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Н. Б. Алёнкина  
Американский университет Центральной Азии 

(Бишкек, Кыргызская Республика)

КВАЗИСУДЕБНАЯ ФУНКЦИЯ СУДОВ АКСАКАЛОВ:  
ЖИВЫЕ ГОЛОСА ИЗ РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Суд аксакалов является внесудебным органом разрешения споров в Кыргызстане, осу-
ществляющим деятельность на основе специального закона. Суды аксакалов создаются  
в каждом айыльном округе; их члены избираются из числа наиболее уважаемых предста-
вителей местного населения. Суды аксакалов при разрешении спора используют закон, нор-
мы морали и нравственности, основанные на традициях и обычаях народа Кыргызстана. 
Статус судов аксакалов, их место в системе управления, объем их полномочий, а также 
отношение их с местным населением динамично менялись сообразно изменениям в кыргыз-
ском обществе, произошедшим за 30 лет с момента упоминания судов аксакалов в первой 
Конституции страны. 

Настоящая статья с опорой на данные полевого исследования описывает практику рас-
смотрения судами аксакалов наиболее типичных имущественных и семейных споров, под-
ходы суда аксакалов к урегулированию конфликта между сторонами, исследованию дока-
зательств, работе с различными социальными регуляторами, применению общественного 
порицания и других мер общественного воздействия. В статье анализируются преимуще-
ства и недостатки рассмотрения дел в суде аксакалов, а также риски чрезмерной бюрокра-
тизации процедур урегулирования споров и утраты судами аксакалов своей самобытности.

С одной стороны, суды аксакалов обладают исключительным статусом в сравнении  
с другими общественными органами. Он выражается в солидной нормативной базе, госу-
дарственной поддержке и финансировании, большой потребности населения в развитии 
негосударственных форм правосудия. С другой стороны, исключение судов аксакалов из 
программ развития судебной системы, сужение их компетенции, утрата ими части пу-
бличных функций по рассмотрению уголовных и административных дел свидетельствуют 
как о слабой заинтересованности государства в упрочении положения судов аксакалов, так  
и о непонимании модели их развития.

Ключевые слова: суд аксакалов, суд старейшин, общественное правосудие, негосудар-
ственный суд, квазисудебная функция, меры общественного воздействия

Для цитирования
Алёнкина Н. Б. Квазисудебная функция судов аксакалов: живые голоса из регионов Кыр-

гызской Республики // Российское право: образование, практика, наука. 2023. № 2. С. 4‒23.  
DOI: 10.34076/2410_2709_2023_2_4.

УДК 34.096            DOI: 10.34076/2410_2709_2023_2_4

Введение
Институт аксакалов1 и традиция обращать-

ся к старейшинам за советом и для разреше-
ния споров в Центрально-Азиатском регио-

1 Аксакал (ак сакал) – 1) седобородый; 2) ист. стар-
шина; старейшина; патриарх (старейший в роде); 3) ак-
сакал (форма почтительного обращения к старейшему 
по возрасту или по общественному положению муж-
чине; ныне – независимо от пола) [Киргизско-русский 
словарь 1965: 39].

не существовали испокон веков. Поскольку 
большая часть населения Кыргызстана, осо-
бенно его сельская часть, «остается в рамках 
традиционного общинного уклада», актуаль-
ность института аксакалов сохраняется и 
по сей день [Традиционная конфликтология 
2013: 38].

С самой первой редакции Конституции 
Кыргызстана аксакальство было институа-
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Гражданский и арбитражный процесс

лизировано в форме суда аксакалов и наде-
лено голосом: за ними признана функция по 
примирению и разрешению имущественных 
и семейных споров, а также споров по иным 
делам (административным проступкам и уго-
ловным делам небольшой тяжести)1. В суде 
аксакалов были использованы атрибуты «на-
родного» суда, отвечающие потребностям за-
рождавшейся демократии: доступность для 
местного населения, выборы в члены судов 
аксакалов из числа наиболее авторитетных  
и уважаемых граждан, отсутствие бюрокра-
тии при рассмотрении споров, право разре-
шать споры на основе обычаев и традиций 
народов Кыргызстана [Алёнкина 2019: 25].

Неформальные, подобно суду аксакалов, 
системы разрешения споров часто называют 
традиционными, коренными, обычными или 
негосударственными системами правосудия2. 
Они известны многим странам Африки, Ла-
тинской Америки, Азии: например, кготла 
(деревенский совет) в Ботсване, Bashingantahe 
(суды обычного права) в Бурунди, пачая-
та (суды деревенских старейшин) в Индии, 
суды обычного права, старейшины (Конго, 
Кот-д’Ивуар, Того и др.)3. Согласно оценкам 
международных организаций, во многих раз-
вивающихся странах с помощью таких ме-
ханизмов рассматривается около 80 % дел. 
Они охватывают широкий спектр вопросов, 
вызывающих озабоченность местного населе-
ния, включая вопросы личной безопасности 
и преступности; охраны земель, имущества и 
скота; урегулирования семейных и общинных 
споров; доступа к государственным услугам4.

Уникальность же судов аксакалов про-
является в том, что государство формально 
признает суд аксакалов негосударственным 
органом по разрешению споров отдельных 

1 Согласно ст. 79 и 85 первой Конституции Кыргыз-
ской Республики от 5 мая 1993 г. суды аксакалов име-
новались местными судами и входили в систему судов 
Кыргызской Республики. В действующей Конституции 
суды аксакалов не относятся к государственной судеб-
ной системе (ст. 115).

2 Неформальная система правосудия. Организация 
Объединенных Наций и верховенство права // URL: 
https://www.un.org/ruleoflaw/ru/thematic-areas/access-to-
justice-and-rule-of-law-institutions/informal-justice/ (дата 
обращения: 26.08.2022).

3 Указатель судебных и квазисудебных органов,  
в работе которых участвуют граждане // URL: http://ifp.
uran.ru/netcat_files/multifile/789/Ukazatel_sudebnih....pdf 
(дата обращения: 26.08.2022).

4 Неформальная система правосудия. Организация 
Объединенных Наций и верховенство права.

категорий путем включения его в Консти-
туцию (ст. 115 раздела IV «Местное само- 
управление» Конституции Кыргызской Ре-
спублики, принятой Законом Кыргызской Ре-
спублики от 5 мая 2021 г. № 59) и принятия 
специального закона о судах аксакалов (Закон 
Кыргызской Республики  от 5 июля 2002 г.  
№ 113 «О судах аксакалов» (далее – Закон, 
Закон о судах аксакалов), а также наделяет 
решения судов аксакалов принудительной 
силой путем выдачи исполнительных листов 
государственными судами. Законодательство 
содержит в целом более или менее опреде-
ленные «маршруты» взаимодействия между 
государственными институтами и судом ак-
сакалов. Последний относительно свободен 
в использовании различных источников для 
разрешения конфликтов: законодательства, 
норм морали, обычаев, традиций. Это до-
статочно редкая комбинация элементов для 
негосударственной модели правосудия. От-
дельные авторы прямо указывают на то, что 
еще ни одна из стран в мире не имплементи-
ровала эту модель [Forsyth 2007].

За последующие годы институт судов ак-
сакалов подвергся серьезной трансформации. 
Причинами тому были как внешние факторы 
(изменение общественных ценностей и ори-
ентиров, попытки государства «приручить» 
институт аксакалов, повышение уровня не-
доверия общества и к официальным, и к не-
официальным традиционным институтам, так  
и внутренние, главные из которых – сниже-
ние личного авторитета аксакалов, отсутствие 
у них практического опыта, соответствующе-
го новым условиям жизни, утрата аксакалами 
«чувства миссии» [Традиционная конфликто-
логия 2013: 40].

Сегодня отношение к суду аксакалов в об-
ществе полярно: от убежденности в сниже-
нии авторитета судов аксакалов по причине 
их ограниченных полномочий, сложностей 
в исполнении решений суда аксакалов, от-
сутствия у его членов юридических знаний5, 

5 Ranjbar A. The Declining Use of Aksakal Courts  
in Kyrgyzstan // URL: https://www.eurasia.org/eurasia-
foundation-research-finds-role-of-aksakal-courts-in-
kyrgyzstan-declining/#:~:text=BISHKEK%2C%20
KYRGYZSTAN%20%E2%80%93%20The%20use%20
of,published%20by%20the%20Eurasia%20Foundation 
(дата обращения: 23.04.2023). При этом некоторые ав-
торы основную причину создания негативного образа 
судов аксакалов видят в неправительственных органи-
зациях, высказывающих не подкрепленное статистиче-
скими данными мнение о «неэффективности, архаич-
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Компетенция судов аксакалов по 
рассмотрению споров динамично 

трансформировалась за прошедшие 20 лет 
после принятия Закона о судах аксакалов

до аргументов в пользу востребованности 
примирительных процедур, в том числе и по 
уголовным делам [Alkon 2007].

Несмотря на полемику, суды аксакалов 
остаются значимым институтом по урегули-
рованию споров, с которым нельзя не счи-
таться. Сегодня в стране по разным оценкам 
зарегистрировано от 5891 до 795 судов акса-
калов2, что значительно больше количества 
государственных судов. Суды аксакалов рас-
сматривают в среднем 3300 дел в год3.

Настоящая публикация сосредоточена на 
функции судов аксакалов по рассмотрению 
частноправовых споров. Анализ юрисдикци-
онной деятельности судов аксакалов сопро-
вождается примерами, иллюстрирующими 
практики, подходы, ритуалы, социальные 
нормы, которые используют при урегулиро-

ности и ненужности судов аксакалов» [Ашимова 2015: 
18–21]. 

1 Отчет по результатам исследования деятельно-
сти судов аксакалов в Кыргызской Республике. 2023 // 
URL: https://roza.kg/media/projects/Отчет_по_результа-
там_исследования_деятельности_судов_аксакалов_в_
КР.pdf (дата обращения: 21.03.2023).

2 Суды аксакалов. Разрешение конфликтов во внесу-
дебном порядке. 2020 // URL: http://sot.kg/post/iats-kabar-
sudy-aksakalov-razreshenie-konfliktov-vo-vnesudebnom-
poryadke (дата обращения: 21.08.2022).

3 В 2010 г. такими судами было рассмотрено  
3517 дел, в 2011 г. – 3677, в 2012 г. – 2889, в 2013 г. – 
3212, в 2014 г. – 3306, в 2015 г. – 4309, в 2016 г. – 5017,  
в 2017 г. – 6694, в 2018 г. – 7172, в 2019 г. – 3341,  
в 2020 г. – 2460. См.: Статистический сборник «Жен-
щины и мужчины Кыргызской Республики 2010– 
2014». 2015 // URL: http://www.stat.kg/media/publicati- 
onarchive/534f0c98-fb76-4922-b8c1-6b8b8f44ba27.pdf 
(дата обращения: 24.08.2022); Статистический сбор-
ник «Женщины и мужчины Кыргызской Республики 
2016–2020». 2021 // URL: http://www.stat.kg/media/ 
publicationarchive/b057b115-c40b-4180-ae16-28ec7e 
459117.pdf (дата обращения: 24.08.2022).

По информации, опубликованной на сайте Вер-
ховного суда КР, «судами аксакалов по республике за  
2015 г. было рассмотрено около 10 тысяч дел, за 2016 г. 
заметно выросло число рассмотренных дел – 44 875, а  
к 2017 г. составило уже 69 083 дела. В 2018 г. динами-
ка снизилась, и было рассмотрено судами аксакалов  
64 805 дел». См.: Суды аксакалов. Разрешение конф- 
ликтов во внесудебном порядке. 2020 // URL: http://sot.
kg/post/iats-kabar-sudy-aksakalov-razreshenie-konfliktov-
vo-vnesudebnom-poryadke (дата обращения: 21.08.2022).

вании конфликтов суды аксакалов в трех об-
ластях на севере и юге Республики (Чуйская, 
Иссык-Кульская, Ошская области).

Полномочия судов аксакалов по разре-
шению споров

На суды аксакалов возложена задача по 
защите нарушенных или оспариваемых прав 
и законных интересов граждан (ст. 3 Закона  
о судах аксакалов). Будучи общественным ор-
ганом, суды аксакалов осуществляют судеб-
ную функцию – разрешение споров граждан 
из гражданских, имущественных и семейных 
правоотношений при наличии на то согласия 
сторон (ст. 4 и 22 Закона о судах аксакалов). 
Это позволяет отнести суды аксакалов к так 
называемым квазисудебным органам [Пирож-
кова, Карташова 2019; Факурдинова 2019].

Компетенция судов аксакалов по рассмо-
трению споров динамично трансформирова-
лась за прошедшие 20 лет после принятия 
Закона о судах аксакалов. 

Во-первых, произошли усиление специ- 
фики рассмотрения дел в зависимости от 
региона и разделение подходов к рассмотре-
нию дел судами аксакалов в селе и городе. 
Если на юге Республики подавляющее боль-
шинство споров – это семейные конфликты, 
то на севере преобладают споры о возме-
щении вреда за порчу имущества (потраву 
посевов, гибель скота) и споры о поливе. 
Споры, рассматриваемые судами аксакалов 
в городах, охватывают преимущественно со-
седские конфликты – затопление квартиры, 
невнесение арендной платы, платежей в то-
варищества собственников жилья, наруше-
ние правил общежития.

Во-вторых, изменилась практика рассмо-
трения судами аксакалов заявлений о насилии 
в семье. Формально полномочие рассматри-
вать споры (материалы), связанные с семей-
ным насилием, в случаях отсутствия в дея-
нии лица состава преступления закрепляет за 
судами аксакалов п. (е) ст. 15 Закона о судах 
аксакалов. Однако в связи с реформой законо-
дательства уголовно-правового блока (ст. 177 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики 
от 28 октября 2021 г. № 127, ст. 70 Кодекса 
Кыргызской Республики о правонарушениях 
от 28 октября 2021 г. № 128) дела о семей-
ном насилии отнесены к компетенции судов 
(ст. 454 Кодекса Кыргызской Республики  
о правонарушениях). Соответственно систем-
ное толкование всего законодательного мас-
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сива указывает на фиктивность полномочий 
судов аксакалов в части рассмотрения дел  
о насилии в семье. 

В многочисленных отчетах международ- 
ных организаций, отечественных и иност- 
ранных исследованиях практика рассмотре-
ния судами аксакалов дел о семейном наси-
лии оценивается в целом негативно по ряду 
причин: во-первых, в силу амбивалентного 
статуса судов аксакалов, которые «…склон-
ны выступать против насильственных брач- 
ных практик, однако их личный опыт и 
мнения контрастируют с их официальной 
позицией»1; во-вторых, по причине их «уста-
новки на примирение зачастую в ущерб бе- 
зопасности женщины»2. Суды аксакалов не 
вправе выдавать охранный ордер жертве на-
силия, не вправе применять арест или ли-
шение свободы к насильнику. По мнению 
исследователей, «как только дело, которое 
следовало бы считать уголовным, передается 
суду аксакалов, оно перестает быть таковым  
и считается социальным вопросом»3. 

Таким образом, сегодня суды аксакалов 
дела о семейном насилии направляют в ми-
лицию либо в суд. Одновременно органы 
милиции нарабатывают практику по «пере-
ключению» судов аксакалов на профилакти-
ческую и воспитательную работу по делам 
о насилии, по которым компетентный орган 
уже вынес решение. 

И наконец, произошло изменение портре-
та заявителя в суд аксакалов. В последнее 
время наметилась тенденция к обращению в 
суд аксакалов не только граждан, но и юри-
дических лиц. В суд аксакалов обращаются 
пастбищные комитеты по взысканию пла-
тежей за пользование пастбищами и нало-
жению штрафов за нарушение их использо-
вания, дачные кооперативы и товарищества 
собственников жилья по взысканию член-
ских взносов, ассоциации водопользователей 
по взысканию штрафов за нарушение режи-
ма водопользования4. Как правило, это бес-

1 Насилие в отношении женщин и девочек. 2018 // 
URL: https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Field%20
Office%20ECA/Attachments/Publications/2020/04/
Gender%20in%20society%20perception%20study/GSPS_
VAWG_RU.pdf (дата обращения: 26.08.2022).

