 76; Terré, Le-
quette, Gaudemet 2013: 211] .

Указанный подход был применен уже  
в первоначальной редакции ст. 539 Граждан-
ского кодекса, предусматривавшей, что все 
имущество, бесхозяйное и не имеющее соб-
ственника, а также имущество лиц, которые 
не оставили наследников или чье имущество 
после смерти осталось невостребованным, 

1 Схожую точку зрения см.: [Mengoni 1999: 237].
2 Фактически в результате данной реформы все 

правопреемники, предусмотренные Гражданским ко-
дексом 1804 г. на случай отсутствия у наследодателя 
законных наследников, получили статус наследников 
как таковых, за исключением государства, которое мог-
ло бы, однако, впредь считаться единственным право-
преемником в случае отсутствия наследников или, что 
более вероятно, не обладать даже подобной характери-
стикой [Terré, Lequette, Gaudemet 2013: 209].

принадлежит государству. Статья 713 про-
должает отражать названный подход, в том 
числе в результате внесения в нее послед-
них изменений Законом от 13 августа 2004 г.  
№ 809. Она гласит: «Имущество лиц, которые 
не оставили наследников или чье имущество 
осталось невостребованным, принадлежит 
государству».

Все соответствующие статьи Гражданско-
го кодекса выверены таким образом, чтобы не 
было ни единой возможности толкования их 
в пользу роли государства в качестве бенефи-
циара вследствие наследственного правопре-
емства. Например, ст. 768 до принятия Закона 
от 23 июня 2006 г. № 728 предусматривала, 
что «наследственное имущество приобрета-
ется (est acquise) государством», намеренно 
не используя слово dévolue («переходить в 
порядке наследственного правопреемства») 
[Mengoni 1999: 223]. Такая же формулировка 
присутствует сегодня в ст. 724 (в результате 
принятия Закона от 3 декабря 2001 г. № 1135). 
В данной норме тоже четко разграничивают-
ся «наследники по закону» и «наследники по 
завещанию и дарополучатели в порядке уни-
версального правопреемства» [Ibid].

Таким образом, французское право при-
знает концепцию succession aux biens, что  
в определенном смысле подразумевает уни-
версальное правопреемство со стороны го-
сударства, которое, однако, не является на-
следственным правопреемством и которое 
зачастую (но не всегда) не влечет за собой ре-
шение вопроса о выплате долгов наследодате-
ля [Yildirim 2013]3. Хотя закон и не требует со-
блюдения подобной последовательности (что 
позволило бы государству незамедлительно,  
а точнее, в соответствии со ст. 771 Граждан-
ского кодекса как минимум по прошествии 
четырех месяцев с момента открытия на-
следства, объявить имущество выморочным) 
[Yildirim 2013], по общему правилу наслед-

3 Г. Йилдирим уточняет, что государство может 
быть призвано в качестве должника по обязательствам 
наследодателя в пределах стоимости приобретенного 
имущества (без необходимости каких-либо заявлений 
или процедур для уменьшения объема своих обяза-
тельств intra vires, так как соответствующие ограниче-
ния проистекают из факта приобретения наследствен-
ного имущества в качестве суверена, а не наследника). 
Автор, однако, добавляет, что вопроса о выплате долгов 
наследодателя государством часто не возникает, по-
скольку имущество переходит в его пользу в результате 
процедуры признания имущества выморочным, в рам-
ках которой и решается вопрос о долгах наследодателя.
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ственное имущество, не востребованное на-
следниками умершего, подвергается процеду-
ре признания такого имущества выморочным. 

Данная процедура проводится государ-
ством с 1940 г., после реформы по лишению 
частных агентов соответствующего права, с 
тем чтобы государство могло управлять не-
востребованным наследственным имуще-
ством и удовлетворить требования кредиторов 
умершего (речь, очевидно, идет о временном 
управлении, что является действием, входя-
щим в компетенцию государства, – intra vi-
res) [Leroyer 2020: 138; Yildirim 2013]. Если 
по итогам такой процедуры в наследственном 
имуществе останутся активы [Grimaldi 2017: 
185]1, они признаются выморочным имуще-
ством [Yildirim 2013]. Таким образом, государ-
ство не обладает правом на так называемую 
сезину2, напротив, оно в судебном порядке 
вступает во владение и окончательно приоб-
ретает права на оставшиеся активы [Ibid].

Исключение составляют случаи, при ко-
торых в течение 10 лет с момента открытия 
наследства (срок исковой давности, который 
может быть прерван или приостановлен) 
наследник принимает наследство в соот-
ветствии со ст. 811-2 Гражданского кодекса,  
и государство обязано вернуть наследнику 
(или наследникам) имущество, полученное 
им в результате процедуры обращения в свою 
пользу невостребованного наследственного 
имущества [Ibid]. Однако в результате рефор-
мы, проведенной Законом от 23 июня 2006 г. 
№ 728, государство может прибегнуть к actio 
interrogatoria (иск, основывающийся на при-
знании ответчиком или противником извест-
ных фактов или обстоятельств. – прим. пер.) в 
отношении наследников, не определившихся 
в вопросе принятия наследства или отказе от 
него (согласно ст. 771 Гражданского кодекса).

1 Процедуру объявления имущества выморочным 
нельзя путать с процедурой приобретения государ-
ством невостребованного наследственного имущества, 
так как процедура объявления имущества выморочным 
подразумевает возможность управления им, а процеду-
ра приобретения государством невостребованного иму-
щества – это окончательное закрепление прав государ-
ства на такое имущество.

2 Saisine – автоматический переход наследственного 
имущества в собственность наследника. Об этом клю-
чевом для французского права понятии см.: [Houssier 
2018: 110], где уточняется, что право на сезину вклю-
чает в себя набор прав, принадлежащих определенным 
наследникам, – successeurs saisis. Так, наследники мо-
гут принять наследственное имущество, получая права 
владения, управления и распоряжения им.

Традиционный для французского права 
подход был еще раз подчеркнут и подтверж-
ден в Законе от 23 июня 2006 г. № 728, ко-
торый закрепил понятия «невостребованное 
имущество» и «выморочное имущество» в 
разных статьях (ст. 809–811-3) одной и той 
же главы Гражданского кодекса.

Частноправовой подход  
в праве Германии

В результате упразднения системы феода-
лизма с присущим ей правом государства на 
отчуждение частной собственности прежняя 
роль государства в анализируемом нами во-
просе могла рассматриваться только сквозь 
призму понятия привилегированного права 
оккупации. Так как для осуществления по-
добного права наследственная масса не долж-
на быть обременена долгами, представляется, 
что государство может стать наследником  
в результате процедуры ликвидации наслед-
ства (она заключается в призвании к наслед-
ству наследников по закону и по завещанию, 
определении состава наследственной массы 
и выплате долгов. – прим. пер.). Данный под-
ход, который, как мы говорили, предусмотрен, 
в частности, правом Франции, был изучен, но 
отвергнут еще на стадии подготовки Герман-
ского гражданского уложения (ГГУ), посколь-
ку он может быть связан с определенными 
рисками, например с обнаружением иного на-
следственного имущества после завершения 
процедуры ликвидации [Mengoni 1999: 224]. 

Надо сказать, что в рассматриваемом во-
просе важную роль сыграли пандектисты, 
первыми [Vagni 2018: 285] разработавшие 
частноправовой подход, соответствующим 
образом истолковав положения римского 
права [Zimmerman 2015: 194]3. Кроме того, 
произошел отказ от типичного для римского 
права строгого подхода к квалификации лица 
в качестве наследника (которым в Новое вре-
мя уже является любое лицо, наследующее  
в рамках универсального правопреемства) 
[Mengoni 1999: 216; Cicu 1927: 160]. Это по-
зволило устранить препятствия к восприятию 
государства в качестве наследника в случае 
приобретения им невостребованного имуще-
ства.