2 Примирение с насилием. Непринятие государ-
ством мер по борьбе с семейным насилием и похи-
щением невест. 2006 // URL: https://www.hrw.org/ru/
report/2006/09/26/257909 (дата обращения: 24.08.2022).

3 Там же.
4 Конфликты, связанные с поливной водой на юге 

Кыргызстана, 2013 // URL: https://2012-2017.usaid.gov/ 
sites/default/files/documents/1861/COMTACA_Отчет 

спорные дела. Указанные юридические лица 
на местном уровне предпочитают осущест-
влять взыскания через суд аксакалов ввиду 
отсутствия судебных издержек и экономии 
времени. Представляется, что эта тенденция 
нуждается в законодательном закреплении, 
поскольку в настоящее время суд аксакалов 
вправе рассматривать только споры между 
гражданами. Юридические лица не могут 
являться стороной спора. 

Говоря о том, субъекты какого пола обра-
щаются в суд аксакалов, отечественные и за-
рубежные исследователи сходятся во мнении, 
что женщины чаще всего обращаются в суды 
аксакалов по причине домашнего насилия 
или для раздела имущества вследствие раз-
вода. Хотя женщины могут обращаться по 
этим вопросам и в районные суды, на деле 
они прибегают к этому крайне редко из-за 
удаленности районных судов, неизвестности 
процедуры государственного правосудия, 
чувства стыда перед обращением в офици-
альный суд [Giovarelli, Akmatova 2002: 7–8]. 
Женщинам проще обратиться в суд аксака-
лов, если в его составе есть женщина. Заяви-
тельницы утверждают, что женщина-член 
суда более внятно, чем они сами, сможет 
объяснить другим членам суда суть конфлик-
та [Ibid].

Рассматриваемые судами аксакалов спо-
ры можно условно поделить на три катего-
рии: имущественные, семейные и трудовые 
споры.

Имущественные споры
К имущественным спорам относятся спо-

ры по взысканию долга, истребованию иму-
щества из чужого незаконного владения, спо-
ры по поливу, взысканию долга, споры по 
хранению, аренде имущества, возмещению 
вреда (ст. 15 Закона о судах аксакалов). Дей-
ствующая редакция Закона не предусматри-
вает ограничений по сумме имущественного 
спора, подлежащего рассмотрению в судах 
аксакалов5.

%20по%20исследованию%20конфликтов%20из-за%20
поливной%20воды-%20Russian.pdf (дата обращения: 
23.08.2022).

Об успешном опыте разрешения локальных кон-
фликтов в сфере водопользования пишет А. Темирку-
лов [Темиркулов 2011: 44–46].

5 Этот вопрос поднимался при обсуждении проекта 
закона о внесении поправок в Закон о судах аксакалов. 
Тогда Правительство предлагало ограничить полно-
мочия судов аксакалов по спорам между гражданами 
размером имущественного требования на сумму, не 
превышающую двадцати минимальных размеров за-
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Выработана устойчивая практика разре-
шения имущественных споров. Вот один из 
типичных кейсов, рассмотренный судом ак-
сакалов в Иссык-Кульской области по заяв-
лению председателя Совета ветеранов. Это 
дело демонстрирует подходы суда аксакалов 
к работе со сторонами спора, оценке доказа-
тельств, ориентацию на достижение прием-
лемого для сторон результата.

Заявитель передал пастуху (чабану) на 
выпас свой скот. Когда через шесть меся-
цев стадо вернулось с отгонного пастбища 
(джайлоо), заявитель не досчитался двух го-
лов овец. Чабан показал собственнику шку-
ры погибших овец, однако метки на шкурах 
не соответствовали тем, что стояли на овцах 
заявителя. Последний потребовал от чабана 
компенсацию в виде стоимости погибших 
овец. После отказа добровольно возместить 
ущерб заявитель обратился в суд аксакалов.

Во время рассмотрения спора чабан стал 
жаловаться на финансовые трудности, вы-
званные обязанностями по кредиту и нали-
чием малолетних детей. Тогда заявитель про-
стил часть долга, сказав: «Скот и так иногда 
подыхает», и поставил условие: если чабан 
вернет одну овцу на следующий день, то  
в отношении второй овцы он предъявлять 
претензии не будет. Чабан выполнил усло-
вия, и конфликт был исчерпан.

Заявитель считает, что обращение в суд 
аксакалов было эффективным. Решение о 
возмещении ущерба в половинном размере 
принадлежит самому заявителю, который от-
метил: «Если бы я настоял на своем, то суд 
аксакалов присудил бы мне две овцы». По 
мнению заявителя, сразу обращаться в суд 
не стоит: «Жители испокон веков решали во-
просы у старейшин. В советское время тоже 
обращались к старейшинам для решения 
споров в семье и в обществе. В суде акса-
калов спор легче решается. В районном суде 
нужен адвокат, спор рассматривается долго, 
есть волокита. Суд аксакалов же рассматри-
вает спор за одно заседание»1.

работной платы (примерно 23 долл. США). Указанное 
предложение не было поддержано Жогорку Кенешем. 
См.: Постановление Правительства Кыргызской Ре-
спублики от 8 апреля 2003 г. № 190 «О проекте зако-
на Кыргызской Республики „О внесении изменений и 
дополнений в Закон Кыргызской Республики ʺО судах 
аксакаловʺ“» // URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/54329 (дата обращения: 04.02.2023).

1 Материалы полевого исследования в Иссык-Куль-
ской области Кыргызской Республики, ноябрь 2022 г.

Часто возникают споры по очередности 
полива, по содержанию арычной системы, 
нарушению запрета на полив огородов пи-
тьевой водой. По последнему факту прово-
дятся рейды в составе представителя квар-
тального комитета и участкового милици-
онера, в результате чего составляется акт и 
направляется в суд аксакалов. Суд аксакалов 
при рассмотрении конфликтов вносит свои 
рекомендации по профилактике конфлик-
тов. Тот же суд аксакалов в Иссык-Кульской 
области порекомендовал Ассоциации водо-
пользователей создать электронный график 
полива, чтобы распорядители воды (мурабы) 
не имели возможности произвольно менять 
очередность полива. Также жителям было 
рекомендовано установить лотки для воды  
в арыках, чтобы дома не сырели от полив-
ной воды и это не служило оправданием для 
запрета пропуска поливной воды через свой 
огород.

Семейные споры
Суды аксакалов рассматривают споры по 

разделу общего имущества супругов, по на-
циональным брачным отношениям и тради-
циям, с ними связанным, о невыполнении 
членами семьи обязанностей по воспитанию 
и содержанию детей и аналогичных обязан-
ностей детей по отношению к родителям.

В южном регионе Республики распростра-
нены случаи многоженства, при этом браки 
официально не регистрируются. Особенно 
подобные ситуации участились в связи с ро-
стом трудовой миграции: мужчины, уезжая на 
заработки в другую страну, заводят там вто-
рую семью. Отсутствие регистрации браков 
порождает споры о разводе, разделе совмест-
ного имущества «гражданских» супругов, 
определении места жительства ребенка, дачи 
согласия на выезд ребенка за границу, выпла-
те пособий «матерям-одиночкам».

Участились конфликты в семье, основан-
ные на разводе по мусульманским правилам 
(талак)2 и включающие вопросы действи-

2 В шариате талак – это право мужа на расторже-
ние брачных уз (никаха / нике) немедленно или в буду-
щем путем произнесения определенных слов. Другими 
словами, произнесение слова «талак» в адрес своей 
жены означает, что муж прекращает действительность 
брака между ним и своей супругой. Мужчина вы-
ступает в роли дающего талак (развод), а женщина –  
в роли получившей талак. См.: Разъяснение Отдела 
фатв Духовного управления мусульман Кыргызстана 
о том, что такое талак (развод) // URL: https://kaktus.
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тельности разводов по телефону, права супру-
гов на повторный брак, раздела имущества.

Суды аксакалов оказались востребованны-
ми при разрешении разногласий, которые не 
носят характера правовых, а потому не име-
ют перспектив разрешения в официальных 
структурах. На юге Республики суды аксака-
лов рассматривают споры о бытовых распрях 
между свекровью либо золовками и невест-
кой, поколенческие конфликты, соседские 
наговоры и склоки, споры между супругами, 
основанные на семейной этике, и пр. 

К примеру, не так давно получили распро-
странение семейные конфликты на почве «те-
лефонных измен», когда факты супружеской 
неверности или интимная сторона жизни 
становятся доступными в социальных сетях 
и мессенджерах и служат поводом для раз-
водов. По мнению самих судов аксакалов, их 
роль в разрешении подобных конфликтов ве-
лика, поскольку с ними в районный суд либо 
другие официальные структуры обратиться 
невозможно1. Умение аксакалов выслушать, 
посоветовать, дать напутствие, пристыдить и 
даже пригрозить оказалось важным ресурсом 
для простых граждан, для сохранения мира, 
спокойствия и стабильности в отношениях. 

Подходы суда аксакалов к разрешению 
семейных споров продиктованы ярко выра-
женным патриархальным укладом жизни на-
селения. Суд аксакалов старается примирить 
супругов и сохранить семью. Убеждая сторо-
ны, аксакалы призывают женщину подумать 
о том, как она будет одна воспитывать детей, 
сможет ли дать им образование. Если возмож-
ности для примирения нет, то суд аксакалов 
старается действовать исходя из интересов 
женщины и детей. К примеру, по спору о раз-
деле имущества суд аксакалов старается оста-
вить имущество жене и детям, говоря супру-
гу: «Ты мужчина, еще заработаешь!»2.

Споры, основанные на национальных 
обычаях и традициях, охватывают вопросы 
раздела имущества супругов, приданого, иму-
щественные споры по наследству. 

К примеру, в судах аксакалов южного ре-
гиона выработана практика по разрешению 

media/doc/397365_chasto_zadavaemye_voprosy_o_
talake_razvode._s_otvetami_dymk.html (дата обращения: 
20.02.2023). 

1 Материалы полевого исследования в Ошской об-
ласти Кыргызской Республики, ноябрь 2022 г.

2 Там же.

разногласий о разделе имущества супругов. 
Чтобы закрепить договоренность сторон, суд 
аксакалов составляет акт, в котором пере-
числяется служившее приданым имущество, 
которое девушка забирает с собой после раз-
вода. Стороны и лица, присутствующие при 
составлении акта, подписывают его. 

Как утверждают сами аксакалы, они тем не 
менее отказываются делить имущество при 
наличии спора между сторонами, поскольку 
не могут достоверно знать, что именно при-
надлежит каждой из сторон3. Суд аксакалов в 
этом случае направляет стороны в суд. Чаще 
всего случаются разногласия относительно 
судьбы украшений, подаренных невесте на 
свадьбу. В большинстве случаев семья жени-
ха просит вернуть украшения. Сторона неве-
сты не может претендовать и на подарки, ко-
торые она дарит семье мужа на свадьбу. Если 
стороны не могут договориться мирно, суд 
аксакалов также рекомендует им обратиться 
в суд.

В местах компактного проживания дру-
гих этносов (узбеков, дунган, таджиков) 
суды аксакалов применяют обычаи и тради-
ции титульного народа. К примеру, если по-
сле развода женщина возвращается в отече-
ский дом, случаются конфликты между ней 
и проживающей в доме невесткой (женой 
брата), которая утверждает, что дом принад-
лежит ей и женщина, выходя замуж, теряет 
права на имущество в отеческом доме. По-
зиция судов аксакалов в южном регионе в 
таких спорах однозначна: невестка не вправе 
выгонять сестру своего мужа, которая тоже 
имеет право на долю в доме родителей. Суд 
аксакалов в этом вопросе опирается как на 
законодательство, так и на законы шариата, 
положения которых разъясняются сторонам. 
Члены суда аксакалов стараются развенчать 
установки местного населения об утрате за-
мужней девушкой права на долю в имуще-
стве родителей.

Трудовые споры
Особняком стоят споры об оплате выпол-

ненной работы по трудовому соглашению. 
Такие дела в практике суда аксакалов редки. 
Вот один из примеров из практики суда акса-
калов Сокулукского района. 

Арендатор кирпичного завода, в прошлом 
являвшийся известным государственным 

3 Материалы полевого исследования в Ошской об-
ласти Кыргызской Республики, ноябрь 2022 г.
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деятелем, не выплатил рабочим заработную 
плату. Рабочие завода, среди которых были 
внутренние мигранты, обратились в суд акса-
калов. Суд аксакалов, вопреки тому, что часть 
заявителей не были жителями села, принял за-
явление, рассуждая так: «Несмотря на это, мы 
помогли работникам. Если ссылаться только 
на законы, то кто им будет помогать?». Один 
из членов суда аксакалов пошел на прием к 
руководителю завода и сказал, что обратится 
к Премьер-министру и Президенту, если по-
требуется. На следующий день руководитель 
завода приехал в суд аксакалов с бухгалтером 
и телохранителем и выдал работникам зара-
ботную плату. Председатель суда аксакалов  
в интервью сказал: «Человечность и спра-
ведливость должны быть. Если бы работни-
ки в районный суд обратились, то, поскольку  
у них нет договора, суд не рассмотрел бы это 
дело»1.

Порядок рассмотрения споров судами 
аксакалов

Основания и сроки рассмотрения споров 
Спор может быть рассмотрен судом акса-

калов на основании заявления граждан, пред-
ставления местных органов самоуправления 
либо по заявлению других судов аксакалов, 
например, если ответчик находится на терри-
тории другого суда аксакалов.

Все нормы в Законе о судах аксакалов на-
целены на скорое рассмотрение спора судом 
аксакалов и отражают нетерпимость к волоки-
те, что делает их привлекательными в глазах 
местного населения в сравнении с государ-
ственными судами. Заявления, поступившие 
в суд аксакалов, должны быть рассмотрены  
в 15-дневный срок с момента их поступления. 
При необходимости этот срок может быть 
продлен на срок истребования материалов, но 
не более чем на 15 дней.

В большинстве случаев двухнедельного 
срока достаточно для рассмотрения спора. 
После поступления заявления суд аксакалов 
назначает рассмотрение спора на ближай-
ший из тех дней, по которым у него проходят 
заседания. Если нет необходимости в истре-
бовании дополнительных материалов, при-
глашении свидетелей либо выезде на место, 
решение выносится в тот же день. Однако 
бывают и исключения. Если спор касается 
возмещения ущерба в связи с гибелью скота, 

1 Материалы полевого исследования в Чуйской об-
ласти Кыргызской Республики, август 2022 г.

переданного на выпас, а пастух, по вине ко-
торого причинен ущерб, находится на отгон-
ном пастбище, рассмотрение спора может 
затянуться на долгие месяцы.

Суд аксакалов вправе продлить срок рас-
смотрения дела или вернуть заявление, если 
вторая сторона так и не является. Заявление 
может быть также отозвано государственным 
судом, передавшим материалы в суд аксака-
лов, или самим заявителем, если в суде акса-
калов в течение месяца отсутствует кворум. 
Оперативность в определении дальнейшей 
судьбы дела необходима, чтобы заявитель 
обратился в суд или использовал другие спо-
собы для защиты своих прав, так как всегда 
есть риск пропуска срока и утраты сторо-
ной права на защиту. Гражданское законода-
тельство, к сожалению, не предусматривает 
перерыва в течении срока исковой давности  
в связи с подачей заявления в суд аксакалов.

Время и место рассмотрения споров
Время рассмотрения дел судом аксакалов 

определяет его председатель. 
Место рассмотрения тоже определяет сам 

суд аксакалов. Это может быть помещение, 
выделяемое местным кенешем2, либо место 
конфликта, куда аксакалы выезжают в це-
лях изучения обстановки, опроса очевидцев, 
а в некоторых случаях – снятия напряжения 
между конфликтующими сторонами.

Рассмотрение судами аксакалов споров 
об установлении границ между земельными 
участками также проводится на месте с уча-
стием землеустроителя. Эта категория споров 
связана с тем, что ранее границы земельных 
участков в сельской местности строго не фик-
сировались. Сейчас население стало лучше 
обрабатывать землю и осознало ее ценность, 
поэтому граждане стремятся четко устано-
вить и закрепить границы между участками.

По семейным спорам члены суда аксака-
лов предпочитают вызывать стороны к себе, 
поскольку при выезде на место конфликта 
начинают подключаться родственники и со-
седи, и эффективность работы снижается. 
Когда же стороны приходят по вызову суда 
аксакалов в административное помещение, 
они ведут себя сдержаннее. 

2 Местный кенеш (кенеш – кырг. «совет») – пред-
ставительный орган местного самоуправления, изби-
раемый местными сообществами в сельских округах  
и городах. См. ст. 30 Закона Кыргызской Республики от 
20 октября 2021 г. № 123 «О местной государственной 
администрации и органах местного самоуправления».
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Гражданский и арбитражный процесс

В Законе сохранилась норма о том, что 
лиц, присутствие которых на суде аксакалов 
необходимо, приглашает на заседание пред-
седатель суда аксакалов через участкового 
инспектора милиции. Извещаются эти лица 
заблаговременно, но не менее чем за три 
дня. Суды аксакалов все еще прибегают к 
такой возможности и для этих целей исполь-
зуют разработанные ими самими формы по-
весток. Встречаются повестки со ссылкой на 
нормы Уголовно-процессуального кодекса1. 
Это не может не вызывать трепета у лиц, по-
лучивших такую повестку. 

Вопрос об обеспечении участия сторон 
в заседании суда аксакалов является одним 
из самых проблемных в их практике. Сами 
аксакалы ссылаются на то, что отсутствие 
привода делает суд аксакалов неэффектив-
ным, так как стороны могут игнорировать 
приглашения суда аксакалов явиться на засе-
дание. Однако на этот вопрос следует посмо-
треть под другим углом: обращение к суду 
старейшин основано на традиции уважения 
старших. Принуждение к соблюдению куль-
турных традиций влечет другую крайность – 
нарушение прав человека – возможно, более 
опасную, чем риск утраты традиции.

Показательным является пример, которым 
поделились члены суда аксакалов одного из 
районов Иссык-Кульской области. 

Пастух (чабан) – ответчик по спору о воз-
мещении ущерба – на заседание суда аксака-
лов не являлся, игнорируя повестки суда ак-
сакалов. О данном факте председатель суда 
аксакалов сообщил участковому милиционе-
ру, и чабан был задержан милицией на одни 
сутки. После этого он добровольно явился  
в суд аксакалов, извинился, сославшись на 
алкогольное опьянение как на причину не-
явки. С итоговым решением суда аксакалов 
о взыскании с него суммы ущерба за погиб-
ший скот чабан согласился.

Примечательно, что в данном случае суд 
аксакалов предпочел использовать властный 

1 Один из судов аксакалов Иссык-Кульской области 
Кыргызстана использует в своей деятельности бланки 
повесток с заранее проставленной подписью сотрудни-
ка милиции. В повестке имеется ссылка на ст. 117 УПК 
1999 г., предупреждающую о возможности принуди-
тельного привода при неявке без уважительных при-
чин. УПК 1999 г. уже сменился двумя другими редак-
циями кодекса. Но на практике неактуальная ссылка на 
недействующий УПК и подпись милиционера имеют 
больше психологический эффект на стороны, чем фор-
мально-юридический.

рычаг по отношению к ответчику, нежели 
разъяснить истцу его право обратиться в го-
сударственный суд для рассмотрения дела  
в порядке заочного производства, поскольку 
для суда аксакалов согласие обеих сторон на 
рассмотрение спора является определяющим. 

Основные подходы к рассмотрению спо-
ров судами аксакалов 

Процессуальная форма деятельности су-
дов аксакалов менее формализована, чем в 
районных судах. Закон регламентирует лишь 
самые основные процедуры разбирательства, 
которые не обременяют суды аксакалов, но 
вместе с тем обеспечивают необходимый по-
рядок рассмотрения дела. Однако государство 
время от времени предпринимает попытки 
бюрократизировать процедуру путем меха-
нического копирования судебного процесса. 
К примеру, членам суда аксакалов при рас-
смотрении дел не так давно было предписано 
придерживаться делового стиля одежды2.

Дела в суде аксакалов рассматриваются пу-
блично, если это не касается конфиденциаль-
ных вопросов (споры с участием несовершен-
нолетних, семейные споры, споры, затрагива-
ющие интимные стороны жизни участников 
спора). Примером закрытого рассмотрения 
дела в практике судов аксакалов является бы-
товой спор, в который были вовлечены пред-
седатель женсовета и член родительского 
комитета. Члены суда аксакалов посчитали, 
что спор должен рассматриваться конфиден-
циально, чтобы не уронить имиджа ее сторон, 

2 История принятия данной нормы достаточно ку-
рьезна. Депутаты при обсуждении почти единодушно 
не поддержали инициативу Государственного агентства 
по местному самоуправлению, апеллируя к отсутствию 
финансирования судов аксакалов, необходимости оста-
вить им свободу в выборе формы одежды, невозмож-
ности контроля исполнения данной нормы. Однако 
перевесил аргумент одного из депутатов, заявившего, 
что во время ознакомления с работой судов аксакалов 
Чуйской области один из «судей [якобы] был одет не-
подобающим образом». Подробнее об обсуждении 
поправок к закону см.: Стиль одежды судей-аксака-
лов стал камнем преткновения между Правительством  
и депутатами Парламента Кыргызстана // URL:  
https://24.kg/parlament/23957_stil_odejdyi_sudey-ak- 
sakalov_stal_kamnem_pretknoveniya_mejdu_pra- 
vitelstvom_i_deputatami_parlamenta_kyirgyizstana/ (дата 
обращения: 06.02.2023). В новом проекте закона о судах 
аксакалов инициаторы готовы пойти дальше и предпи-
сывают членам суда аксакалов при рассмотрении дел 
придерживаться еще и национального стиля одежды.
См.: Проект закона Кыргызской Республики «О судах 
аксакалов» // URL: http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-
npa/2091 (дата обращения: 12.01.2023).
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которые являются известными личностями  
в этом селе. Однако стороны были пре- 
дупреждены, что в случае продолжения 
склок спор будет рассматриваться открыто1.

Гласность рассмотрения спора, вынесе-
ние спора на общественный суд оценивается 
судом аксакалов как действенная дисципли-
нирующая мера для спорящих сторон. Сто-
роны испытывают неловкость, когда узнают, 
что дело передали в суд аксакалов, предпо-
читают побыстрее уладить конфликт, чтобы 
избежать огласки. Никто не хочет «выносить 
сор из избы».

В процессе рассмотрения спора члены су-
дов аксакалов часто взаимодействуют с ины-
ми службами. Так, по спорам о даче супру-
гом разрешения на вывоз ребенка суд аксака-
лов приглашает членов женсовета, комитета 
по предупреждению насилия в семье. Суд 
аксакалов прежде всего пытается действо-
вать путем убеждения, как в приведенном 
ниже примере.

Женщина, являвшаяся пятой женой, ушла 
от мужа и хотела вывезти совместного двух-
летнего ребенка в Узбекистан. Члены женсо-
вета, комитета по предупреждению насилия 
и суда аксакалов поехали домой к супругу 
заявительницы для беседы. Супруг сразу со-
гласия не дал. После он сам пришел на бе-
седу в суд аксакалов. Члены суда аксакалов 
долго беседовали с супругом, объясняли, что 
если он оставит ребенка у себя, то должен 
будет нести ответственность за состояние 
здоровья ребенка, разъясняли обязанности 
по воспитанию ребенка, нормы закона о том, 
что малолетний ребенок должен находиться 
с матерью. В процессе разговора стало по-
нятно, что мужчина отказывается, потому 
что злится на жену. В результате беседы он 
согласился дать нотариальное согласие на 
выезд ребенка2.

Основное назначение суда аксакалов со-
стоит в примирении спорящих сторон, пога-
шении социальных конфликтов на начальном 
этапе их возникновения3. Наказание – край-
няя мера, на которую идет суд аксакалов.  
В большинстве случаев он стремится прими-
рить стороны, чтобы восстановить добрые 

1 Материалы полевого исследования в Чуйской об-
ласти Кыргызской Республики, август 2022 г.

2 Материалы полевого исследования в Ошской об-
ласти Кыргызской Республики, ноябрь 2022 г.

3 Подробнее о функции примирения судов аксака-
лов и используемых ими техниках см. [Алёнкина 2016]. 

отношения между ними. И только если до-
стичь примирения по имущественным и се-
мейным спорам не удалось, он принимает 
решение по существу рассматриваемого во-
проса (ст. 28 Закона о судах аксакалов).

Некоторые исследователи подчеркивают 
положительную роль судов аксакалов как по-
средников при урегулировании конфликтов 
между сообществами: приграничных, локаль-
ных водных конфликтов и пр. Поскольку дей-
ствующий Закон о судах аксакалов не рассчи-
тан на подобные случаи, аксакалы чаще всего 
используют неофициальные методы, такие 
как пристыжение (кырг. «уят») и благослове-
ние (кырг. «бата»), являющиеся менее эффек-
тивными на этом уровне, а также переговоры 
с аксакалами и лидерами других сообществ 
[Темиркулов 2011: 43].

Напротив, практика судов аксакалов по 
примирению сторон в спорах о домашнем 
насилии, ранних браках, умыкании невест 
(кырг. «ала качуу») оценивается гендерными 
специалистами негативно, поскольку суды ак-
сакалов сфокусированы на сохранении семьи. 
В этих целях они с опорой на традиционные 
нормы и ценности будут убеждать невесту  
и ее семью остаться в доме мужа4. 

Этапы рассмотрения споров
Условно рассмотрение дел судами аксака-

лов можно разбить на несколько этапов: под-
готовку дела к рассмотрению, разбиратель-
ство спора по существу, вынесение решения 
и контроль за исполнением решения.

1. Подготовка дела к рассмотрению
В процессе подготовки материалов к рас-

смотрению председатель суда аксакалов про-
изводит проверку поступивших заявлений  
и других материалов, связанных с рассмотре-
нием дела. Здесь же проводится опрос или ис-
требуется объяснение от лица, привлекаемого 
к суду аксакалов, потерпевшего, свидетелей. 
Иногда на стадии подготовки один из членов 
суда аксакалов выезжает на место в целях  
изучения ситуации. Как правило, это делает 
аксакал, избранный от того села, где произо-
шел конфликт. По результатам проверки со-
ставляется заключение. На стадии подготовки 
дела к рассмотрению суд аксакалов может за-

4 Насилие в отношении женщин и девочек. 2018 // 
URL: https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Field%20
Office%20ECA/Attachments/Publications/2020/04/
Gender%20in%20society%20perception%20study/GSPS_
VAWG_RU.pdf (дата обращения: 26.08.2022).
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требовать у сторон документы, подтвержда-
ющие их доводы. 

Суд аксакалов обязан ознакомить участ-
ников спора с имеющимися материалами. 
Участники спора вправе ходатайствовать об 
истребовании дополнительных материалов.

Проиллюстрируем, как суд аксакалов ра-
ботает со сторонами при подготовке дела  
к рассмотрению на примере одного из семей-
ных споров в южном регионе Республики. 
Члены суда аксакалов здесь убеждены, что 
в семейных конфликтах нужно постараться 
сохранить семью. Для этого они использу-
ют различные манипулятивные техники при 
работе со сторонами. Для предварительной 
беседы член суда аксакалов (женщина) вы-
зывает мужчину и женщину по отдельности. 
Мужчинам она говорит: «Ты хозяин дома. Ты 
должен не только мать свою слушаться, но 
иногда и жене сказать ласковое слово, чтобы 
она за тобой бегала». Женщинам она говорит 
другое: «Ты так играй, чтобы твоя свекровь 
и твой муж плясали. Женщина должна быть 
артисткой. Твоя жизнь – это сцена. Ты так 
играй свою роль, чтобы муж тебе подчинил-
ся». Когда же член суда аксакалов вызывает 
стороны вместе, то заранее предупреждает 
невестку, что будет ругать ее перед свекро-
вью, и чтобы та молчала. В результате све-
кровь удовлетворена тем, что суд аксакалов 
«воспитывает» невестку, стороны мирятся. 
После свекровь рассказывает соседям и зна-
комым о том, как положительно разрешился 
кейс и невестка изменила свое поведение  
в лучшую сторону1.

В назначенный день председатель суда ак-
сакалов либо по его поручению один из чле-
нов суда аксакалов открывает заседание. Он 
объявляет, какое дело будет рассмотрено, удо-
стоверяется в явке вызванных в суд аксакалов 
лиц, разъясняет всем участникам процесса 
их права, выясняет, имеются ли у участни-
ков процесса отводы составу суда аксакалов2 
и ходатайства, выясняет, имеется ли согласие 
сторон на рассмотрение их дела судом акса-
калов.

Беспристрастность членов суда аксакалов 
достигается путем раскрытия ими конфликта 

1 Материалы полевого исследования в Ошской об-
ласти Кыргызской Республики, ноябрь 2022 г.

2 Оснований для отводов у судов аксакалов всего 
два: близкое родство членов суда аксакалов со споря-
щими сторонами или заинтересованность в исходе дела 
(ст. 13 Закона о судах аксакалов).

интересов при наличии такового. Примером 
служит дело об изгнании из села семьи на-
сильника. При рассмотрении дела предсе-
датель суда аксакалов заявил, что эта семья 
живет в его селе, он ее хорошо знает, и это 
может оказать влияние на его объективность 
при оценке ситуации. В связи с этим пред-
седательствующим на заседании суда акса-
калов по данному делу был назначен другой 
член суда аксакалов. Действующий предсе-
датель между тем, по его словам, участвовал 
в обсуждении материалов дела, но не голо-
совал при принятии решения3.

Большое значение имеет выяснение су-
дом аксакалов согласия сторон на разбира-
тельство дела в суде аксакалов. Формально-
го согласия в виде письменного соглашения 
или устного согласия сторон суд аксакалов 
не испрашивает. Если стороны пришли на 
заседание и не высказали возражений от-
носительно рассмотрения спора судом акса-
калов, то считается, что они согласны с его 
юрисдикцией. При отказе одной из сторон от 
участия в суде аксакалов члены суда аксака-
лов ее уговаривают, обычно путем противо-
поставления их суда системе государствен-
ного правосудия. После этого сторона чаще 
всего соглашается на участие в суде аксака-
лов. Если все-таки согласие не получено, суд 
аксакалов такой спор не рассматривает.

Действительно, наиболее частое основа-
ние для отмены решения суда аксакалов – от-
сутствие согласия сторон на рассмотрение 
спора судом аксакалов. Государственные суды 
хотят убедиться в наличии ясно выраженного 
согласия в соглашении либо протоколе или в 
виде свидетельства обеих сторон о том, что 
они давали согласие на рассмотрение спора 
в суде аксакалов. Анализ судебной практики 
не выявил ни одного судебного акта по во-
просу обжалования решения суда аксакалов, 
где бы участие сторон в рассмотрении спора 
либо отсутствие возражений относительно 
компетенции суда аксакалов расценивались 
как формальное согласие.

Выполнив указанные действия, решив 
вопросы об отводах и ходатайствах, суд ак-
сакалов переходит к рассмотрению дела по 
существу.

2. Рассмотрение дела по существу
Рассмотрение спора в суде аксакалов ве-

дется на государственном (кыргызском) или 
3 Материалы полевого исследования в Чуйской об-

ласти Кыргызской Республики, август 2022 г. 
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официальном (русском) языке либо на языке 
большинства населения данной местности. 
Суд аксакалов может потребовать от сторон 
перевода любых письменных доказательств 
на язык, который должен применяться при 
рассмотрении дела. 

Возможность проведения разбирательства 
на языке большинства населения является 
отличительной чертой суда аксакалов и мак-
симально приближает его к потребностям 
местного населения. Это особенно важно для 
районов компактного проживания этнических 
групп, например дунган в Чуйской области, 
узбеков на юге страны, таджиков в Баткен-
ской области. В этих регионах состав суда ак-
сакалов мононациональный, поэтому рассмо-
трение споров ведется на языке большинства 
населения.