3 Р. Циммерман излагает позицию Готфрида фон 
Шмитта при подготовительных работах к принятию 
ГГУ и подчеркивает, что выбор, сделанный германским 
законодателем, соответствовал исторически сложив-
шейся традиции.
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Таким образом, германское право, как  
и право многих других стран1, недвусмыслен-
но указывает на то, что государство является 
наследником. Основным положением, под-
тверждающим данное утверждение, является 
§ 1936 ГГУ, в первоначальной редакции ко-
торого говорилось о государственной казне 
(Fiskus) как о законном наследнике (gesetzli-
cher Erbe) – формулировка, которая и сегод-
ня фигурирует в § 1964, 1966, 2011, а также 
в § 2104 и 2149, предусматривающих, одна-
ко, определенные исключения. В последней 
редакции (с изменениями, внесенными Зако-
ном от 24 сентября 2009 г.) [Olzen, Looschel-
ders, Erbrecht 2017: 57; Zimmerman 2015: 195]  
§ 1936 использует иную формулировку, впро-
чем, сохранившую прежний смысл (применяя 
также глагол erben – «наследовать»), и гласит, 
что если у лица отсутствуют родственники, 
супруг или партнер, в случае смерти его иму-
щество подлежит переходу в порядке насле-
дования в пользу государства.

Как в доктрине, так и в законодательстве 
тот факт, что согласно ГГУ государство вы-
ступает наследником [Zimmerman 2016: 56], 
не подвергается оспариванию. Утверждается, 
что с правовой точки зрения право наследова-
ния государства имеет частноправовую приро-
ду и не является суверенным правом на при-
своение имущества [Bierhenke 2016: 18, 22].

Следует отметить, что существуют опре-
деленные особенности наследования иму-
щества государством. Согласно § 1922 ГГУ 
в отношении самих наследников действует 
принцип Vonselbsterwerb (автоматическое 
вступление в наследство. – прим. пер.).  
В силу него все имущество и обязательства 
умершего переходят к наследникам ipso iure, 
без необходимости проведения процедуры 
вступления в наследственные права [Lan- 
ge, Tischer 2017: 84]2. Подобные особенно-
сти, в частности, касаются процессуальных 

1 См., например, ст. 2152–2155 Гражданского кодек-
са Португалии в части, посвященной наследованию го-
сударством. Кроме того, «государство рассматривается 
в качестве настоящего наследника» в законодательстве 
Гватемалы, Чили, Колумбии и Эквадора [Schmidt 2018: 
158].

2 См. также: [Kindler 2015: 363], где изучается во-
прос о том, как законодатель избрал подобный путь, 
приняв решение отойти от подхода, принятого первона-
чальными авторами ГГУ, и, соответственно, избежать 
неопределенности, которая могла в результате подобно-
го подхода возникнуть. 

аспектов и заключаются в необходимости 
установить отсутствие наследников в суде по 
наследственным делам (§ 1964 ГГУ). Данная 
процедура проводится после истечения сро-
ка для принятия наследства, и если ни один 
наследник не заявил о своих правах, госу-
дарство вступает в права официального и за-
конного наследника (§ 1966 ГГУ) [Krug 2018: 
231; Kroib 2018: 124].

Приведенная нами выше особенность хотя 
и является значимой, однако существенным 
образом не влияет на традиционный меха-
низм перехода наследственного имущества, 
предусмотренный ГГУ, если учесть также то, 
что государство в любом случае выступает 
правопреемником в силу наследования по за-
кону [Kroib 2018: 124].

Вопрос о выморочном имуществе  
в праве Италии

В ст. 721 Гражданского кодекса Италии 
1865 г. говорилось, что в соответствии с за-
коном наследственное имущество переходит 
к нисходящим наследодателя, к его родствен-
никам по восходящей и боковой линиям, де-
тям и супругу в порядке и согласно правилам, 
указанным в законе; в случае же отсутствия 
перечисленных лиц – в пользу государства. 
Статья 758 гласила, что при отсутствии лиц, 
которые могут быть призваны к наследова-
нию в соответствии с правилами, изложен-
ными в Кодексе, наследственное имущество 
отходит государству. Обе статьи содержались 
в книге III «О способах приобретения и пере-
дачи права собственности и других вещных 
прав» главы II «Наследственное право». 

Указанный подход широко поддерживал-
ся, особенно в более ранних трудах [Gabba 
1914: 191, 193]. Это вполне объяснимо, если 
учесть тесную связь между правом Италии 
и Франции, проявлявшуюся не только в об-
ласти наследственных правоотношений. Со-
хранившееся влияние французского права 
на Гражданский кодекс 1942 г. [Fusaro 2017: 
305; Kindler 2015: 362], возможно, являет-
ся причиной того, что вплоть до сего дня 

Германское право, как и право многих других 
стран, недвусмысленно указывает на то, что 

государство является наследником
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в некоторой степени отстаивается позиция 
о приобретении государством невостребо-
ванного наследственного имущества в силу 
его суверенных прав (jure imprerii) [Gazzoni 
2017: 496]. Несмотря на это в итальянской 
доктрине [Trabucchi 2019: 591; Vagni 2018: 
291] и в особенности в судебной практике1 
все же преобладает частноправовой подход, 
в соответствии с которым государство вос-
принимается в качестве наследника в силу 
универсального правопреемства.

Для того чтобы продолжать отстаивать 
публично-правовой подход к решению рас-
сматриваемого вопроса при том, что мнение 
о праве государства на принудительное от-
чуждение частной собственности полностью 
потеряло актуальность, единственной точкой 
опоры остается ссылка на первоначальное 
приобретение права собственности в силу 
суверенного права оккупации. Тем не ме-
нее с формальной точки зрения подобное 
обоснование представляется неубедитель-
ным. Во-первых, оккупация предполагает 
наличие бесхозяйной вещи – res nullius (ко-
торую теоретически может обратить в свою 
собственность любое лицо), что сложно себе 
представить, так как закон предусматривает 
приобретение в пользу конкретного субъекта  
(ст. 586 ГК Италии) [Santoro-Passarelli 1931: 
619; Cicu 1947: 206; Trabucchi, Rasi Caldogno 
1971: 784]. Во-вторых, право оккупации не 
затрагивает долги и обязательства умершего 
[Coviello 1937: 272; Santoro-Passarelli 1931: 
619; Trabucchi, Rasi Caldogno 1971: 784], ко-
торые, однако, в соответствии с итальянским 
законодательством также переходят государ-
ству, пусть и в рамках ответственности intra 
vires (ст. 586 ГК Италии). 

Тот факт, что ст. 586 ГК Италии устанав-
ливает право государства на приобретение 
невостребованного имущества без возмож-
ности отказа, не лишает государство характе-
ристики наследника, а, напротив, подчерки-
вает ее. Как мы отмечали в части, посвящен-
ной подходу, принятому в праве Германии, в 
современном понимании публично-правовой 
подход подразумевает правопреемство госу-
дарства в результате процедуры ликвидации, 
исключая при этом приобретение в силу суве-

1 Cass., 26 gennaio 2010, № 1549 // Foro it. 2010.  
I. C. 2132; Cass., 4 marzo 2008, № 5794 // Fam. pers.  
e succ. 2008. P. 463; Cass., 11 marzo 1995, № 2862 // Not. 
1996. 

ренных полномочий государства. Несомнен-
но, данная особенность, положительно выра-
женная в законодательстве, в свою очередь, 
является источником определенного несоот-
ветствия в отношении регулирования, каса-
ющегося иных наследников (которые в праве 
Италии считаются таковыми в случае при-
нятия наследственного имущества). Однако 
подобное несоответствие вполне обоснован-
но с точки зрения наследственных правоот-
ношений в свете необходимости закрытия 
наследственного дела [Trabucchi 2019: 591; 
Mengoni 1999: 224] и, следовательно, обяза-
тельного наличия наследника [Pollaco 1937: 
141; Allara 1954: 96; Ciatti 2013: 629].