Споры рассматриваются коллегиально, не 
менее чем двумя третями членов суда акса-
калов. Если мнения по делу расходятся, то 
члены суда аксакалов открыто высказывают 
свои позиции и обсуждают доводы каждого. 
На заседании суда ведется протокол.

Заседания суда аксакалов проходят в менее 
формальной обстановке по сравнению с засе-
даниями государственного суда и напомина-
ют ритуал, во время которого суды аксакалов 
используют одни и те же приемы. Установ-
ление личности сторон происходит посред-
ством выяснения их происхождения и круга 
родственников. В сельской местности, где со-
циальные связи крепки, люди пожилого воз-
раста обычно хорошо знают свое окружение. 
На этом этапе, как правило, выявляется связь 
на уровне родства, свойства, землячества, со-
седства среди членов суда аксакалов со сто-
ронами или их предками. Суд аксакалов дает 
понять, что стороны и аксакалы – это члены 
одного сообщества, которые и после рассмо-
трения спора будут поддерживать отношения 
на общих мероприятиях (свадьбы, праздники, 
похороны). После этих разъяснений сторо-
ны, как правило, ведут себя иначе. Осозна-

ние того, что, возможно, завтра им придется 
вместе пить чай, а возможно – женить или 
хоронить родственников, смягчает противо-
борствующие стороны. 

Далее суды аксакалов стараются «нащу-
пать» канал, через который они могут воз-
действовать на стороны (религия, обычаи, 
традиции, мораль, общественное давление).  
К этому моменту между членами суда аксака-
лов и сторонами уже устанавливается необхо-
димая связь, и стороны готовы воспринимать 
решение аксакалов. Завершается рассмотре-
ние спора в суде аксакалов благословением. 
Благодаря этим приемам на заседании суда 
аксакалов часто приходится видеть живые 
эмоции людей: стыд, раскаяние, откровения, 
слезы, а спор заканчивается решением на со-
гласованных условиях или мировым согла-
шением.

Суды аксакалов менее формально отно-
сятся к доказательствам по делу, чем госу-
дарственные суды. К примеру, нередко спо-
ры о долгах по займу рассматриваются и при 
отсутствии надлежаще оформленного долго-
вого документа. По свидетельству аксакалов, 
они хорошо знают жителей села, знают, кто 
и кому что должен.

Отсутствие у населения практики оформ-
ления договоров, как в приведенных выше 
примерах по спорам, связанным с утратой 
переданного на выпас скота, создает труд-
ности в последующем. Население привыкло 
в этих вопросах опираться на доверие. Факт 
передачи скота фиксируется только в блокно-
те чабана, который и служит доказательством 
в споре.

По спорам о возврате задолженности по 
оплате суды аксакалов стараются войти в си-
туацию: если у заемщика денег нет, то они 
могут принять решение о возврате долга ча-
стями. После погашения долга займодавец 
пишет расписку о том, что долг погашен.

Суды аксакалов в южных регионах страны 
тесно работают с имамами1. Роль религиоз-
ных лидеров в местных сообществах значи-
тельна. Нередки случаи, когда представители 
духовенства избираются членами суда акса-
калов. Имамы приглашаются на заседания 
судов аксакалов по спорам, затрагивающим 
вопросы религии (развод по мусульманским 

1 Материалы полевого исследования в Ошской  
и Джалал-Абадской областях Кыргызской Республики, 
октябрь-ноябрь 2022 г.

Заседания суда аксакалов проходят в менее 
формальной обстановке по сравнению  
с заседаниями государственного суда  

и напоминают ритуал, во время которого суды 
аксакалов используют одни и те же приемы



15

Гражданский и арбитражный процесс

правилам (талак), многоженства, раздела иму-
щества супругов. Встречаются примеры, ког-
да суд аксакалов просит имама на пятничных 
молитвах (намазах) объяснить населению, что 
отдельные модели поведения недопустимы,  
и осветить актуальные проблемы сообщества, 
с которыми им приходится сталкиваться при 
рассмотрении споров: незаконность ранних 
браков, возврат приданого невесты при раз-
воде1. К проповедям имамов жители села 
прислушиваются, и это дает дополнитель-
ный положительный эффект при рассмотре-
нии спора. 

Председатель суда аксакалов Сокулукско-
го района, который сам является ажы2, привел 
примеры, когда стороны в процессе рассмо-
трения спора в суде аксакалов давали клятву 
на Коране в подтверждение своей правоты. 
Оценивая действия стороны, аксакал мо-
жет сказать, что это грех и так поступать не 
нужно. Так, если члена суда аксакалов что-то 
особенно беспокоит в поведении сторон, он 
может их усовестить, обратившись к рели-
гиозным началам: «Ты же читаешь намаз,  
а такие вещи делаешь! Стыдно должно 
быть!».

Успешность таких приемов зависит от сте-
пени религиозности сторон.

По одному из дел женщина попросила 
серьги у подруги, сдала их в ломбард и поз-
же вернула другие, хотя и похожие серьги. 
При этом факт подмены она не признавала. 
Доказательств и свидетелей в этом деле не 
было, каждая сторона настаивала на своей 
правоте. Председатель суда аксакалов при-
зывал стороны быть честными, поскольку  
в конечном счете им предстоит отвечать пе-
ред высшим божественным судом. Опираясь 
на нормы шариата, он рассказал про наказа-
ние, которое ждет за подобное деяние, и про 
возможность вернуть долг, пока живешь. От-
ветчица, расплакавшись, созналась в обмане3.

По другому делу данный метод оказал-
ся неэффективным. В споре о возмещении 
ущерба в связи с гибелью скота пастух от-
рицал данный факт. Стороны в подтвержде-
ние правоты своих слов поклялись на Кора-

1 Материалы полевого исследования в Ошской  
и Джалал-Абадской областях Кыргызской Республики, 
октябрь-ноябрь 2022 г.

2 Ажы – человек, совершивший паломничество в 
Мекку.

3 Материалы полевого исследования в Чуйской об-
ласти Кыргызской Республики, август 2022 г. 

не. Председатель суда аксакалов объяснил, 
что он не сможет решить спор, потому что у 
него есть только слово одного человека про-
тив слова другого4.

3. Вынесение решения 
После того как рассмотрение дела оконче-

но, суд аксакалов выносит решение. Обычно 
его обсуждение ведется открыто: члены суда 
аксакалов по ходу рассмотрения спора фор-
мируют свою позицию, обмениваются ре-
пликами, высказывают свои мнения. Таким 
образом, решение не становится неожидан-
ным для сторон. Однако если суд аксакалов 
намерен дополнительно обсудить некото-
рые обстоятельства дела без участия сторон, 
либо если нужно исключить постороннее 
влияние, суд может попросить участников 
заседания выйти из помещения.

Решение суда аксакалов принимается 
большинством голосов всех членов суда, уча-
ствующих в рассмотрении дела. Если голоса 
членов суда делятся поровну либо были воз-
державшиеся, то мнение председателя, как 
правило, оказывается решающим. Член суда, 
не согласный с решением, должен изложить 
особое мнение, которое прилагается к реше-
нию (ст. 25 Закона о судах аксакалов). Ознако-
мившись с практикой работы судов аксакалов, 
ни одного такого случая мы не обнаружили. 
Самое большее, на что идет суд аксакалов, – 
это отметка о различии во мнениях в протоко-
ле. Аксакалы все-таки предпочитают высту-
пать как единый орган и не демонстрировать 
сторонам свои разногласия.

Решение суда аксакалов излагается в пись-
менной форме. Требования к решению доста-
точно формализованы, вплоть до ссылок на 
законодательство, которым руководствовался 
суд аксакалов. Решение подписывается пред-
седательствующим и членами суда до объяв-
ления его на заседании суда.

Подавляющее большинство дел заканчи-
вается вынесением решения на согласован-
ных условиях. Суды аксакалов стремятся 
достичь консенсуса или примирения сторон, 
принимая решение, которое стороны сочтут 
приемлемым или правильным. Рассмотрение 
дела в суде аксакалов нацелено на достиже-
ние справедливого результата, нежели на 
установление победителя и проигравшего, 
как это происходит в государственных судах. 
Такие системы правосудия принято называть 

4 Материалы полевого исследования в Чуйской об-
ласти Кыргызской Республики, август 2022 г.  
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субстантивными (substantive justice systems) 
[Tamanaha 2015: 15–16].

Суды аксакалов подчеркивают, что на-
сильно, помимо воли, сторон не привести  
к миру. Суд аксакалов действует путем убеж-
дения. Вот пример из практики суда аксака-
лов Иссык-Кульской области, показываю-
щий, как работает метод убеждения.

Одна из сторон спора, через участок ко-
торой проходил арык с поливной водой, не 
давала соседке поливать огород, перекрывая 
арык. Члены суда аксакалов посетили место 
спора, побеседовали со сторонами. Убеждая 
в необходимости полюбовного разрешения 
конфликта между соседями, суд аксакалов 
взывал к женской солидарности ответчицы, 
говоря о том, что у соседки маленькие дети, 
ей нужно поливать фруктовые деревья и кор-
мить детей. Особенно активную роль в таких 
случаях играют женщины-члены суда акса-
калов, которые легче находят общий язык со 
сторонами конфликта1.

Решение суда аксакалов может быть об-
жаловано лицом, в отношении которого вы-
несено решение, и иными лицами, участву-
ющими в деле, в районном или городском 
суде, на территории которого образован суд 
аксакалов. Там же можно получить исполни-
тельный лист на принудительное исполнение 
решения суда аксакалов. Доступная стати-
стика по количеству обращений за принуди-
тельным исполнением решений суда аксака-
лов довольно оптимистична. При 3300 дел,  
в среднем рассматриваемых судами аксака-
лов в год2, только по 25 делам стороны обра-
щаются в суд для принудительного исполне-
ния решения3. Отсюда можно сделать вывод  
о том, что суды аксакалов в целом справляются 
со своей миссией: большинство дел заканчи-
вается примирением сторон, либо стороны  
в целом соглашаются с принятым решением 
и готовы добровольно его исполнить. 

Основа для принятия решения
Суды аксакалов в большей или меньшей 

степени используют весь спектр социальных 

1 Материалы полевого исследования в Иссык-Куль-
ской области Кыргызской Республики, ноябрь 2022 г.

2 Статистический сборник «Женщины и мужчины 
Кыргызской Республики 2010–2014». 2015; Статисти-
ческий сборник «Женщины и мужчины Кыргызской 
Республики 2016–2020». 2021.

3 Данные Судебного департамента при Верховном 
Суде КР о количестве обращений за принудительным 
исполнением решений судов аксакалов за 2019–2022 гг. 
представлены во время интервью с представителями 
Верховного Суда КР, август 2022 г. 

регуляторов: законодательство, нормы мо-
рали и нравственности, традиции и обычаи. 
Однако нельзя сказать, что суды аксакалов ис-
кусно владеют всеми инструментами. Скорее, 
они опираются на собственное чувство спра-
ведливости, общее понимание того, что хоро-
шо, а что плохо, умноженное на житейскую 
мудрость и опыт. 

Практика судов аксакалов отличается в  
зависимости от региона и от состава суда.  
К примеру, на севере Республики и в столице 
суды аксакалов больше тяготеют к использо-
ванию законодательства. То же можно сказать 
о тех судах аксакалов, где в составе есть быв-
шие сотрудники милиции или лица с юриди-
ческим образованием. 

В процессе рассмотрения дела суд аксака-
лов часто обращается к народным традициям 
и обычаям, нормам морали и нравственно-
сти, призывает стороны слушаться старших, 
уважать родителей. Обычное право в боль-
шинстве своем неписаное, имеются конку-
рирующие или даже противоречивые нормы  
и принципы. Давая коллективную моральную 
оценку личности сторон, их поведению, со-
ветуя сторонам, как поступать дальше, суды 
аксакалов формируют и закрепляют нормы 
поведения в обществе.

Есть споры по разделу имущества в слу-
чае развода, которые рассматриваются по на-
родным традициям.

Например, при разводе сторона невесты 
требует вернуть мебель, которая была пере-
дана в качестве приданого. Сторона жениха 
мебель не отдает, ссылаясь на то, что она 
тоже понесла расходы на свадьбу. Суд ак-
сакалов подробно выясняет, сколько стоила 
мебель, сколько заплатила и какой скот пере-
дала сторона жениха. Потом аксакалы сопо-
ставляют расходы одной стороны и другой 
и выносят решение о том, в каком размере 
должен осуществляться взаиморасчет между 
сторонами4.

Новой парадигмой, особенно заметной  
в южном регионе, является использование  
в качестве вспомогательного источника рели-
гиозных норм. Как пояснил председатель суда 
аксакалов села, где большинство населения 
составляют дунгане, «сегодня без участия 
религиозного деятеля практически ни один 
спор решить невозможно»5. Если членом суда 

4 Материалы полевого исследования в Ошской об-
ласти Кыргызской Республики, ноябрь 2022 г. 

5 Интервью с председателем суда аксакалов с. Алек-
сандровка Сокулукского района Чуйской области, де-
кабрь 2022 г.
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аксакалов является имам, ссылки на нормы 
шариата приводятся в виде точных цитат из 
Корана и сунны. В остальных случаях нормы 
религии применяются как вспомогательный 
источник путем апелляции к высшим силам, 
через традиции и обычаи, которые во многих 
вопросах перекликаются с нормами религии.

К примеру, нормы шариата применяют-
ся при рассмотрении долговых споров. Суд 
аксакалов в таких случаях помогает займо-
давцу вернуть сумму займа без учета про-
центов. При отказе вернуть долг аксакалы 
говорят: «Если не вернешь, вызовем молдо, 
твоих родственников и признаем официаль-
но то, что ты в долгу»1. В подобных ситу-
ациях должники обычно возвращают долг, 
так как боятся общественного порицания. 

Эксперты высказывают самые разные 
мнения относительно разнообразия источни-
ков для принятия решений судами аксакалов. 
К примеру, кыргызский ученый, экс-судья 
Конституционной палаты Верховного Суда 
К. Сооронкулова называет право судов ак-
сакалов использовать нормы обычного пра-
ва фикцией, поскольку такие решения будут 
незаконными и будут явно противоречить 
нормам действующего законодательства, по-
строенного по типу романо-германской пра-
вовой системы [Сооронкулова 2001]. Вме-
сте с тем известные религиоведы уже давно 
говорят, что нужно внедрить «религиозный 
компонент» в механизм судов аксакалов до-
полнительно к существующим источникам. 
Это необходимо для духовно-нравственного 
развития народа и в целях недопущения раз-
вития в обществе трайбализма и национа-
лизма2.

Суды аксакалов самостоятельно опреде-
ляют нормы и инструменты, которые долж-
ны применяться в конкретном споре, вы-
деляют рациональное в разнообразных ис-
точниках в случае противоречия друг другу 
отдельных норм. А подобные примеры слу-
чаются. Так, кыргызские традиции, соглас-
но которым у женщин нет права на землю 
в отеческом доме, противоречат нормам ша-
риата, закрепляющим за ними безусловное 
право на часть земельной доли. Отношение 
религии к многоженству и праву девочек на 
образование кардинально отличается от тре-
бований закона. 

1 Материалы полевого исследования в Ошской об-
ласти Кыргызской Республики, ноябрь 2022 г.

2 Маликов К. МВД Киргизии утвердило Концеп-
цию в отношении религии // URL: www.islamrf.ru/news/
world/w-interview/8976 (дата обращения: 27.04.2023).

Слабой стороной негосударственных ме-
ханизмов разрешения споров традиционно  
называют их неспособность улаживать кон-
фликты между членами различных сооб-
ществ (этнических, религиозных, территори-
альных групп). Причинами тому могут слу-
жить следование этими группами различным 
нормам, предвзятость членов одной группы 
по отношению к другой, отсутствие у обеих 
конфликтующих групп доверия к органу, при-
нимающему решение [Tamanaha 2015: 6–7]. 
Указанные проблемы характерны и для судов 
аксакалов. Их осознание и привело к тому, 
что судам аксакалов была предоставлена воз-
можность использовать обычаи и традиции 
народов Кыргызстана, а не только кыргызско-
го народа, и из этого вытекает важность пред-
ставительства в суде аксакалов делегатов от 
различных народов как носителей обычаев и 
традиций своего этноса. К примеру, суды ак-
сакалов г. Токмок Чуйской области, который 
традиционно является полиэтническим горо-
дом, включают в свой состав представителей 
кыргызского, русского, дунганского, узбек-
ского, татарского, таджикского, уйгурского, 
украинского народов.

Меры воздействия, применяемые судом 
аксакалов

Как отмечается в специальной литературе, 
меры, применяемые органами общественной 
юрисдикции, – одна из форм внешней власт-
ной деятельности общественных организа-
ций, которые носят правовой характер [Шер-
гин 1979: 60]. Данные меры воздействия яв-
ляются общественно-властными, поскольку 
применяются не государством, а обществен-
ным органом [Озолин 1967: 5]. 

Суд аксакалов может вынести решение  
о применении одной из следующих мер воз-
действия: предупреждения, принесения пу-
бличного извинения потерпевшей стороне, 
общественного порицания, возмещения при-
чиненного материального ущерба, назначе-
ния денежного штрафа. 

Статья 28 Закона о судах аксакалов, пере-
числяющая меры воздействия, появилась  
в Законе тогда, когда суд аксакалов имел пра-
во рассматривать материалы по уголовным 
и административным делам, направляемым 
ему правоохранительными органами. Эти 
меры применяются после того, как суд акса-
калов установит виновность привлеченного 
к суду, а не ответчика.

Далее меры общественного воздействия 
упоминаются в Законе только в связи с заме-
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ной государственно-принудительных средств 
воздействия общественным воздействием. 
В частности, ст. 4 Закона говорит о том, что 
суды аксакалов рассматривают направляемые 
судами, прокурорами, органами следствия и 
дознания с санкции прокурора материалы, по 
которым были прекращены уголовные дела, 
для применения мер общественного воздей-
ствия в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством. Следовательно, 
меры воздействия могли применяться судом 
аксакалов только в связи с делегированными 
ему полномочиями по рассмотрению уголов-
ных дел и не должны применяться при разре-
шении гражданских, имущественных и семей-
ных споров граждан. По спорам граждан цель 
суда аксакалов ‒ примирить стороны, а если 
попытка окажется безуспешной, то он должен 
вынести решение по существу спора. Права 
налагать санкции, которые носят принуди-
тельный характер (речь идет прежде всего  
о возмещении ущерба и денежном штрафе),  
у судов аксакалов нет. 

Между тем, как показывают исследова-
ния, суды аксакалов в разное время активно 
применяли и продолжают применять различ-
ные виды общественного воздействия или их 
комбинации. Последнее зависит от характе-
ра спора и региона. Наиболее часто в случае 
если суд аксакалов не достиг примирения 
сторон, на практике прибегают к предупреж-
дению, публичному извинению, возмещению 
материального ущерба.

В делах о семейном насилии часто исполь-
зуется общественное порицание. 

Так, в г. Нарын суды аксакалов кроме про-
филактических бесед широко используют 
«взыскание в виде „Уяткаруу“ (кырг. „при-
стыжение“. – Н. А.) перед местным населе-
нием… Общественное порицание является 
эффективной мерой воздействия, т. к. на ви-
новника оказывается воздействие со сторо-
ны родственников, знакомых, ближайшего 
социума»1.

Эффективность данной меры зависит от 
географии. Для сел и небольших городов об-
щественное порицание имеет должный вос-
питательный и превентивный эффект, но не 

1 Результаты мониторинга правоприменительной 
практики Закона Кыргызской Республики «О социаль- 
но-правовой защите от насилия в семье»: отчет. Биш- 
кек, 2019 // URL: https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/ 
07/book_Monitoring.pdf (дата обращения: 26.08.2022).

для жителей больших городов, где социаль-
ные связи размыты.

Практика наложения судами аксакалов 
штрафов за различные нарушения распро-
странена повсеместно, включая, к примеру, 
штраф за потраву посевов, полей / садов, 
размеры которых утверждены постановлени-
ем айыльного кенеша.

Так, суд аксакалов Иссык-Кульской обла-
сти налагает штрафы в размере до 15 тыс. со-
мов за различные нарушения. За 2022 г. суд 
аксакалов оштрафовал стороны на 69 тыс. со-
мов, из них взыскано 67,6 тыс. сомов. День-
ги поступают в местный бюджет по статье 
«Административные штрафы»2. По мнению 
суда аксакалов, право накладывать штраф – 
действенный рычаг влияния на стороны. Без 
штрафа решение суда аксакалов потеряет вес 
и авторитет, население не будет воспринимать 
суд аксакалов всерьез.

При этом в качестве меры общественного 
воздействия суд аксакалов в Иссык-Кульской 
области культивирует практику наложения 
штрафа не только на ответчика, но и на истца.

По одному делу заявитель обратился в суд 
аксакалов с заявлением на соседа о взыска-
нии с него средств, потраченных на лечение 
коровы, которой последний нанес увечья.  
В процессе оказалось, что заявитель огово-
рил соседа, данные обстоятельства подтвер-
дили другие соседи. Заявитель отозвал заяв-
ление и попросил прощения. Суд аксакалов 
оштрафовал истца за наговор.

По другому делу владелица кафе обрати-
лась в суд аксакалов с требованием о взыска-
нии долга с потребителя, который обслужи-
вался в кафе в течение некоторого времени  
в долг. Оказалось, что это не единичный слу-
чай. Истица обслуживает в долг жителей села 
постоянно, а впоследствии испытывает за-
труднения со взысканием долга. Суд аксака-
лов вынес решение о взыскании долгов с от-
ветчика и одновременно оштрафовал истицу, 
чтобы та впредь не кормила посетителей кафе 
в долг и тем самым не способствовала нако-
плению задолженности.

2 Распоряжением Мэрии Бишкека от 21 мая 2018 г. 
№ 108-р утверждена форма штрафной квитанции. Со-
держание квитанции, а также Регламент работы судов 
аксакалов города Бишкек свидетельствуют о том, что 
она выдается в случае привлечения нарушителя к ад-
министративной ответственности. Согласно ст. 29 За-
кона о судах аксакалов 70 % от суммы штрафа должно 
направляться на обеспечение осуществления деятель-
ности суда аксакалов.
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Установленный законом перечень мер об- 
щественного воздействия является исчерпы-
вающим и расширительному толкованию не 
подлежит. В случае наложения мер воздей-
ствия, не предусмотренных законом, такое 
наказание является незаконным и исполне-
нию не подлежит. Суд аксакалов не вправе 
выносить решение о наказаниях, унижающих 
человеческое достоинство (ст. 28 Закона о су-
дах аксакалов).

Вместе с тем на практике встречаются слу-
чаи применения мер воздействия, не преду- 
смотренных законом. К примеру, суд акса-
калов в Чуйской области принял решение  
о выселении семьи подозреваемого в изнаси-
ловании1. Аналогичные меры были приняты  
в 2009 г. после конфликта в селе Петровка2. Не-
смотря на то что применение такой меры, как 
изгнание из села, не предусмотрено Законом  
о судах аксакалов, в ситуации острого кон-
фликта и бездействия государства оно оказа-
лось единственной возможной мерой, спо-
собной погасить конфликт в самом зачатке3. 
Интересно, что в этом случае местные жи-
тели предпочли систему substantive justice, 
которая разрешила конфликт, государствен-
ной системе правосудия, основанной на вер-
ховенстве права. Добившись результатов, 
которые население в той ситуации воспри-

1 5 декабря житель села Кызыл-Туу Сокулукского 
района в состоянии алкогольного опьянения жестоко 
избил и пытался изнасиловать 16-летнюю местную 
жительницу. 7 декабря местные жители собрались в 
центре села и стали требовать, чтобы семья подозре-
ваемого уехала из села навсегда. С этой целью более 
двухсот человек подписали заявление в суд аксакалов. 
Суд, понимая, что отрицательное решение может при-
вести к погромам и жертвам, принял решение о вы-
селении семьи подозреваемого из села в течение трех 
суток. Члены суда аксакалов встретились с семьей 
подозреваемого, объяснили причины своего решения  
и посоветовали семье спустя какое-то время обратить-
ся в суд для обжалования решения. После его отмены  
у них появится законное право вернуться в родное село. 
К тому времени следствие по данному делу закончится, 
население успокоится. Родственники подозреваемо-
го покинули село. Правоохранительные органы резко 
осудили решение суда аксакалов, в последующем оно 
было отменено районным судом. Подробнее см.: Кова-
лева О. Суды аксакалов в Кыргызстане: самоуправство 
или необходимость? // URL: https://cabar.asia/ru/sudy-
aksakalov-v-kyrgyzstane-samoupravstvo-ili-neobhodimost 
(дата обращения: 25.04.2023).

2 Разуваев Н. Не будите дядюшку Линча… // URL: 
https://expert.ru/kazakhstan/2009/21/konflikty/ (дата об-
ращения: 25.04.2023). 

3 Ковалева О. Суды аксакалов в Кыргызстане: само-
управство или необходимость?

нимает как правильные, граждане, в их 
собственном понимании, достигают спра-
ведливости в прямом смысле. 

Таким образом, положения Закона о мерах 
общественного воздействия, применяемых 
судами аксакалов, нуждаются в переосмысле-
нии. Исторически они появились в Законе как 
свидетельство того, что государственно-при-
нудительные средства воздействия стали при-
меняться  реже, чем меры общественного воз-
действия. Какую роль эти меры играют сегод-
ня? Суды аксакалов больше не рассматривают 
материалы по уголовным преступлениям и 
административные проступки. Должны ли  
в связи с этим меры воздействия по-прежнему 
носить административный (государственно-
властный) характер? При сохранении прин-
ципа общественной ответственности в Законе 
применение мер общественного воздействия 
и его последствия должны быть регламенти-
рованы более четко.

Заключение 
Оценивая деятельность судов аксакалов по 

разрешению споров не из теплого кабинета  
в столице Республики, а из сельской глубинки, 
слушая живые голоса благополучателей, чле-
нов судов аксакалов, муниципальных служа-
щих, участковых, местных активистов и всех 
тех, кто каждый день соприкасается с работой 
судов аксакалов, легко увидеть, что имеется 
насущная потребность в развитии негосудар-
ственных форм осуществления правосудия, 
ориентированных на конечного потребителя. 
Важными целями устойчивого развития ООН 
2030 г. являются обеспечение инклюзивности 
и равного доступа к правосудию4. Достичь 
этих целей возможно различными путями,  
в том числе посредством развития плюрализ-
ма правовой системы и негосударственных 
механизмов разрешения споров, к которым 
относятся суды аксакалов.

Резюмируя, сформулируем несколько те-
зисов, касающихся функций судов аксакалов 
как органа общественного правосудия по 
рассмотрению частноправовых споров.

Прежде всего суд аксакалов имеет проч-
ную правовую основу и механизмы госу-
дарственной поддержки на законодательном 
уровне как никакой другой общественный 
орган: суды аксакалов наделены конституци-

4 Цели в области устойчивого развития 2030 // URL: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-
development-goals/ (дата обращения: 12.01.2023).
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онным статусом и действуют на основе спе-
циального закона, их деятельность финанси-
руется из местного бюджета, решения судов 
аксакалов обладают поддержкой государства 
(возможность принудительного исполнения). 
Таким образом, в законодательстве заложен 
высокий потенциал судов аксакалов как ор-
ганов, способствующих снижению количе-
ства конфликтов на местах и воспитанию 
правовой культуры урегулирования конфлик-
тов, а также разгрузке судебной системы за 
счет принятия на себя подавляющего числа 
мелких имущественных и семейных споров 
и даже как института социального контроля 
для проведения в жизнь тех или иных норм 
поведения и моральных установок1.

На местном уровне население испытывает 
острую потребность в доступном, недорогом, 
понятном для обычного гражданина право-
судии. Роль судов аксакалов в разрешении 
споров, миростроительстве, предупреждении 
правонарушений и воспитательной работе 
значительна. Суды аксакалов обладают ря-
дом преимуществ, которые делают их при-
влекательными в глазах местного населения: 
близость к населению, понимание местного 
контекста и культурных особенностей, знание 
жителей и проблем, с которыми они сталки-
ваются; отсутствие платы за рассмотрение 
спора; скорость рассмотрения спора; отсут-
ствие судебной бюрократии, «зарегулирован-
ности» процесса, возможность рассмотреть 
спор даже при отсутствии строгих письмен-
ных доказательств; широта источников для 
разрешения спора, рассмотрение спора по 
справедливости; языковая и территориальная 
доступность; возможность исполнить реше-
ния суда принудительно, независимость  
и меньшая подверженность коррупции. 

Недостатками рассмотрения споров в су-
дах аксакалов являются непредсказуемость 
и непоследовательность в принятии реше-
ний, недостаточная открытость и подотчет-
ность деятельности судов аксакалов, отсут-
ствие механизмов контроля за принятым 
решением.

Ничуть не преуменьшая значимости недо-
статков, все же отметим, что важно уяснить 
их социальные корни. Нельзя не согласиться  
с Б. Таманаха, который утверждает, что основ-
ные опасения по поводу негосударственных 

1 О феномене социального контроля через обще-
ственные институты см.: [Факурдинова 2019; Глебова 
2021].

систем правосудия коренятся в возражениях 
против общества и культуры, породивших 
эти системы [Tamanaha 2015: 9]. Развивая эту 
мысль в отношении судов аксакалов, можно 
заключить, что критика судов аксакалов часто 
направлена не на ту цель. Суды аксакалов со 
всеми их достоинствами и недостатками –  
отражение общества, в котором мы живем. 
Что действительно нужно изменить, так это 
взгляды и установки общества, которые по-
рождают эти нарушения. Без соответству-
ющих сдвигов в социальных и культурных 
подходах к общественным устоям одно лишь 
изменение состава судов аксакалов, про- 
цедур рассмотрения ими споров не даст 
ожидаемого эффекта.

Принимая критику гендерных специ-
алистов, правозащитников, которые склонны 
рассматривать суды аксакалов как дефект-
ные, дисфункциональные, дискриминацион-
ные или даже делегализованные, на примере 
практики рассмотрения аксакалами имуще-
ственных и семейных споров нам хотелось 
показать, что данный неформальный инсти-
тут сегодня служит адаптацией к очевидному 
несоответствию между законом и обществом, 
между официальным правосудием и потреб-
ностями отдельного гражданина. Механизм 
разрешения ежедневных бытовых споров, 
конфликтов и разногласий в суде аксакалов 
сегодня служит решением этой проблемы.  
В настоящей публикации важно было не про-
сто описать сегодняшнее состояние судов ак-
сакалов как элемента социальной системы,  
а раскрыть динамику их работы, выявить ре-
сурсы и, выражаясь словами В. Афанасьева, 
их «устремленность в будущее» [Афанасьев 
1973: 19]. С точки зрения перспектив разви-
тия судов аксакалов они еще не исчерпали 
своего потенциала. Однако сохранение их 
status quo влечет определенные риски. 

Идея общественного правосудия в совет-
ское время опиралась на концепцию «перерас-
тания социалистической государственности  
в коммунистическое самоуправление, одной 
из особенностей которого являются посте-
пенное сужение государственного принуж-
дения и расширение сферы применения мер 
общественного воздействия» [Шергин 1979: 
53]. Что сегодня стоит за идеей обществен-
ного правосудия в Кыргызстане: то ли все 
еще социалистическая обязанность каждо-
го содействовать охране общественного по-
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рядка (ст. 63 Конституции Киргизской ССР  
1978 г.), то ли современная мораль и верность 
традициям предков (преамбула Конститу-
ции Кыргызской Республики)? Несмотря 
на востребованность судов аксакалов сре- 
ди населения, отводимая им законом роль  
в разрешении правовых конфликтов снижает-
ся. Государство вновь считает свои функции 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях исключительными, сузив 
общественную юрисдикцию судов аксакалов 
до частноправовых споров граждан, переда-
ваемых им по соглашению сторон. Да и круг 
подведомственных судам аксакалов имуще-
ственных споров в проекте соответствующе-
го закона существенно сокращен (см.: Про-
ект закона Кыргызской Республики «О су- 

дах аксакалов» // URL: http://koomtalkuu.gov.
kg/ru/viewnpa/2091).