Принимая во внимание все сказанное, 
можно сделать вывод о том, что согласно 
действующему итальянскому законодатель-
ству и доминирующей точке зрения, приня-
той итальянской доктриной с 1942 г. [Natoli 
1968: 70; Grosso, Burdese 1977: 70; Tamburino 
1990: 1337], государство получает невостре-
бованное имущество в качестве наследника. 
Это (при отсутствии иных наследников, пре- 
дусмотренных ст. 586 ГК Италии) также под-
черкивает связь гражданина с государством  
и ограничивает круг лиц, призываемых к на-
следованию, гражданами Италии [Mengoni 
1999: 209; Ciatti 2013: 630; Bonilini 2018: 247; 
Coviello 1937: 280].

Вместе с тем в рамках указанного под-
хода существует и более расширительное 
толкование, согласно которому речь должна 
идти не о связи лица с государством посред-
ством института гражданства, а о принад-
лежности лица к так называемой comunità 
generale [Bianca 2015: 248; Trabucchi, Rasi 
Coldogno 1971: 785]. Она включает в себя 
всех лиц, проживающих на территории го-
сударства [Spotti 2009: 879] (что, как мы 
увидим позже, является достаточно важным 
уточнением в свете положений международ-
ного частного права, нашедших отражение  
в Регламенте ЕС № 650/2012).

Необходимо отметить, что ГК Италии не 
отвечает на важный с практической точки 
зрения вопрос о соотношении между насле-
дованием со стороны государства и вымо-
рочным имуществом [Di Lorenzo 2009: 1177; 
Bianca 2015: 101]. Какой должна быть стра-
тегия кредиторов для того, чтобы взыскать 
долги с имущества, которое не было унасле-
довано членами семьи покойного? Есть два 
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противоположных подхода к решению обо-
значенного вопроса, и оба они, по нашему 
мнению, вызывают определенные сомнения. 

Первый подход состоит в учреждении 
управления над невостребованным имуще-
ством, проведении процедуры ликвидации  
и передаче в пользу государства оставшегося 
после выплаты всех долгов имущества [Cicu 
1947: 207; Azzariti, Iannaccone 1997: 450, 454]. 
Очевидно, что подобная позиция противоре-
чит нормам действующего итальянского за-
конодательства и соотносится, скорее, с пу-
блично-правовым подходом [Mengoni 1999: 
219], идя вразрез с частноправовой теорией, 
согласно которой, как мы выяснили, государ-
ство может в качестве наследника отвечать 
по долгам и обязательствам умершего. 

Соответственно, можем предположить, 
что необходим кардинально иной подход, 
предписывающий то, что во всех случаях на-
личия невостребованного наследственного 
имущества к наследованию призывается госу-
дарство, к которому и должны обратить свои 
требования кредиторы. Данная точка зрения 
воспринята городским судом Вероны1 и пря-
мо противоречит решению Кассационного 
суда Италии2. С одной стороны, она теорети-
чески соотносится с частноправовой позици-
ей, но с другой – чрезмерно ограничивает воз-
можности учреждения управления над иму-
ществом и создает некую неопределенность, 
так как законодательством не предусмотрена 
специальная процедура, в результате которой 
утверждается отсутствие наследников. 

Право Испании сквозь призму 
сравнительно-правового подхода
Законодательство Испании также придер-

живается подхода, в соответствии с которым 
в отсутствие иных наследников государство 
(или в отдельных ситуациях3 управомочен-
ные автономные области, в любом случае 
являющиеся представителями публичной 
власти) получает невостребованное имуще-
ство в качестве наследника, а не в силу сво-

1 Trib. Verona (ord.) 26 ottobre 2017 // Studium iuris. 
2019. P. 240 s.

2 См. Cass., 31 marzo 1987, № 3087 (Giur. it. 1988.  
I. P. 1404), где утверждается, что управление над не-
востребованным имуществом может быть учреждено  
в ситуациях, когда есть сомнения в наличии потенци-
альных наследников. 

3 За исключением Балеарских островов, о которых 
см.: [Nieto Alonso 2016: 296].

их суверенных полномочий (jure imprerii). 
Действительно, ст. 956 Гражданского кодек-
са Испании утверждает, что государство вы-
ступает наследником, а ст. 957 уточняет, что 
государство приобретает те же права и обя-
занности, что и наследники. Хотя в Граждан-
ском кодексе и нет соответствующих прямых 
формулировок [Sanchez Calero 2019: 394; 
Mandrian Vazquez 2016: 160, 169], право Ис-
пании предусматривает институт вымороч-
ного имущества [Diez Picazo, Gullon 2017: 
225]. Он может использоваться в случае не-
осведомленности потенциальных наследни-
ков об открывшемся наследстве [Diez Picazo, 
Gullon 2017: 166], и вступление государства 
в наследство происходит не автоматически, 
а в результате проведения процедуры, под-
тверждающей отсутствие наследников (дей-
ствительно, ст. 958 ГК Испании подтверж-
дает необходимость официального утверж-
дения государства в качестве наследника) 
[Ysas Solanes 2016: 98].

Речь идет об административной процеду- 
ре, предусмотренной Законом 33/2003 «Об 
имуществе публичной администрации». Го-
сударство вступает во владение наследствен-
ным имуществом исключительно после про-
ведения соответствующей процедуры и при-
нимает на себя обязательство по ликвидации 
имущества. Более того, по общему правилу, 
государство не может отказаться от наследо-
вания4, однако обязательства по долгам умер-
шего являются всегда intra vires hereditatis,  
т. е. в пределах стоимости полученного иму-
щества (ст. 957 ГК Испании) [Tarabal Bosch 
2019: 717; Diez-Picazo, Gullon 2017: 218]. 

В прошлом процедура вступления госу-
дарства во владение наследственным имуще-
ством являлась судебной [Cámara Lapuente 
2015: 122; Nieto Alonso 2016: 297]. Однако За-
кон 15/2015 «О добровольной юрисдикции»  
с целью упрощения процедуры и изъятия 
ее из судебного ведения отнес ее к ведению 
административной власти [Galizia Aizpurua 
2019: 569].

В рамках данного исследования мы не 
будем останавливаться на правилах решения 
рассматриваемого вопроса в автономных об-
ластях Испании (среди которых, надо ска-

4 Данная точка зрения является доминирующей, 
однако некоторые ученые оспаривают ее [Madriñán 
Vázquez 2016: 183; Nieto Alonso 2016: 301].
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зать, примечательными особенностями обла-
дает каталонская система1), однако отметим, 
что право Испании представляет значитель-
ный интерес с точки зрения сравнительно-
правового анализа. В некоторых автоном-
ных областях действуют четкие положения 
о переходе наследственной массы в пользу 
государства [Zimmerman 2016: 56]2, а также 
о формальной процедуре, утверждающей 
переход имущества и обязательство государ-
ства по выплате долгов умершего. Данный 
подход не противоречит статусу государства 
(что находит подтверждение в испанской 
доктрине3) в качестве наследника ipso jure, 
которым оно наделяется в законодательстве 
многих стран. Представляется целесообраз-
ным, чтобы и итальянское законодательство 
восприняло указанный подход и таким об-
разом разрешило проблему противоречивого 
соотношения между выморочным имуще-
ством и наследованием со стороны государ-
ства, при этом оставаясь верным частнопра-
вовой позиции, но устранив неточности. 

Гражданский кодекс Бразилии 2002 г.  
как пример  

публично-правового подхода
Частноправовая точка зрения, согласно 

которой государство является наследником  
и которой мы придерживаемся в данной ра-
боте, для права Бразилии не характерна. 