На национальном уровне у лиц, принима-
ющих решения, нет представления о модели 
развития судов аксакалов. Все чаще высказы-
ваются сомнения в необходимости суда акса-
калов в существующем виде для государства, 
общества и отдельного гражданина. Остает-
ся открытым вопрос о возможности транс-
формации судов аксакалов в общественных 
медиаторов или вырождения судов аксака-
лов в мировые суды. В каждом из указанных 
сценариев суды аксакалов рискуют потерять 
независимость, культурологическую обуслов-
ленность и уникальность как общественный 
и неформальный орган по обеспечению до-
ступного правосудия на местах.
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The Quasi-Judicial Function of Aksakal Courts:  
Living Voices from the Regions of the Kyrgyz Republic

The court of aksakals is an out-of-state dispute resolution body in Kyrgyzstan, which operates 
based on a special law. Aksakal courts are established in each village (aiyl), its members are elected 
from among the most authoritative local citizens. When resolving a dispute, the courts of aksakals 
use the law, norms of ethics, based on the traditions and customs of the people of Kyrgyzstan. The 
status of aksakal courts, their place in the state political system, the scope of their competence, as well  
as their relationship with the local population, have dynamically changed in line with the changes  
in Kyrgyz society that have occurred over 30 years since the aksakal courts were mentioned in the  
first Constitution of Kyrgyzstan.

This author relies on field research data, describes the practice of considering the most typical 
property and family disputes by aksakal courts, the approaches of these courts to resolving conflicts 
between parties, examining evidence, working with various social regulators, applying public cen-
sure and other public measures. The author analyses the advantages and disadvantages of resolving  
disputes in the aksakal court, as well as the risks of excessive bureaucratization of dispute settlement 
and loss of the aksakal courts’ identity.

On the one hand, the courts of aksakals have an exceptional status in comparison with other public 
bodies, which is expressed in a solid regulatory framework, state support and funding, and a great 
need of the population for the development of non-state forms of justice. On the other hand, the exclu-
sion of aksakal courts from the judicial system development programs, the narrowing of their compe-
tence, and the exclusion of small gravity criminal cases from aksakal courts’ jurisdiction indicate both 
the weak interest of the state in strengthening the courts of aksakals’ status, and the misunderstanding 
of these courts’ development model.

Keywords: aksakal courts, court of elders, public justice, non-state court, quasi-judicial function, 
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Для начала смоделируем абстрактный 
пример: группа заявителей обратилась в суд 
с групповым иском к ответчику, однако тре-
бования части членов группы предъявлены 
с пропуском исковой давности, и ответчик в 
первом же заседании заявляет об этом. Как 
при таких обстоятельствах суду проводить 
сертификацию группы?

Сертификация группы может проводиться 
по внешним признакам, определяющим общ-
ность или однородность прав (законных инте-
ресов) членов группы, а при необходимости – 
с изучением существа требований в объеме, 
достаточном для разрешения вопроса о сер-
тификации. Подразумевает ли последнее, 
что проверка судом требований по существу 
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(Москва) 
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В статье рассматривается влияние возражений ответчика о пропуске членами груп-
пы исковой давности по групповому иску на стадии подготовки дела к судебному разби-
рательству – при проведении сертификации группы. В основу методологии положено ис- 
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ных позиций по вопросам исковой давности и критериям сертификации группы.

Раскрыто влияние обстоятельства пропуска исковой давности на юридическую квали-
фикацию требований в качестве групповых. Последствия пропуска исковой давности рас-
смотрены через призму критериев сертификации группы, в том числе многочисленности 
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различных сроков обжалования судебных актов. Оптимальным автор считает подход, 
при котором суд проводит сертификацию группы без учета таких возражений ответчика.  
Обстоятельства истечения исковой давности, учитываемые при разрешении исковых тре-
бований по существу, следует устанавливать после проверки соответствия заявленных 
требований названным в законе условиям группового иска.

Ключевые слова: групповой иск, исковая давность, сертификация, определение группы, 
гражданский процесс

Для цитирования
Домшенко В. Г. Пропуск исковой давности и сертификация группы // Российское право: 

образование, практика, наука. 2023. № 2. С. 24‒30. DOI: 10.34076/2410_2709_2023_2_24.

УДК 347.939.1          DOI: 10.34076/2410_2709_2023_2_24

должна затрагивать, в том числе, обстоятель-
ства своевременности (несвоевременности) 
обращения членов группы со своими требо-
ваниями к ответчику? Иными словами, мо- 
гут ли обстоятельства пропуска исковой дав-
ности – хотя бы и отдельными членами груп-
пы и, разумеется, при соответствующем заяв-
лении об этом от ответчика – иметь значение 
для решения вопроса о юридической квали-
фикации требований как групповых?

Этот вопрос становится особенно острым 
в случаях, когда с групповым иском обрати-
лось ограниченное число заявителей, лишь 
немногим превышающее минимально допу-
стимый соответствующим процессуальным 
кодексом порог. Если требования части из 
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них отклонены на этапе сертификации, коли-
чество оставшихся членов группы может не 
достигать необходимого минимума (для ГПК 
РФ – 21 лицо, для АПК РФ – шесть лиц).  
К примеру, в суд общей юрисдикции с кол-
лективным иском обратилась группа из  
25 заявителей, но у семи из них требова-
ния «задавнены». Поскольку в ней осталось  
18 членов, с формально-юридической точки 
зрения это не позволит суду сертифицировать 
такой иск в качестве группового и начать раз-
бирательство дела по существу.

С одной стороны, кажется неверным уста-
навливать наличие и критерии группы после 
рассмотрения требований части лиц по су-
ществу, пусть и в усеченном виде – только  
в части возражения о пропуске исковой дав-
ности. С другой – есть некоторая алогичность 
в ситуации, когда суд сертифицирует груп-
пу и начинает рассматривать иск в поряд-
ке группового производства, осознавая, что  
в требованиях части группы должно быть  
отказано по основанию пропуска исковой 
давности – т. е. не будет даже необходимости 
исследовать по существу фактические обсто-
ятельства, лежащие в основе требований, за-
явленных этими лицами.

Какое решение является оптимальным? 
Первый из приведенных подходов пред-
ставляется мне более верным по ряду со- 
ображений.

Решение о сертификации не должно за-
висеть от разрешения судом требований 
по существу.

Для рассмотрения поставленных вопросов 
можно обратиться к «сердцевине» группового 
иска – определению группы. Так, разработан-
ная в США теория групповых исков дает не-
сколько базовых критериев, каким должно 
соответствовать определение группы: 1) оно 
должно быть достаточно ясным, чтобы дру-
гие лица могли определить свою принадлеж-
ность к группе и чтобы судьи могли учиты-
вать преклюзивный эффект решения в буду-
щих делах; 2) группа должна определяться по 
объективным, но не субъективным критериям 
(например, по душевному состоянию члена 
группы); 3) определение группы не должно 
зависеть от разрешения дела по существу тре-
бований [Nagareda, Bone, Burch 2020: 78–79]. 
Эти критерии прямо не названы в законе, но 
используются судами и в доктрине при интер-
претации Правила 23(с)(1)(В) Федеральных 

правил гражданского судопроизводства США 
(Federal Rules of Civil Procedure).

Наибольший интерес в контексте рас-
сматриваемого в настоящей статье вопроса 
представляет последний критерий. Он обра-
щает наше внимание на проблему так назы-
ваемой «отказоустойчивой группы» (fail-safe 
class). Ее суть заключается в том, что опре-
деление группы не должно ставиться в за-
висимость от того, будут ли удовлетворены 
требования группового иска или нет.

К примеру, признается недопустимым 
определение «все обманутые потребители» 
[Nagareda, Bone, Burch 2020: 78–79]. Для того 
чтобы выяснить, обмануты ли потребители, 
необходимо рассмотреть и разрешить дело 
по существу. В случае успеха истцов все по-
требители образуют группу, но в случае про-
игрыша – группы вообще нет и словно бы 
не было. Именно последнее – «исчезание» 
(уместно здесь еще использовать выраже-
ние А. Г. Карапетова «мерцание» [Карапетов 
2017]) группы как таковой после принятия ре-
шения по существу – свидетельствует о том, 
что недопустимо ставить определение группы 
в зависимость от результата разрешения тре-
бований. Когда подобная проблема возникает, 
поскольку определение группы подразумева-
ет выводы в рамках требований по существу, 
в сертификации следует отказать, если только 
суд не сможет каким-либо образом изменить 
само определение группы [Geller 2013: 2809]. 
Группа должна быть юридически устойчи-
вой, т. е. сохранять объективные параметры 
вне зависимости от обоснованности или не-
обоснованности требований членов группы  
к ответчику.

Определение группы является неправиль-
ным, если квалификация принадлежности 
конкретного лица к группе зависит от того, 
имеет ли это лицо действительное требо-
вание к ответчику или нет. Такому подходу 
следуют американские суды, например в  
делах Messner v. Northshore Univ. Health- 
System (2012 г.), Mullins v. Direct Dig.,  
LLC (2015 г.), Young v. Nationwide Mut. Ins. 
Co. (2012 г.), Randleman v. Fidelity Nat’l Title 
Ins. Co. (2011 г.), McCaster v. Darden Rests., 
Inc. (2017 г.).

Так, в деле Messner v. Northshore Univ. 
HealthSystem суд рассмотрел вопрос о на-
рушении прав заявителей в связи с совер-
шением противоправной сделки по слиянию 
двух организаций в сфере здравоохранения –  
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в нарушение требований антимонопольно-
го законодательства. Потенциальная группа 
была определена как «индивиды – пациенты  
и сторонние плательщики, предположитель-
но оплатившие услуги по более высокой 
цене, установленной в результате корпора-
тивного слияния». Таким образом, в осно-
вание признака, выбранного для целей сер-
тификации группы, был положен вывод о 
гипотетическом нарушении норм антимоно-
польного законодательства – и он же отно-
сился к вопросам, рассматриваемым по су-
ществу дела. Соответственно, возможность 
определить принадлежность лица к группе 
была поставлена в зависимость от действи-
тельности и обоснованности требований по 
существу, в чем и заключается проблема «от-
казоустойчивой группы». С позиции суда в 
указанном деле, данная проблема должна 
быть решена посредством уточнения опре-
деления группы (refining the class definition), 
тогда как прямолинейный отказ в сертифика-
ции группы может быть преждевременным.

В деле Mullins v. Direct Dig. заявителями 
был подан иск о взыскании убытков в связи 
с мошенническими действиями при реали-
зации пищевых добавок потребителям. Суд 
нижестоящей инстанции сертифицировал 
группу в составе лиц, которым были причи-
нены убытки в результате мошенничества. 
Апелляционный суд шестого округа США 
указал на повышенные риски ответчика при 
рассмотрении иска «отказоустойчивой груп-
пы». Они обусловлены тем, что ответчик 
вынужден защищаться против требований 
группы, однако именно в этом случае в сер-
тификации группы будет отказано. При этом 
в рамках данного дела суд признал определе-
ние достаточно ясным.

В деле McCaster v. Darden Rests. истцы –  
сотрудницы двух разных ресторанов, при-
надлежащих одной корпорации, утверждали, 
что при увольнении сотрудников организа-
ция не выплатила начисленные отпускные, 
тем самым нарушив закон штата Иллинойс 

о выплате заработной платы и ее взыскании. 
Определение группы включало «всех лиц, 
подпадающих под действие утвержденной 
политики отпусков и не получивших зара-
ботанные отпускные пособия». Суд ниже-
стоящей инстанции отклонил предложенное 
истцами определение в связи с возникаю-
щей проблемой «отказоустойчивого класса». 
Апелляционный суд седьмого округа США 
согласился с этой позицией, постановив, что 
определение группы прямо зависит от вы-
вода об обоснованности требований истцов. 
В качестве альтернативы истцы предложили 
исключить из определения группы формули-
ровку, отсылающую к характеристикам от-
ветственности организации. Однако, как от-
метил суд, подобное определение группы не 
удовлетворяет требованию общности, преду- 
смотренному Правилом 23 [Goutos 2017; 
Sparkes 2017].

Таким образом, характеристика группы 
должна быть достаточно определенной и 
при этом реалистичной с точки зрения оцен-
ки фактов, полагаемых в основу сертифика-
ции. Группа может включать, к примеру, тех 
физических и юридических лиц, которые 
покупали определенный товар или ценные 
бумаги у ответчика в течение конкретного 
периода, или всех лиц, которые искали ра-
боту или были наняты ответчиком в течение 
конкретного периода [Klonoff 2017: 35–44].

Если ответчик возражает против искового 
заявления в связи с пропуском исковой дав-
ности членами группы, само определение 
группы, строго говоря, не ставится в зависи-
мость от вывода суда по такому возражению. 
Скорее, это может влиять на количественный 
состав группы. Тем не менее можно исполь-
зовать теорию о принципиальном разделении 
решений суда по процессуально-правовому 
(о соответствии группы обязательным усло-
виям) и материально-правовому вопросам 
(об обоснованности требований по существу, 
включая своевременность обращения истцов 
за судебной защитой своих прав). Посколь-
ку с позиции российского права заявление 
ответчика о пропуске участниками группы 
исковой давности относится к материаль-
но-правовым возражениям, влекущим отказ 
в удовлетворении требований по существу, 
такое возражение не должно приниматься 
против подтверждения самих условий груп-
пового иска, в частности для определения 

Характеристика группы должна быть 
достаточно определенной и при этом 

реалистичной с точки зрения оценки фактов, 
полагаемых в основу сертификации
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условия об однородности нарушенных прав 
(законных интересов) группы лиц.

Рассмотрение вопроса о пропуске иско-
вой давности при подготовке дела не спо-
собствует соблюдению принципа процессу-
альной экономии.

Сертификация группового иска соглас-
но российскому процессуальному законо-
дательству проводится в предварительном 
судебном заседании. Проверка заявления от-
ветчика о пропуске истцом (истцами) иско-
вой давности, как правило, проводится уже  
в судебном разбирательстве. Иными слова-
ми, сначала рассматривается вопрос серти-
фикации группы, затем – вопросы по суще-
ству требований, включая установление про-
пуска исковой давности при заявлении об 
этом ответчика.

Вместе с тем ГПК РФ в отличие от АПК 
РФ содержит норму, прямо допускающую 
принятие судебного решения об отказе в иске 
по мотиву пропуска исковой давности уже  
в предварительном судебном заседании  
(ч. 6 ст. 152 ГПК РФ). Будет не лишним  
кратко описать историю и цели введения 
этой нормы в российское процессуальное за-
конодательство. В. М. Жуйков указывает: 
«Главная же новелла действующего ГПК для 
стадии подготовки дела к судебному разби-
рательству – возможность рассмотрения и 
разрешения судьей в предварительном судеб-
ном заседании возражений ответчика отно-
сительно пропуска истцом без уважительных 
причин срока исковой давности или срока 
обращения в суд, т. е. решения вопроса, ка-
сающегося существа спора… Это очень по-
лезное новшество, позволяющее значительно 
ускорить процесс» [Жуйков 2006: 47]. В дан-
ном случае «констатируется отсутствие воз-
можности правового спора» [Сахнова 2015: 
10], что по итогам обжалования может при-
вести к повторному рассмотрению дела [Ла-
тыев 2015: 18].

Ускорение рассмотрения дел – единствен-
ная причина существования данной нормы. 
При этом в отечественной процессуальной 
доктрине она подвергается критике, во вся-
ком случае высказываются возражения про-
тив экстраполяции такого решения на юрис-
дикцию арбитражных судов. М. Л. Скура-
товский пишет: «Вряд ли можно согласиться 
с таким нововведением, учитывая, что срок 
в материально-правовых отношениях пред-

ставляет собой достаточно сложный юри-
дический состав, в который входят и факты 
наличия субъективного права, и начало тече-
ния срока и его прерывания и приостанов-
ления… Сложность данного юридического 
состава не позволяет во многих случаях раз-
решить этот вопрос в предварительном за-
седании, а введение в АПК РФ нормы, ана-
логичной норме ч. 6 ст. 152 ГПК РФ, может 
привести к существенному увеличению ко-
личества судебных ошибок» [Скуратовский 
2007: 110].

Нужно сказать, что опыт ГПК РФ, несмо-
тря на довольно длительный период «жиз-
ни» обсуждаемой нормы и в общем актив-
ную практику ее применения судами общей 
юрисдикции, не был воспринят в АПК РФ.

Предостережения М. Л. Скуратовского 
представляются мне небеспочвенными, по-
скольку для установления пропуска исковой 
давности суду нередко требуется довольно 
тщательно рассмотреть фактические обстоя-
тельства самого нарушения прав и главное – 
обстоятельства, когда истец узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права. Если 
рассмотрение указанных обстоятельств при 
нарушении права одного истца не повлияет 
на эффективность и скорость рассмотрения 
дела, то рассмотрение таких обстоятельств 
применительно к многочисленной группе 
лиц не кажется оправданным. Гораздо це-
лесообразнее с точки зрения принципа про-
цессуальной экономии начать рассматривать 
дело и уже по результатам судебного разби-
рательства принять решение по этому вопро-
су в отношении тех членов группы, которые 
срок пропустили. Такой подход кажется более 
взвешенным с политико-правовой позиции. 

Стоит добавить, что даже если отдельные 
члены группы пропустили срок предъявления 
своих требований, налицо множественность 
вменяемых ответчику нарушений. Их коли-
чество, вероятно, не ограничено требовани-
ями тех лиц, которые уже присоединились к  
иску, – скорее, это должно сигнализировать, 
что группа может быть увеличена в ходе 
рассмотрения дела судом. При таких обсто-
ятельствах будет вполне адекватным про-
вести сертификацию без учета возражений  
о пропуске исковой давности, если принять 
во внимание то, что одной из ключевых целей 
механизма группового иска является консоли-
дация типовых требований множества лиц  
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к одному ответчику в одном деле для раз-
решения судом всех общих вопросов права  
и факта.

Сроки обжалования различных судеб-
ных актов препятствуют эффективному 
рассмотрению возражения о пропуске ис-
ковой давности до сертификации группы.

Против учета на этапе сертификации 
группы возражений о «задавненности» тре-
бований отдельных членов группы можно 
высказать также утилитарный аргумент о раз-
личных сроках обжалования судебных актов. 
Так, если суд будет рассматривать сначала 
возражения ответчика о пропуске отдельны-
ми членами группы срока исковой давности 
и установит их обоснованность, должно быть 
принято решение об отказе в требованиях со-
ответствующей части заявителей. Оставша-
яся часть группы будет подлежать сертифи-
кационной проверке, и если их количество 
не достигнет минимального размера (в при-
веденном выше примере в группе осталось  
18 лиц при необходимом минимуме в 21 ли- 
цо), суд должен будет вынести определение 
об оставлении иска без рассмотрения в связи 
с несоблюдением критерия многочисленно-
сти (ч. 5 ст. 244.20 ГПК РФ).

Судебное решение подлежит обжало-
ванию в месячный срок (ч. 2 ст. 321 ГПК 

РФ), а определение об оставлении без рас-
смотрения – в течение 15 рабочих дней  
(ст. 332 ГПК РФ). При этом налицо колли-
зия: разрешение апелляционным судом во-
проса об обжаловании судебного решения 
в части вывода о пропуске срока исковой 
давности отдельными лицами фактически 
предопределяет вывод суда о правомерности 
вынесения определения об оставлении иска 
без рассмотрения. При этом последнее име-
ет более короткий процессуальный срок об-
жалования, что означает лишь то, что либо 
апелляционному суду придется откладывать 
(приостанавливать) его рассмотрение, либо 
такие условия фактически вынуждают зая-
вителей подавать совместную жалобу на оба 
судебных акта в пятнадцатидневный срок, 
сокращая срок на обжалование судебного 
решения. Оба варианта не выглядят адекват-
ными.

Можно заключить, что при проведении 
судом сертификации группы в предваритель-
ном судебном заседании не должны учиты-
ваться обстоятельства пропуска отдельными 
членами исковой давности на предъявление 
требований. Такие возражения ответчика 
нужно исследовать при рассмотрении дела 
по групповому иску по существу после про-
ведения сертификации группы.
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КОНСОЛИДИРОВАННОЕ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ:  
СОЗДАНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ

Увеличение количества правовых споров, в том числе вытекающих из одного правового кон-
фликта, влечет необходимость поиска новых подходов к их единому урегулированию. В ста-
тье изучается возможность внедрения в отечественное процессуальное право нового право-
вого средства, позволяющего окончить правовые споры по различным юридическим делам: 
консолидированного мирового соглашения и консолидированного соглашения о примирении. 

Исследованы предпосылки внедрения данного средства в процессуальное право, изучены 
существующие правовые средства и сделано заключение об их несоответствии цели одно-
временного урегулирования нескольких споров. Осмыслен процесс формирования предлагае-
мого правового средства путем подбора и изменения наличествующих правовых средств. 
Оптимальным представляется изменение именно мирового соглашения – установление до-
полнительных элементов правового средства, согласующихся с действующим норматив-
ным регулированием и догматикой процессуального права. Также определяется место со-
ответствующих норм в процессуальных кодексах, представлен проект федерального закона 
о внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

Ключевые слова: мировое соглашение, консолидированное мировое соглашение, соглаше-
ние о примирении, консолидированное соглашение о примирении, примирительные процеду-
ры, урегулирование правовых споров
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Усложнение материальных правоотноше- 
ний приводит к возникновению несколь-
ких связанных правовых споров. Утратила 
актуальность максима «Один спор – один 
процесс». Следовательно, связь множества 
правовых споров может требовать правового 
средства, предусматривающего относящиеся 
к разным спорам условия мирного урегули-
рования. Мирное урегулирование нескольких 
связанных юридических дел с помощью мно-
жества мировых соглашений затруднительно. 
Таким образом, наблюдается следующая про-
блема: отсутствует механизм окончания мно-
жества правовых споров заключением одного 
мирового соглашения1.

1 Далее при употреблении терминов «мировое со-
глашение» и «консолидированное мировое соглаше-

Обусловлено это неспособностью дейст- 
вующего позитивного права решить данную 
проблему ввиду ряда причин: во-первых, 
применимости норм о мировом соглашении 
при разрешении только одного юридическо-
го дела2, во-вторых, недопустимости вме-
шательства одного судьи в процессуальную 
деятельность другого судьи ввиду принципа 
независимости судей и, в-третьих, отсутствия 
механизма координации юридических дел 
при заключении мировых соглашений в раз-
ных процессах. Данное затруднение нашло 

ние» имеются в виду также «соглашение о примире-
нии», «консолидированное соглашение о примирении», 
если иное прямо не оговорено.

2 Часть 1 ст. 153.10 ГПК РФ, ч. 1 ст. 141 АПК РФ,  
ч. 1 ст. 137.1 КАС РФ.
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осмысление и в догме процессуального пра-
ва [Ватаманюк 2021: 117–131; Тур, Стельмах 
2017].

Разработка правового средства может 
включать следующие этапы: постановку цели, 
подбор и изменение правового средства.

Постановка цели предусматривает разре-
шение правового затруднения: предложение 
процессуально-правового средства, позволя-
ющего окончить более одного юридического 
дела.

Подбор правового средства выражается в 
избрании наличествующего правового сред-
ства, применение которого в рассматривае-
мой ситуации менее негармонично (влечет за 
собой меньшее количество правовых колли-
зий и пробелов), чем применение других пра-
вовых средств. Подходящим правовым сред-
ством представляется мировое соглашение.

Преобразование наличествующего право-
вого средства предусматривает изменение 
его до состояния, позволяющего разрешить 
правовое затруднение. Изменением правового 
средства является наделение его свойствами, 
позволяющими минимизировать правовые 
коллизии и пробелы, изначально возникав-
шие при применении неизмененного правово-
го средства.

Разработка консолидированного миро-
вого соглашения предусматривает несколь-
ко изменений наличествующего правового 
средства – мирового соглашения. Осмысле-
ние консолидированного мирового соглаше-
ния, предусматривающего мирное урегули-
рование нескольких юридических дел, каса-
ется изучения, во-первых, общих вопросов 
о консолидированном мировом соглашении 
и, во-вторых, производства по утверждению 
указанного соглашения.

Поскольку консолидированное мировое 
соглашение есть измененное мировое согла-
шение, к нему допустимо применять общие 
правила о мировых соглашениях.

Заключить консолидированное мировое 
соглашение можно по юридическим делам, 

рассматриваемым в рамках одной или раз-
ных процессуальных форм: в гражданском 
процессе и арбитражном процессе по эко-
номическим спорам из гражданских право-
отношений, в судебном административном 
процессе и арбитражном процессе по эко-
номическим спорам из административных  
и иных публичных правоотношений. Причи-
ной является отсутствие значительных осо-
бенностей утверждения мирового соглашения 
в разных процессах.

Поскольку консолидированное мировое 
соглашение является видом мирового согла-
шения, при запрете заключения мирового со-
глашения по юридическому делу отдельной 
категории не допускается заключать консо-
лидированное мировое соглашение, включа-
ющее условия урегулирования юридического 
дела такой категории. Стоит рассмотреть во-
прос о заключении консолидированного ми-
рового соглашения по юридическим делам 
гражданского и судебного административного 
процесса, что будет содействовать реализации 
принципа диспозитивности и соответствовать 
задачам мирного урегулирования споров1.

Несмотря на то что допускается расши-
рять категории юридических дел, по которым 
заключается консолидированное мировое со-
глашение, специфика правовых споров от-
дельных категорий позволяет ставить вопрос 
о пределах применимости данной конструк-
ции. Представляется, что применимость кон-
солидированного мирового соглашения не яв-
ляется абсолютной, поскольку по некоторым 
юридическим делам его заключать нельзя.

Так, консолидированное мировое согла-
шение не может быть заключено по делам 
о банкротстве ввиду значительной специ- 
фики производства в сравнении с исковым 
производством2. Причиной является риск 

1 Статья 2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ, ст. 3 КАС РФ.
2 Об этом писал, в частности, Ю. Д. Подольский 

[Подольский 2018: 23]. О правовой природе дел о несо-
стоятельности см. также: [Малышев 1871: 308; Баулин 
1995: 9–10; Зуева 2005: 45; Конкурсное производство 
2006: 14; Уксусова 2009: 110]. На это указывал также 
Конституционный Суд РФ (Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 22 июля 2002 г. № 14-П по делу 
о проверке конституционности ряда положений Феде-
рального закона «О реструктуризации кредитных орга-
низаций», пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жа-
лобами граждан, жалобой региональной общественной 
организации «Ассоциация защиты прав акционеров  
и вкладчиков» и жалобой ОАО «Воронежское кон-
структорское бюро антенно-фидерных устройств»).

Представляется, что применимость 
консолидированного мирового соглашения  

не является абсолютной, поскольку  
по некоторым юридическим делам  

его заключать нельзя
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возникновения значительной правовой не-
определенности, если кредитор оспорит ре-
шение собрания об утверждении консоли-
дированного мирового соглашения, которое 
может быть утверждено судом или испол-
нено. Наделение указанными полномочия-
ми арбитражного управляющего представ-
ляется некорректным, поскольку право на 
судебную защиту принадлежит конкурсному 
кредитору. Аргумент о том, что у арбитраж-
ного управляющего есть право обжаловать 
определение об утверждении мирового со-
глашения по делам о несостоятельности, не 
может быть признан удовлетворительным, 
поскольку, заключая мировое соглашение,  
кредиторы распоряжаются требованием, ко-
торое не может быть полностью передано 
другому лицу, хоть и уполномоченному на 
проведение процедур несостоятельности 
(банкротства). 

Кроме того, консолидированное соглаше-
ние о примирении не подлежит заключению 
по делам об административных правонару-
шениях, находящихся в производстве судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов. 
Причины следующие: производство по де-
лам об административных правонарушениях 
в судах общей юрисдикции не может быть 
окончено соглашением о примирении в соот-
ветствии с КоАП РФ, а также неясен вопрос 
о том, допустимо ли примирение по юриди-
ческим делам о привлечении к публично-
правовой ответственности.

Ввиду того что в процесс по утверждению 
консолидированного мирового соглашения 
вовлечено большое число участников, необ-
ходимо рассмотреть вопрос об обеспечении 
защиты интересов добросовестных участни-
ков соглашения при отказе недобросовест-
ного участника соглашения от указанного 
соглашения. Наличествующими средствами 
противодействия процессуальной недобросо-
вестности могут являться, в частности, возло-
жение судебных расходов на недобросовест-
ного участника, процессуальный эстоппель  
и иск о возмещении убытков.

Возложение судебных расходов на недо-
бросовестного субъекта не учитывает ситу-
ацию, при которой в некоторых параллель-
ных процессах не все стороны совпадают. 
Привлечение указанного лица к участию  
в другом юридическом деле не всегда осу-
ществимо из-за того, что может отсутство-
вать материально-правовое основание для 

привлечения субъекта к участию в другом 
юридическом деле.

Процессуальный эстоппель может приме-
няться только при возражении участвующе-
го в юридическом деле лица. Иное, а именно 
применение процессуального эстоппеля по 
инициативе суда, представляется нарушени-
ем принципа состязательности. Кроме того, 
недобросовестное поведение может быть не-
очевидным, и суд в этом случае может в силу 
незнания специфики юридического дела не 
применить данное средство процессуальной 
защиты.

Взыскание убытков с недобросовестного 
субъекта имеет процессуальный и матери-
ально-правовой недостатки. Процессуальный 
недостаток выражается в увеличении количе-
ства судебных процессов, материально-право-
вой – в вопросе о материально-правовой до-
пустимости предъявления иска о возмещении 
убытков по основанию процессуальной недо-
бросовестности.

Значит, наличествующие средства проти-
водействия недобросовестному поведению 
стороны в процессе малоэффективны при 
утверждении консолидированного мирового 
соглашения.

Представляется допустимым запрет на 
отказ от консолидированного мирового со-
глашения после принятия определения о при-
нятии ходатайства и назначении судебного 
заседания, поскольку именно в данный мо-
мент процесса усилия суда и сторон не будут 
превышать усилия для утверждения миро-
вого соглашения по одному юридическому 
делу. Такое правило не нарушает принципа 
диспозитивности. Напротив, устанавливается 
предел диспозитивности в целях обеспечения 
надлежащего действия иных принципов про-
цессуального права. Предлагаемый подход 
предупредит значительное возрастание судеб-
ной нагрузки в суде ввиду предотвращения 
концентрации множества разных юридиче-
ских дел в производстве одного суда. Следо-
вательно, уменьшится вероятность правовой 
ошибки при осуществлении правосудия.

Производство по утверждению консоли-
дированного мирового соглашения может 
проходить следующие правоприменительные 
циклы: возбуждение производства, подготов-
ка к принятию правоприменительного акта  
и принятие правоприменительного акта 
[Осипов 2004]. 
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1. Возбуждение производства по утверж-
дению консолидированного мирового согла-
шения предусматривает подачу ходатайства 
в суд, осуществляющий производство по од-
ному из юридических дел, которые планиру-
ется окончить указанным соглашением.

Избрание компетентного суда предусма-
тривает избрание оптимальной подсудности. 
Лучшим вариантом, на наш взгляд, является 
подача ходатайства в любой суд с наимень-
шей судебной нагрузкой. Однако для этого 
нужно быстро сравнить нагрузку во всех су-
дах судебной системы в конкретный момент, 
что возможно посредством информационных 
технологий, но суды их в настоящее время 
не используют.