Несмотря на проведенную недавно рефор-
му (принятие нового Гражданского кодекса  
в 2002 г. и нового Гражданско-процессуаль-
ного кодекса в 2015 г.), право Бразилии фак-

1 В ст. 442-12 и 442-13 ГК Каталонии приведены 
положения, регулирующие наследование в пользу Же-
нералитета Каталонии. Для того чтобы не допустить 
превращения наследственного имущества в бесхозяй-
ное, Женералитет не может отказаться от наследования, 
вступая в наследство в ходе специальной администра-
тивной процедуры [Ysas Solanes 2016: 208].

2 Подобные решения, предусмотренные испанским 
законодательством, в основном все еще не восприняты 
на международном уровне. Итальянская доктрина с не-
давних пор допустила точку зрения, схожую с принятой 
в Испании [Padovini 2007], хотя схожая позиция выска-
зывалось в Италии и в более раннюю эпоху [Coviello 
1937: 270]. 

3 В Каталонии приобретение ipso jure Женерали-
тетом наследственного имущества осуществляется ре-
троспективно с учетом судебной (а ныне администра-
тивной) процедуры объявления государства наслед-
ником и согласно ст. 442-12.2 ГК Каталонии является  
способом принятия государством наследства [Ysas 
Solanes 2016: 209]. 

тически продолжает придерживаться публич-
но-правовой концепции, принятой в праве 
Франции. Доктрина склоняется к тому, что 
государство не является наследником [Chaves 
de Farias, Rosenvald 2019: 292]. Это также 
ясно следует из ст. 1819 ГК Бразилии: в дан-
ной норме понятия выморочного и невостре-
бованного имущества (в случае наличия ко-
торого государство приобретает наследствен-
ную массу) связаны с ситуацией, в которой 
отсутствуют наследники, и таким образом 
подчеркивается, что государство таковым не 
является. Согласно используемой формули- 
ровке, исключающей любую отсылку к право-
преемству mortis causa, наследственное иму-
щество в зависимости от его местонахожде-
ния переходит в пользу муниципалитета или 
федерального округа, становясь имуществом 
государства. 

Итак, право Бразилии разграничивает вы-
морочное и невостребованное имущество, 
причем считая эти два понятия достаточно 
близкими по сути и рассматривая их, как пра-
вило (за исключением случаев, при которых 
все наследники прямо отказываются от при-
нятия наследства, согласно ст. 1823 ГК Бра-
зилии), в свете двух этапов неискового про-
изводства [Chaves de Farias, Rosenvald 2019: 
292]. Первый этап, заключающийся во вре-
менном управлении имуществом, осущест-
вляется в присутствии управляющего иму-
ществом, которым, по общему правилу, явля-
ется государственный защитник4. На втором 
этапе происходит утверждение государства 
на приобретение оставшихся активов на-
следственной массы (ст. 1820 ГК Бразилии и  
ст. 743 ГПК Бразилии).

Может сложиться впечатление о том, что 
в Бразилии, как и во Франции и в правовых 
системах, воспринявших публично-правовой 
подход, государство присваивает невостре-
бованное наследственное имущество в ре-
зультате процедуры ликвидации [Chaves de 
Farias, Rosenvald 2019: 295]. Однако право 
Бразилии не исключает обязательства госу-
дарства по выплате долгов умершего, пусть 
и intra vires. Это вытекает из ст. 1821 ГК 

4 Управляющий является представителем адвокату-
ры в соответствии со ст. 4, VI Закона 80/94 об адвока-
туре. Если в конкретном округе нет государственного 
защитника, управляющего назначает суд. При этом не-
обязательно, чтобы управляющий обладал статусом ад-
воката, т. е. был зарегистрирован в адвокатской палате 
Бразилии.
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Бразилии, в соответствии с которой креди-
торы могут требовать выплаты по долгам  
в пределах стоимости активов наследствен-
ной массы.

Следуя той же логике, что и французский 
законодатель, придерживающийся публично-
правового подхода в рассматриваемом вопро-
се, право Бразилии не признает автоматиче-
ского перехода невостребованного имущества 
в пользу государства, а лишь после объявле-
ния наследственной массы невостребованной 
в судебном порядке [Chaves de Farias, Rosen-
vald 2019: 297]. Это означает, что принцип се-
зины в отношении государства не действует, 
хотя, по общему правилу, применяется для 
всех других наследников [De Oliveira Milagres 
2019: 695].

Поскольку автор данного исследования 
не является специалистом в области бразиль-
ского права, это не позволяет ему выказы-
вать существенную критику относительно 
положений, регулирующих наследственные 
правоотношения1. Тем не менее как минимум 
на основании рассмотренного выше правила 
можно выразить сомнение в рациональности 
принятия бразильским законодателем подоб-
ных норм о наследовании государством. Вме-
сто того, чтобы ограничиться сугубо фран-
цузской традицией, ее вполне можно было 
обойти, не создавая норм, в значительной 
степени контрастирующих с наследственным 
правом Бразилии в целом.

Регламент ЕС № 650/2012
Статья 21 Регламента ЕС № 650/2012 пре- 

дусматривает критерий (с некоторыми ис-
ключениями), согласно которому в отно-
шении наследования применяется право 
страны, в которой наследодатель на момент  
смерти имел обычное место жительства. Это 
свело традиционный для итальянского за-
конодательства принцип [Calò 2013: 549]  
(и сегодня действующий согласно ст. 46 За-
кона от 1995 г. № 218), предусматривающий 
привязку, связанную с гражданством лица,  
к исключительным случаям соответствую-
щего прямо выраженного выбора со стороны 
наследодателя (ст. 22 Регламента) [Barel, 
Armellini 2017: 236].

1 При этом в бразильской доктрине есть множество 
соответствующих критических работ. См., например, 
критику положений, касающихся прав супруга и факти-
ческого сожителя: [De Carvalho Gomes 2019: 725].

Закон, принимаемый в соответствии с вы-
шеупомянутым правилом, должен учитывать 
принцип сохранения единства наследства2. 
Однако ст. 33 Регламента («Невостребован-
ное наследственное имущество») представля-
ет собой исключение из указанного принци-
па. Она гласит: «В ситуации, когда, в соответ-
ствии с правом, применимым к наследованию 
в соответствии с настоящим Регламентом, по-
сле смерти владельца какое-либо имущество 
не находит наследника или отказополучателя 
и ни одно физическое лицо по закону не явля-
ется наследником, применение соответствую-
щих правовых норм не лишает государство-
члена Европейского союза или назначенный 
им с этой целью орган их права обратить  
в свою собственность имущество, находя- 
щееся на его территории, при условии что 
кредиторы имеют право добиваться удовле- 
творения своих требований за счет всего иму-
щества в целом». 

В первую очередь приведенная выше ста-
тья предполагает необходимость определить 
факт наличия невостребованного имущества 
(т. е. отсутствие наследников по закону и по 
завещанию, а также иных лиц, имеющих пра-
во наследования в соответствии с законом) 
согласно праву страны, применимому к кон-
кретным наследственным правоотношениям 
[Wautelet, Salvadori 2015: 439]. В данном слу-
чае ст. 33 допускает преобладание lex rei sitae 
над правом, применимым к наследственным 
правоотношениям, т. е. позволяет государству, 
которое приняло Регламент и законодатель-
ство которого предусматривает соответствую-
щие положения, приобретать наследственное 

2 В судебной практике см.: Corte giust. UE, 21 giugno 
2018, causa C-20/17 // Not. 2019. P. 79 ss. В доктрине 
подчеркивается, что данный принцип является тради-
ционным для Италии, но не для многих других стран, 
например, не для Соединенного Королевства, где 
движимое и недвижимое имущество, входящее в со-
став наследственной массы, регулируется по-разному 
[Ballarino, Ballarino, Petrelli 2016: 232]. Подобный под-
ход применялся и во Франции до вступления Регламен-
та в силу [Houssier 2018: 59].

Право Бразилии не признает автоматического 
перехода невостребованного имущества  

в пользу государства, а лишь после 
объявления наследственной массы 

невостребованной в судебном порядке
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имущество, расположенное на его террито-
рии, таким образом, создавая норму матери-
ального права [Vagni 2018: 294]. 

Иными словами, согласно ст. 33 право, 
применимое к наследственным правоотно-
шениям, сохраняет свое действие в отно-
шении невостребованного имущества, а го-
сударство, имеющее право на приобретение 
такого имущества в соответствии со своим 
законодательством, может воспользовать-
ся данным правом применительно к любому 
имуществу, даже тому, которое находится за 
пределами этого государства [Damaschelli 
2013: 110; Mosconi, Campiglio 2016: 278]. 
Исключение составляют случаи, в которых 
имущество находится на территории госу-
дарства, где оно подлежит присвоению в 
силу jus imperii. Согласно Регламенту подоб-
ная коллизия будет разрешена в пользу госу-
дарства, в котором расположено имущество. 

Заметим также, что Регламент предус-
матривает положение в защиту кредиторов, 
на которую не может повлиять применение 
принципа lex rei sitae [Lagarde 2015: 170]. 
Речь идет о норме материального права, со-
гласно которой обязательства по долгам яв-
ляются одной из основных характеристик 
наследования в силу универсального право-
преемства [Damascelli 2013: 110]. Данная 
норма, несомненно, заслуживает положи-
тельной оценки [Davi, Zanobetti 2014: 188], 
так как она выводит на первый план пробле-
му эффективной защиты интересов кредито-
ров, а также обеспечивает точность в вопро-
се перехода наследственного имущества.

Несмотря на достаточно эффективное вы-
шеупомянутое положение, ст. 33, обуслов-
ливающая, кроме прочего, и возникновение 

достаточно сложных проблем в силу разно-
образия вариантов ее толкования, преследу-
ет цель уравновесить привилегированное, 
в соответствии с communis opinion [Vagni 
2018: 284, 290; Brox, Walker 2018: 52], по-
ложение государств, придерживающихся 
частноправового подхода, с положением го-
сударств, следующих публично-правовой 
точке зрения [Vagni 2018: 296; Mosconi, 
Campiglio 2016: 278]. 

Заключение 
Частноправовая концепция, применяемая 

во многих правопорядках, а также рекомен-
дуемая к применению, в том числе, в Ита-
лии, постепенно приобретает значимую роль, 
как минимум, в государствах, следующих 
римской правовой традиции, и преобладает  
в большинстве государств-членов Европей-
ского союза [Nikolaou 2017: 393]. Тем не менее 
некоторые правопорядки, придерживающи-
еся римской традиции и претерпевшие в не-
давнее время значительное реформирование 
(например, в Бразилии), остаются верны 
публично-правовому подходу, происходивше-
му из Средневековья. Он и сегодня в некото-
рой степени поддерживается, хотя и сугубо  
с точки зрения международного частного 
права, что нашло отражение в Регламенте ЕС  
№ 650/2012, посвященном трансграничному 
наследованию.

По нашему мнению, позиции, принятой  
в законодательстве Германии, Испании и Ита-
лии, должно быть отдано предпочтение в бу-
дущем, в целесообразности чего можно убе-
диться путем рассмотрения данного вопроса 
с использованием сравнительно-историческо-
го подхода. 
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State’s Right to Escheat: Roman Law Perspective
The issue of unclaimed property is of vital importance for the legislation of every state. Even 

in cases where the circle of heirs includes an unlimited number of relatives, the issue might not  
be resolved properly. With this regard, it is crucial to study the ways various jurisdictions govern  
the issue of an escheated property.

In terms of state succession of unclaimed property, there are recently reformed jurisdictions 
upholding the Roman legal tradition (e. g., Brazil), however following a publicist approach which 
originated in the Middle Ages and developed in France and has so far been reinstated in the  
2012 EU Regulation on cross-border succession, albeit from the private international law standpoint. 
The publicist approach does not consider the state’s rights and obligations to be equal to those  
of the heirs. The opposite, privatist approach, dominating in Germany, Spain and Italy (to mention 
just few among many civil law states which have adopted it) recognizes the state as another legal 
heir. According to the author, this approach should be favored more. This statement is well-grounded 
if analyzed from a comparative historical perspective, thus paying due attention to the teachings  
of Roman law and adapting them to the modern reality.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ  
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СИНЕРГИЙНЫХ  
И ПЕРСУАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Коррупция во всех ее проявлениях признается как система, которой государство вместе 
с институтами гражданского общества тоже должно противопоставить более эффек-
тивную систему, в которой особое значение имеют антикоррупционные технологии, орга-
низационные и правовые механизмы. Антикоррупционное образование в этом случае стано-
вится ключевым инструментарием при формировании у молодых людей мышления, основан-
ного на безусловном неприятии коррупции при решении профессиональных и личных задач. 
Использование синергийных и персуазивных технологий многократно обогащает традици-
онные педагогические практики. 

Персуазивная технология означает воздействие автора устного или письменного сооб-
щения на адресата с целью убедить в чем-либо, призвать совершать или не совершать те 
или иные действия. В этом случае появляется возможность вести диалог о положитель-
ных результатах борьбы с коррупцией в сочетании с критическим мышлением. Синергийные 
технологии в свою очередь выступают средством интеграции прямых и непрямых участни-
ков учебного процесса.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное образование, педагогическая практика, 
синергийные технологии, персуазивные технологии
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В обществе постепенно укрепляется по-
нимание того, что угрозы коррупции увели-
чиваются, а правовые запреты не могут быть 
единственным средством организационно-
правового воздействия на видоизменяющие-
ся коррупционные практики. Они «мутиру-
ют», изобретательно преодолевают запреты, 
но сама коррупция неизменно выступает 
следствием дисфункции бюрократической 
машины государства.

Если коррупционный процесс осуществля-
ется в достаточно крупных масштабах, то он 
начинает формировать образ жизни, мировоз-
зрение, коррупционную иерархию с наличи-
ем определенных полномочий у участников, 

имеющих доступ к распределению различных 
видов ресурсов. Эрик Фромм писал: «Хотя 
бюрократы вызывают не меньший ужас, чем 
садисты, они на самом деле страшнее, потому 
что они даже не ощущают противоречия меж-
ду совестью и долгом: совесть приказывает 
им выполнять свой долг, а человек как объ-
ект сострадания и доброты для них вообще 
не существует. В этом случае, действительно, 
законы – вторичное явление» [Фромм 2006].

Следствия влияния коррупции как си-
стемы таковы: на своем уровне управления 
коррумпированное чиновничество порожда-
ет искаженное коррупционными интересами 
законодательство, позволяющее безнаказан-
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но совершать коррупционные преступления, 
навязывает подчиненность исполнительной 
власти интересам коррупционеров, обеспе-
чивает покупку судебных решений через ме-
ханизм административной ренты [Масликов 
2015]. Более того, дискредитируются чест-
ный труд, традиции и ценности, формируют-
ся благоприятные условия для криминаль-
ных сообществ, теневой экономики, ухудша-
ется качество жизни населения.

Если коррупция – это система, то для ее 
слома требуется более сильная система, соз-
данная государством и поддерживаемая об-
ществом. К основным элементам антикорруп-
ционной системы можно отнести: качествен-
ное законодательство, практические меры 

противодействия коррупции, научно-исследо-
вательскую работу и внедрение рекомендаций 
в практику, полное и точное информационное 
обеспечение, мониторинг эффективности 
противодействия коррупции, антикоррупци-
онное образование, просвещение и воспита-
ние, формирование антикоррупционного по-
ведения, повышение нравственности и куль-
турного уровня общества в целом и каждого 
гражданина в отдельности. Нужно учитывать, 
что методы «блицкрига» здесь не действуют, 
одного законодательства недостаточно, сило-
вое влияние властных структур необходимо 
[Кирпичников 1997], но при этом воспиты-
вать себя и устранять личностные недостатки 
может только сам человек – через самопозна-
ние, самосовершенствование, самоорганиза-
цию и т. п.

Анализ немногочисленных дефиниций 
антикоррупционного поведения позволяет 
сделать вывод о том, что оно предполагает 
активные действия гражданина, должност-
ного лица, направленные на предотвращение 
коррупционных рисков и проявлений, строгое 
соблюдение установленных норм и предпи-
саний, отказ от совершения каких-либо дей-
ствий, имеющих коррупционный характер. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет образование не толь-
ко как совокупность приобретенных знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенций, но и как 
общественно значимое благо, осуществляе-
мое в интересах человека, семьи, общества  
и государства. Целями высшего образования 
в разных национальных системах объявля-
ются: развитие сущностной природы индиви-
да, составляющей суть человеческого бытия 
[Маритен 1999]; обучение методам решения 
проблем с помощью опыта [Дьюти 2000]; 
формирование личности, трезво и даже праг-
матично осознающей реалии материального 
мира [Скиннер 2015]; «снижение уровня не-
вежества» [Baldridge 2003] и т. п.

Здесь уместно вспомнить идеи, изложен-
ные в гегелевской концепции гражданского 
общества. Она основана на том, что мы на-
зываем рыночной экономикой, а сам автор ее 
именовал «системой потребностей» [Гегель 
1990: 234–236], в которой функция образо-
вания состоит в воспитании культуры граж-
данского духа.

Культура как социальный феномен (лат. 
cultura – возделывание, обработка, воспи-
тание) определяет качество деятельности 
человека во всех областях. В каждой орга-
низации присутствует своя культура – как 
практика, как действие, как ассиметричная 
структура власти, как социальный контроль 
и возвышение роли знаний [Митин 2007: 
18–19]. В контексте антикоррупционной по-
литики культура играет чрезвычайно важ-
ную роль, положительно влияет на мораль  
и нравственность.

Антикоррупционное образование стано- 
вится ключевым инструментарием при фор-
мировании у молодых людей мышления, 
основанного на безусловном неприятии кор-
рупции при решении профессиональных и 
личных задач. Вместе с тем только образо-
вательные программы вряд ли смогут сфор-
мировать устойчивое антикоррупционное 
поведение за короткий срок. Требуется еще  
и широкая просветительская работа. Если 
при этом используются информационные ма-
териалы из других наук, а также синергийные 
и персуазивные технологии, то достигаются 
результаты, многократно обогащающие тра-
диционные педагогические практики.

Антикоррупционное образование  
становится ключевым инструментарием при 
формировании у молодых людей мышления, 

основанного на безусловном неприятии 
коррупции при решении  

профессиональных и личных задач
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В связи с этим заслуживают внимания  
исследования, посвященные синергетике 
в образовании и синергетике образования.  
Е. Н. Князева, С. П. Курдюмова [Князева, 
Курдюмова 1999] предлагают ввести понятие 
«педагогическая синергетика» и рассматри-
вать ее как «область педагогического знания, 
которая основывается на законах и законо-
мерностях синергетики, то есть законах и за-
кономерностях самоорганизации и самораз-
вития педагогических, образовательно-вос-
питательных систем». Педагогическая наука 
и образовательная практика постепенно вы-
страивают новое пространство, в котором 
при формировании у выпускников профес-
сиональных компетенций могли бы не толь-
ко закрепиться идея о получении знаний, 
умений и навыков, но и создаваться условия 
для саморазвития, самоорганизации лично-
сти с применением инновационных образо-
вательных технологий.

Синергетические эффекты основаны на 
том, что качественные характеристики ор-
ганизованного целого выходят далеко за 
пределы арифметической суммы свойств его 
элементов. В обозначенной идее особая роль 
принадлежит когерентности, которая тракту-
ется как согласованное взаимодействие, по-
рождающее макроэффекты, кооперацию от- 
дельных частей системы и приводящее в ре-
зультате к возникновению нового качества,  
к возникновению синергии.

Если учесть, что древнегреческое слово 
synergos означает «работать вместе, комби-
нировать действия», то для преподавания 
антикоррупционных дисциплин синергетика 
становится средством интеграции прямых 
и непрямых участников учебного процесса. 
Студент решает задачи, опираясь на само-
организацию, в условиях неопределенности, 
креативной нелинейности, ориентируясь на  
творчество в малой учебной группе. Заин-
тересованные участники внешней среды,  
от родителей до властных структур, предла-
гают ценности и информационные ресурсы 
для того, чтобы обеспечить выбор студента-
ми модели антикоррупционного поведения. 
В результате создается новое комбинирован-
ное информационное поле, с помощью кото-
рого осуществляется управление самообуче-
нием индивидуума.

Для рационального обоснования идеи ан-
тикоррупционного поведения могут исполь- 
зоваться персуазивные технологии. В трак-

товке В. Е. Чернявской это воздействие автора 
устного или письменного сообщения на адре-
сата с целью убедить в чем-либо, призвать 
совершать или не совершать те или иные дей-
ствия [Чернявская 2006].

Рассуждения Е. В. Зайцевой [Зайцева 2004] 
подтверждают наш тезис о необходимости 
усилить коммуникативную направленность 
юридических дисциплин в вузе, при которой 
обучение должно строиться на вовлечении 
студентов в устную (беседы, выступления)  
и письменную (подготовка процессуальных 
документов) коммуникацию, в процесс право-
вого общения. Наиболее удачной здесь может 
быть персуазивная стратегия, направленная 
на то, чтобы вызвать у адресата положитель-
ное или отрицательное отношение к предме-
ту. Идеализировать противодействие корруп-
ции и думать, что оно приведет к полному ее 
устранению, нет необходимости. Стремле-
ние рассказать о положительных результатах 
борьбы с коррупцией должно сочетаться с 
критическим мышлением.

При этом, как уже говорилось, поощряют-
ся диалог, дискуссия, активная коммуникация 
участников практического занятия. Важен 
даже выбор студентов на роли экспертов, ко-
торые высказывают суждения о ценности вы-
двинутых гипотез. В этом случае можно даже 
получить тот самый синергетический эффект 
от групповой работы, при котором проявля-
ются ранее не востребованные творческие 
идеи студентов. Это позволяет многим участ-
никам лучше понять проблему, оценить зна-
чимость участия в дискуссии. В дополнение  
к диалогу студенты хорошо воспринимают 
задание о подготовке эссе. Его можно рас-
сматривать как поисковый или частично по-
исковый метод обучения, ориентированный 
на развитие навыков самостоятельного твор-
ческого мышления и письменного изложе-
ния собственных мыслей. Требуются пони-
мание проблемы, сущности происходящих 
событий, способность излагать авторскую 
гипотезу.

Анализ учебных планов в вузах России 
свидетельствует о том, что оказывающие вос-
питательный эффект и касающиеся антикор-
рупционного поведения дисциплины очень 
редки. Сегодня в отечественной высшей шко-
ле пока не дается необходимый набор ком- 
петенций, способствующих формированию  
у молодежи системы антикоррупционных 
убеждений и нравственных качеств.
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Внедрять эффективные педагогические 
технологии важно с учетом психологических 
особенностей юношеского возраста: студенты 
не примут категорические утверждения о том, 
что коррупция – это аморально. Формирова-
ние у студентов антикоррупционных убежде-
ний может осуществляться преимущественно 
путем морально-нравственного, духовного, 
гражданского воспитания, т. е. по сути путем 
профилактики неэтичного поведения.

Будущим юристам необходимы навыки 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. 
Основная цель этой экспертизы заключает-
ся в устранении коррупционных факторов,  
а также в обеспечении законности и право-
порядка. Экспертиза проводится прокурора-
ми в ходе реализации их компетенций, Ми-
нюст России осуществляет ее в рамках про-
ведения правовой экспертизы. Важно, чтобы 
в этом процессе участвовали обучающиеся 
как представители институтов гражданско-
го общества, а также независимые эксперты, 
имеющие аккредитацию при Минюсте Рос-
сии.

Особого внимания требуют задания для 
студентов, отличающиеся высокой сложно-
стью. Это своеобразные учебно-юридиче-
ские задачи, зачастую выходящие за рамки 
программы по конкретной юридической дис-
циплине. Как отмечают некоторые исследо-
ватели, требуется привлекать данные из дру-
гих отраслей права. Решение юридических 
задач тесно связано с правовым анализом  
и синтезом, опирается на знание теории го-
сударства и права, на общее правовое разви-
тие студента, на понимание значений право-
вых единиц [Козлова, Козлова 2014]. 

К таким заданиям мы относим антикор-
рупционную экспертизу нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых 
актов. Причина в том, что ни в законода-
тельстве, ни в Методике антикоррупционной  
экспертизы, утвержденной постановлением  
Правительства РФ от 26 февраля 2010 г.  
№ 96, не дается определения коррупциоген-
ного фактора. Описываются лишь основные 
признаки, которые могут свидетельствовать  
о его наличии. 

При изучении учебной дисциплины ста-
вится задача увеличить число участников, 
способных выявить и другие коррупциоген-
ные предпосылки (факторы), а при анализе 
конкретных нормативных правовых актов 
и их проектов – не только сформулировать 
свои заключения, но и приобрести навыки 
по выявлению пробелов и коллизий в праве, 
что способствует повышению качества при-
нимаемых решений. 

Следует согласиться с Д. А. Мохоровым 
[Мохоров 2018], который приводит убеди-
тельные аргументы в пользу того, что необ-
ходимы введение в вузах антикоррупцион-
ных дисциплин, применение комплексного 
подхода к этой деятельности и расширение 
коммуникативных контактов с представите-
лями органов государственной власти.

Кроме того, отметим, что в целом в тече-
ние последних 10–12 лет элементы антикор-
рупционного образования хотя и рассматри-
ваются в исследованиях как нужные и целе-
сообразные, но не предполагают интеграции 
синергийных и персуазивных стратегий и 
тактик. Это служит основанием для проведе-
ния дальнейших научных разработок и совер-
шенствования педагогических технологий.
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case, it becomes possible to conduct a dialogue about the positive results of the fight against  
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integrating direct and indirect participants in the educational process.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА:  

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОНОГРАФИИ М. Ю. СТАРИЛОВА  
«МЕРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ИСКУ:  
ТЕОРИЯ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Кратко проанализированы основные тезисы, отраженные в монографии М. Ю. Стари-
лова «Меры предварительной защиты по административному иску: теория, судебная  
практика, проблемы, эффективность». Уделяется внимание научной дискуссии о праве ад-
министративного судопроизводства, излагаются некоторые замечания критического ха-
рактера.

Ключевые слова: меры предварительной защиты, эффективность, теория, институт, 
процессуальное право

Для цитирования
Курочкин С. А. Развитие теории административного судопроизводства: несколько слов о 

монографии М. Ю. Старилова «Меры предварительной защиты по административному иску: 
теория, судебная практика, проблемы, эффективность» // Российское право: образование, 
практика, наука. 2022. № 5. С. 93–96. DOI: 10.34076/2410_2709_2022_5_93.

УДК 342          DOI: 10.34076/2410_2709_2022_5_93

В 2022 г. издательством Воронежского 
государственного университета издана моно-
графия, посвященная мерам предварительной 
защиты по административному иску [Стари-
лов 2022]. Автор книги – Максим Юрьевич 
Старилов, хорошо известный российским 
специалистам в области административного 
права и процессуалистам.

Монография М. Ю. Старилова является 
одним из первых больших шагов на пути соз-
дания полноценной теории в очень дискусси-
онной области российского правоведения –  
в сфере административного судопроизвод-
ства. Принятие в 2015 г. Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации вызвало сдержанную, если не 
сказать холодную, реакцию российских про-
цессуалистов. А. Т. Боннер категорически ут-
верждает, что «КАС РФ в отсутствие системы 
административных судов абсолютно не ну-
жен. Более того, по некоторым моментам он 
еще и вреден, поскольку в ряде случаев этот 

Кодекс затрудняет определение необходимой 
в конкретном случае формы судебной защи-
ты» [Боннер 2016: 42]. Можно по-разному 
относиться к новому Кодексу, тем не менее 
он живет, применяется судами и стимулирует 
ученых искать решения непростых практиче-
ских проблем.

Отрадно, что автор монографии уделил се-
рьезное внимание основным теоретическим 
положениям и нормативной рамке мер пред-
варительной защиты по административному 
иску. Развитие учения об административном 
судопроизводстве, которое отдельные авторы 
успели окрестить «правом административ-
ного судопроизводства», бесспорно, является 
важным для современного российского пра-
воведения. Полярные позиции специалисты 
заняли в вопросах признания правовых норм, 
закрепленных в Кодексе административного 
судопроизводства, отраслью российского пра-
ва. «Можно ли сказать, что для реализации 
норм административного права, в частности 
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при осуществлении судебного контроля за за-
конностью действий управленческих органов, 
непременно нужна своя собственная отрасль 
права или специализированный Кодекс? Ра- 
зумеется, нет» [Там же: 22]. Диаметрально 
противоположного мнения придерживается  
Р. О. Опалев, не без оснований утверждая, 
что «в настоящее время невозможно отрицать 
формирование в России права администра-
тивного судопроизводства и правовой формы 
административного судопроизводства, урегу-
лированной КАС РФ» [Опалев 2021: 5]. 

Надо признать, известные ученые уже 
включают административное процессуаль-
ное право в состав четырех процессуальных 
отраслей [Решетникова 2020: 33]. Значит, 
теорию отрасли стоит развивать, возможно, 
опираясь на доктрину гражданского процес-
суального права, блестящее знание которой 
демонстрирует М. Ю. Старилов. Предприня-
тое им исследование понятия, признаков, за-
дач, функций и значения мер предваритель-
ной защиты – это хорошая теоретическая ос-
нова для дальнейших практических выводов.

Особое внимание стоит уделить тезисам 
М. Ю. Старилова, касающимся предвари-
тельной защиты по административному иску 
как новой нормативной юридической кон-
струкции и неотъемлемого элемента админи-
стративно-процессуальной формы. В теории 
процессуального права не утихают жаркие 
дебаты по проблеме признания самостоя-
тельности административно-процессуальной 
формы. Далеко не все авторы готовы при-
знать ее существование. Новые аргументы  
в пользу новой процессуальной формы – это 
неплохое усиление позиций ее сторонников.

Полноценное понимание правовых ин-
ститутов возможно только в той среде, где 
они появились, а потому их научное иссле-
дование должно учитывать всю совокуп-
ность исторических, социальных, правовых 
и судоустройственных факторов. Неизмен-
но позитивное влияние на выводы ученого  
оказывают и сравнительно-правовые ис-
следования, не ускользнувшие от внимания  
М. Ю. Старилова (§ 4 главы I). Практиче-
ски полезной видится глава II, посвященная 
видам, основаниям, порядку принятия мер 
предварительной защиты по административ-
ному иску, а также доказыванию необходи-
мости их применения судами общей юрис-
дикции.

Одной из ключевых проблем, свойст- 
венной не только административному, но  

и гражданскому, арбитражному и уголовному 
судопроизводству, является проблема их эф-
фективности. О ней много говорят, но, как ни 
странно, единого понимания эффективности 
среди ученых нет. При этом высшие россий-
ские судебные инстанции активно применяют 
категорию эффективности при рассмотрении 
конкретных дел. Думается, что эффектив-
ность судопроизводства может изучаться и как 
явление комплексное, и как явление частное, 
характерное для отдельных процессуальных 
институтов, механизмов и даже процессуаль-
ных норм. В этом смысле заслуживает все-
мерной поддержки предпринятое М. Ю. Ста- 
риловым исследование эффективности при-
менения судами общей юрисдикции мер 
предварительной защиты по административ-
ному иску (глава III монографии), а также 
использование категории эффективности для 
анализа тех или иных практических либо док-
тринальных подходов [Старилов 2022: 40].

Вместе с тем, как и любая другая творче-
ская работа, труд М. Ю. Старилова не лишен 
некоторых спорных моментов, обсуждение 
которых, мы надеемся, позволит автору про-
должать научный поиск и добиваться новых 
результатов.

Так, преувеличением, пусть и ненамерен-
ным, является тезис о том, что «эффективная 
правовая защита, эффективность всего судо-
производства, несомненно, находятся в пол-
ной зависимости от юридического качества 
применения обеспечительных мер в цивили-
стическом процессе». Автор монографии от-
мечает, что «институт мер предварительной 
защиты создавался законодателем для ре-
шения всех задач административного судо-
производства и обеспечения эффективности 
правосудия по административным делам» 
[Там же: 201]. Было бы прекрасно, если бы 
один процессуальный институт решал все 
задачи административного судопроизводства 
и обеспечивал эффективность правосудия. 
Пока, наверное, об этом говорить рано. На 
наш взгляд, каждый институт вносит лепту 
в достижение целей судопроизводства, а все 
вместе – обеспечивают его эффективность.

М. Ю. Старилов указывает два вида из-
мерения эффективности института мер пред-
варительной защиты: как института обеспе-
чения формирования юридически качествен-
ного административного процессуального 
законодательства и как института обеспе-
чения надлежащей правоприменительной 
деятельности судей по рассмотрению адми-
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нистративных дел [Там же: 204–206], пред-
лагает три критерия оценки этой эффектив-
ности. Возможно, подобный взгляд сужает 
возможности такой оценки: анализ доктри-
ны свидетельствует, что подходов и методов 
измерения и оценки эффективности право-
вых явлений современной наукой выработа-
но больше. Справедливости ради отметим, 
что проблема оценки эффективности весь-
ма сложна, в поисках ее решения некоторые 
авторы предлагают довольно необычные,  
а иногда и совсем необычные методы ана-
лиза эффективности судебной деятельности 
[Алексеевская 2018].

В качестве важнейшей задачи формирова-
ния института предварительной правовой за-
щиты автор монографии указывает «достиже-
ние быстроты и оперативности такой защиты 
для лиц, обратившихся в суд» [Старилов 2022: 
229]. Зададимся вопросом: всегда ли требует-
ся эта быстрота? Практика российских судов 
показывает, что можно провести пятнадцати-
минутное судебное заседание, одно из мно-

гих в течение судебного дня. Действительно 
ли такое «быстрое правосудие» обеспечивает 
правовую защиту? Является ли быстрота иде-
алом, к которому стоит стремиться? Задумы-
ваясь над ответом, стоит учесть мнение тех, 
кто в суд обращается (подчеркнем, что мно-
гие из выводов М. Ю. Старилова подкрепле-
ны материалами социологических опросов, а 
в современных правовых исследованиях это 
очень большая редкость). На наш взгляд, бы-
строта и качество судебной защиты не всегда 
союзники, чаще противники. Оптимизация 
сроков разрешения административных дел –  
перспективное направление, механическое 
сокращение времени судебного разбиратель-
ства – напротив. 

Высказанные замечания, безусловно, не 
влияют на общую положительную оценку 
книги М. Ю. Старилова. Выразим надежду, 
что она станет солидным вкладом в совре-
менную теорию административного судопро-
изводства, и всемерно рекомендуем ее чита-
телям. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОНОГРАФИЮ  
«THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION.  

EXPLORING NEW HORIZONS»

Дается краткая характеристика коллективной монографии «The Shanghai Cooperation 
Organization. Exploring New Horizons» (ed. by S. Marochkin, Yu. Bezborodov. London; New York: 
Routledge, 2022. 262 p.). В связи с предполагаемым расширением организации и принятием  
в сентябре 2022 г. Самаркандской декларации изучение ШОС является крайне актуаль-
ным. Основными исследуемыми авторами направлениями стали правовое взаимодействие,  
безопасность, экономическое и гуманитарное сотрудничество. В монографии также опи-
сываются перспективы дальнейшего развития ШОС. 
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Коллективная монография «The Shang-
hai Cooperation Organization. Exploring New 
Horizons» («Шанхайская организация со-
трудничества. Новые горизонты») посвяще-
на историческим, правовым, гуманитарным 
и экономическим аспектам формирования  
и институционализации ШОС. 

Сама организация существует уже более 
двадцати лет, и актуальность ее деятельности, 
особенно с геополитической точки зрения, 
постоянно растет. В своем развитии ШОС 
прошла несколько этапов, при этом сохраняя 
в качестве важного приоритета своей повест-
ки дня региональную безопасность. В насто-
ящее время ШОС уделяет особое внимание 
взаимосвязи между индустриализацией и эко-
логическими проблемами, призывая к сотруд-
ничеству с международным сообществом для 
решения проблем доступа населения к воде 
или вопросов противодействия изменению 
климата. 

В сентябре 2022 г. в Самарканде прошел 
саммит ШОС, на котором Иран подписал 

меморандум о вступлении, а Египет, Катар, 
Саудовская Аравия, Бахрейн и Мальдивские 
острова заявили о своей готовности присо- 
единиться к организации. За всю историю ор-
ганизации было подписано рекордное коли-
чество соглашений, концепций, программ и 
других документов. В Самаркандской декла-
рации подчеркивается, что «государства-чле-
ны намерены и далее развивать сотрудниче-
ство в сферах политики и безопасности, тор-
говли, экономики, финансов и инвестиций, 
культурных и гуманитарных связей в целях 
построения мирной, безопасной, процветаю-
щей и экологически чистой планеты Земля, 
достижения гармоничного сосуществования 
человека и природы»1. Основными приори-
тетами сотрудничества стали усиление по-
тенциала ШОС в сфере обеспечения регио-
нальной безопасности и стабильности; повы-

1 Самаркандская декларация Совета глав госу- 
дарств-членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства. 2022 // URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5841 
(дата обращения: 18.10.2022).
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шение глобального профиля ШОС; усиление 
межпарламентского взаимодействия, эконо-
мического вектора в деятельности организа-
ции и др. 

Авторы коллективной монографии, изу- 
чив историю становления и происходящие 
на данный момент процессы внутри самой 
организации, пришли к выводу, что изна-
чально направленная на укрепление дове-
рия между приграничными государствами, со 
временем деятельность ШОС стала расши-
ряться и охватывать, в том числе, другие сфе-
ры межгосударственного сотрудничества –  
культуру, образование, экономику. Такое  
развитие взаимодействия может являться 
успешным примером решения задачи регио-
нального сотрудничества на принципах рав-
ноправия, партнерства, уважения, поддержки 
культурно-цивилизационного разнообразия. 
Однако существует ряд вызовов для органи-

зации. Среди них пассивность в законотвор-
ческой и геополитической сферах отсутствие 
конфликтного управления, высокий уровень 
бюрократизации при подготовке и принятии 
решений.

В целом можно отметить, что рецензиру-
емая монография представляет собой каче-
ственный научный труд, содержащий, кроме 
прочего, богатый библиографический список. 
Стоит подчеркнуть междисциплинарный ха-
рактер монографии, который позволяет сфор-
мировать целостное представление о разви-
тии ШОС. Работа выполнена на высоком 
методологическом уровне. Надеемся, что 
авторы не остановятся на достигнутом и про-
должат исследование поставленных в работе 
проблем, а также проанализируют интегра-
цию правовых вопросов в области киберпро-
странства и перспективы научно-исследова-
тельского сотрудничества в рамках ШОС.
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