Допустимой представляется подача хода-
тайства в любой суд первой инстанции, рас-
сматривающий или рассматривавший юри- 
дическое дело, оканчиваемое консолидиро-
ванным мировым соглашением. Если консо-
лидированное мировое соглашение касается 
юридических дел, находящихся в производ-
стве судов различных подсистем, компетент-
ным признается суд общей юрисдикции вви-
ду наличия у него общей компетенции в срав-
нении с арбитражными судами1. Возражения 
о том, что судьи арбитражных судов отлича-
ются бóльшим профессионализмом, недо-
статочно для отступления от общих правил 
о межсистемной подсудности. Вместе с тем 
стоит учитывать правило «Суд знает право» 
(Jura novit curia). Причиной наделения ком-
петенцией суда первой инстанции является 
несогласованность утверждения мирового 
соглашения с функциями судов проверочных 
инстанций (рассмотрение жалоб на судебные 
акты). Право избрания конкретного суда при-
надлежит субъекту подачи ходатайства.

Ходатайство об утверждении консоли-
дированного мирового соглашения долж-
но содержать идентификаторы подлежащих 
окончанию юридических дел2 и лиц, в них 
участвующих. Это позволит суду проверить 
правомерность указанного соглашения.

На стадии возбуждения производства по 
утверждению консолидированного мирового 
соглашения ходатайство проверяется судом 
на соответствие требованиям к форме. Про-
верка соблюдения формальных требований 
осуществляется судом без проведения су-

1 Часть 4 ст. 22 ГПК РФ, ч. 7 ст. 27 АПК РФ.
2 Номера и даты возбуждения юридических дел,  

а также суды, рассматривающие указанные дела.

дебного заседания и предусматривает при-
нятие ходатайства к рассмотрению или отказ 
в принятии ходатайства. Принятие ходатай-
ства к рассмотрению осуществляется путем 
вынесения судебного определения и пре- 
дусматривает переход правоприменительно-
го цикла в стадию подготовки к принятию 
правоприменительного акта.

2. Подготовка к принятию правопримени-
тельного акта касается проверки консолиди-
рованного мирового соглашения на соответ-
ствие требованиям к содержанию. Рассмо-
трение ходатайства по существу предполагает 
назначение судебного заседания.

Назначение судебного заседания предус-
матривает оповещение участников и неучаст-
ников консолидированного мирового согла-
шения. Думается, можно отступить от общего 
правила о направлении извещений судом вви-
ду, во-первых, возможного отсутствия у суда 
сведений о всех участниках всех процессов, 
оканчиваемых консолидированным мировым 
соглашением, и, во-вторых, значительных 
экономических расходов. Следовательно, реа-
лизованный в групповом производстве и про-
изводстве по корпоративным спорам подход, 
включающий в себя возложение обязанности 
уведомления о судебном заседании на участ-
ника процесса, представляется оптималь-
ным3. Заинтересованных лиц уведомляют о 
рассмотрении консолидированного мирового 
соглашения по существу посредством направ-
ления им копий определения суда о принятии 
ходатайства к рассмотрению.

В судебном заседании участвуют субъекты 
консолидированного мирового соглашения 
(лица, участвующие в юридическом деле, по 
которому подано ходатайство, а также лица, 
участвующие в других юридических делах  
и являющиеся участниками консолидирован-
ного мирового соглашения) и субъекты, не 
являющиеся участниками консолидирован-
ного мирового соглашения, но участвующие 
в юридических делах, по которым заключено 
указанное соглашение. Это позволяет предо-
ставить каждому лицу, чей правовой интерес 
затрагивается окончанием процесса в связи  
с урегулированием правового спора, возмож-
ность изложить мнение о правомерности кон-
солидированного мирового соглашения.

3 На эффективность данного инструмента указы-
вали В. В. Долганичев [Долганичев 2015: 10, 26–27]  
и В. А. Колотов [Колотов 2022: 8].
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В судебном заседании устанавливается, 
соответствует ли консолидированное миро-
вое соглашение требованиям к содержанию.

При несоответствии консолидированно-
го мирового соглашения требованиям к со-
держанию производство переходит в стадию 
принятия правоприменительного акта.

При соответствии консолидированного ми- 
рового соглашения требованиям к содержа-
нию возникает затруднение. Действующее 
процессуальное право предусматривает ут-
верждение мирового соглашения по одному 
юридическому делу. Следовательно, необхо-
димо объединение множества оканчиваемых 
консолидированным мировым соглашением 
юридических дел. Однако при объединении 
юридических дел до момента утверждения 
консолидированного мирового соглашения, 
в ситуации отказа в его утверждении, в про-
изводстве суда образуется множество юри-
дических дел, которые могут не относиться 
к компетенции суда. Это значительно услож-
няет разрешение указанных правовых спо-
ров по существу. Возвращение юридических 
дел обратно в компетентные суды, как мини-
мум, может привести к нарушению принципа  
разумности сроков судопроизводства. 

Оптимальным выходом является передача 
юридических дел из других судов после про-
верки правомерности консолидированного 
мирового соглашения и оформления резуль-
татов такой проверки в судебном акте. При 
мирном окончании одного юридического дела 
принимается определение об утверждении 
мирового соглашения и прекращении произ-
водства. Однако если речь идет о консолиди-
рованном мировом соглашении, констатация 
его правомерности и прекращение произ-
водства по юридическому делу исключают 
последующее объединение переданных из 
других судов юридических дел, по которым 
заключено указанное соглашение. Отложение 
момента вступления определения в законную 
силу не позволяет разрешить возникшее за-
труднение. Следовательно, можно принять 
несколько судебных актов: один из них кон-
статирует правомерность консолидированно-
го мирового соглашения и направлен на кон-
центрацию юридических дел в производстве 
рассматривающего ходатайство суда, второй 
касается утверждения консолидированного 
мирового соглашения. Значит, действитель-
ное разрешение ходатайства по существу осу-
ществляется на стадии подготовки к приня-

тию правоприменительного акта, а стадия его 
принятия носит преимущественно механисти-
ческий характер1. Судебный акт, констатирую-
щий правомерность консолидированного ми-
рового соглашения, может именоваться опре-
делением о направлении юридических дел  
и предусматривает возложение на суды обя-
занности передать находящиеся в производ-
стве юридические дела, по которым заключе-
но консолидированное мировое соглашение. 

После принятия определения производ-
ство по юридическому делу подлежит оста-
новке. Отложение судебного заседания или 
перерыв в нем представляются малоэффек-
тивными, так как необходимо указать дату 
нового заседания. Однако нельзя определить 
дату поступления последнего юридического 
дела в суд, рассматривающий консолидиро-
ванное мировое соглашение. Следовательно, 
допустимо приостановить производство по 
юридическому делу. При поступлении в суд 
последнего юридического дела, по которо-
му заключено консолидированное мировое  
соглашение, производство возобновляется,  
и юридические дела объединяются в одно 
производство. Приостановление, возобнов-
ление и объединение юридических дел в 
одно производство преимущественно меха-
нистичны, поэтому могут совершаться без 
проведения судебного заседания.

3. При несоответствии консолидированно-
го мирового соглашения требованиям к его 
содержанию принимается определение об от-
казе в утверждении указанного соглашения. 
Если же консолидированное мировое согла-
шение соответствует требованиям к его со-
держанию, то принимается определение о его 
утверждении, и производство по объединен-
ному юридическому делу прекращается.

Указанные определения об отказе в ут-
верждении или об утверждении консолиди-
рованного мирового соглашения не имеют 
значительной специфики по сравнению с 
определением об отказе в утверждении или 
об утверждении мирового соглашения. Сле-
довательно, нет необходимости в примене-
нии особых правил.

Законодательное оформление. После  
разработки схемы консолидированного ми-
рового соглашения предусматривается за-
крепление норм о предлагаемом правовом 

1 Такой подход схож с проведением раздельных  
судебных заседаний в арбитражном процессе согласно 
ст. 160 АПК РФ.
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средстве в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ. 
Законоположение об общей характеристи-
ке данного соглашения уместно встроить в 
статью об общих правилах о мировом со-
глашении. Особенности утверждения консо-
лидированного мирового соглашения можно 
описать в отдельной статье, помещенной в 
главу процессуального кодекса о примири-
тельных процедурах1. Причиной выделения  
в отдельную статью является упрощение вос-
приятия законодательного текста, предусма-
тривающего особенности в сравнении с об-
щими положениями о мировых соглашениях.

1 В КАС РФ статья об особенностях утверждения 
консолидированного соглашения о примирении подле-
жит размещению в главе о подготовке дела к судебному 
разбирательству ввиду отсутствия специальной главы о 
примирительных процедурах.

Заключение. Настоящее исследование 
представляет собой попытку разработки но-
вого правового средства, которое, на наш 
взгляд, позволит удовлетворить правовую 
потребность в мирном окончании множе-
ства юридических дел в арбитражном, граж-
данском и судебном административном про- 
цессе и, следовательно, будет способство-
вать достижению цели судопроизводства  
в виде отстаивания прав и свобод субъектов 
права.

Предложенная в статье конструкция охва-
тывает судопроизводство по ГПК РФ, АПК 
РФ и КАС РФ, в то время как прилагаемый 
ниже проект закона предусматривает внесе-
ние изменений лишь в АПК РФ. Тем не ме-
нее его положения применяются mutatis mu-
tandis к ГПК РФ и КАС РФ.

Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532) следующие изменения:

1) в статье 139:
а) часть первую дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Мировое соглашение может быть заключено по двум и более экономическим спорам 

и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений либо возникающим из ад-
министративных и иных публичных правоотношений, находящихся и (или) находившихся 
в производстве одного или более арбитражных судов (далее – консолидированное мировое 
соглашение). Нормы о мировом соглашении применяются к консолидированному мировому 
соглашению, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом»;

б) часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Запрещается заключение консолидированного мирового соглашения по делам о несо-

стоятельности (банкротстве)»;
2) часть 21 статьи 140 изложить в следующей редакции:
«21. Мировое соглашение заключается в отношении предъявленных в суд исковых тре-

бований. Консолидированное мировое соглашение заключается в отношении всех предъ-
явленных требований по каждому делу. Допускается включение в мировое соглашение по-
ложений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного 
разбирательства»;

3) дополнить статьей 1411 следующего содержания:
«Статья 1411. Особенности утверждения судом консолидированного мирового соглашения
1. Ходатайство об утверждении консолидированного мирового соглашения подается в лю-

бой арбитражный суд первой инстанции, рассматривающий и (или) рассматривавший дело, 
по которому заключено указанное соглашение. 

2. Ходатайство об утверждении консолидированного мирового соглашения должно содер-
жать:

1) перечень дел с указанием их номеров, дат возбуждения и наименований арбитражных 
судов, осуществляющих и (или) осуществлявших производство по делам, по которым заклю-
чено указанное соглашение, и
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2) предусмотренные пунктом 3 части 2 статьи 125 настоящего Кодекса сведения о лицах, 
участвующих в делах, по которым заключено указанное соглашение.

К ходатайству об утверждении консолидированного мирового соглашения должны быть 
приложены текст соглашения и документ, подтверждающий направление копии указанного 
соглашения лицам, участвующим в делах, по которым заключено такое соглашение.

3. Ходатайство об утверждении консолидированного мирового соглашения рассматрива-
ется арбитражным судом без проведения судебного заседания в течение пяти дней со дня 
поступления. 

Арбитражный суд выносит определение о назначении судебного заседания, если ходатай-
ство соответствует требованиям к содержанию и форме, установленным частью 2 настоящей 
статьи, и консолидированное мировое соглашение соответствует требованиям к форме, уста-
новленным частью 1 статьи 140 настоящего Кодекса.

4. Определение о назначении судебного заседания должно содержать указание на обязан-
ность лица, подавшего ходатайство об утверждении консолидированного мирового соглаше-
ния, в разумный срок уведомить лиц, заключивших такое соглашение, и лиц, участвующих  
в делах, по которым заключено указанное соглашение, о времени и месте судебного заседания. 

При необходимости арбитражный суд истребует материалы дел, по которым заключено 
консолидированное мировое соглашение. Арбитражный суд, получивший определение об 
истребовании материалов дела, незамедлительно направляет материалы дела в вынесший 
указанное определение арбитражный суд или в суд общей юрисдикции.

После вынесения определения о назначении судебного заседания запрещается отказ 
участника консолидированного мирового соглашения от указанного соглашения.

5. Судебное заседание по рассмотрению консолидированного мирового соглашения про-
водится с участием лиц, заключивших указанное соглашение, и лиц, участвующих в делах, 
по которым заключено указанное соглашение, но не являющихся участниками такого согла-
шения. В этом судебном заседании указанные лица пользуются правами и несут обязанности 
лиц, участвующих в деле.

6. Если консолидированное мировое соглашение соответствует закону и не нарушает пра-
ва и законные интересы других лиц, арбитражный суд выносит определение о направлении 
в арбитражный суд, рассматривающий указанное соглашение, дел, по которым заключено 
такое соглашение (далее – определение о направлении дел). 

В определении о направлении дел указываются:
1) перечень дел с указанием номеров и даты их возбуждения и
2) наименования арбитражных судов, осуществляющих и (или) осуществлявших произ-

водство по делам, по которым заключено консолидированное мировое соглашение.
7. Копии определения о направлении дела направляются арбитражным судом в другие 

арбитражные суды, рассматривающие дела, по которым заключено консолидированное ми-
ровое соглашение, в течение пяти дней со дня вынесения определения.

8. Незамедлительно после направления последней копии определения арбитражный суд 
без проведения судебного заседания выносит определение о приостановлении производства 
по делу до поступления в указанный арбитражный суд последнего дела, по которому заклю-
чено консолидированное мировое соглашение.

9. Арбитражный суд не позднее дня, следующего за днем поступления определения  
о направлении дел, передает находящееся в производстве дело на рассмотрение другого ар-
битражного суда или суда общей юрисдикции, вынесшего соответствующее определение.

10. Не позднее дня, следующего за днем поступления последнего дела в арбитражный 
суд, рассматривающий консолидированное мировое соглашение, указанный арбитражный 
суд без проведения судебного заседания возобновляет производство по делу, объединяет рас-
сматриваемое дело с переданными делами в одно производство, утверждает консолидиро-
ванное мировое соглашение и прекращает производство по делу».

Президент 
Российской Федерации        В. В. Путин
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Consolidated Settlement Agreement: Creation and Reflection
An increase in the number of legal disputes, including those that arise from one legal conflict, 

determines the necessity to search for new approaches to their unified settlement. The article  
examines the possibility of introduction a new legal means into the domestic procedural law:  
a consolidated settlement agreement, which will allow the resolution of legal disputes on  
different suitcases. 

The authors analyze the preconditions for integration of this legal means into the procedural 
law. It is considered, that the existing legal means are not suitable for the simultaneous settlement  
of several legal disputes. The process of forming a consolidated settlement agreement by selecting 
and changing the current legal means is comprehended. It seems optimal to change the ordinary 
settlement agreement by complementing it with new elements, which correspond the current legal 
regulation and procedural law dogma. The place of the relevant norms in the procedural codes  
is determined, a draft federal law on amendments to the Arbitration Procedure Code of the  
Russian Federation is presented.

Keywords: settlement agreement, consolidated settlement agreement, settlement, dispute resolution
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Г. И. Гулиев 
Саратовская государственная  

юридическая академия 
(Саратов)

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ  
КАК ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЯ  
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ

В статье рассматриваются вопросы, посвященные понятию свидетеля и особенностям 
его участия в спортивном споре. Даются характерные признаки и теоретическая оценка 
свидетеля как лица, содействующего осуществлению правосудия. Основное внимание ак-
центировано на проблемах, связанных с правом свидетеля на доступ к правосудию. Автор 
изучает такой вопрос, как запугивание свидетелей, приводит судебную практику с приме-
нением анонимных свидетельских показаний в спортивных спорах, анализирует взгляды за-
рубежных ученых-правоведов. 

Обосновывается мысль о том, что законодателю необходимо принять более совершен-
ные меры, направленные на обеспечение защиты свидетеля от угроз и запугиваний в спор-
тивных спорах. Делается также вывод о том, что система видеоконференц-связи является 
удобным инструментом, который даст возможность более полноценно и безопасно обеспе-
чить участие свидетеля в спортивном споре. Такой шаг позволит, в том числе, сократить 
судебные расходы, что улучшит качество правосудия и эффективность гражданского су-
допроизводства в целом.

Ключевые слова: анонимный свидетель, видеоконференц-связь, спортсмен, гражданское 
судопроизводство, судья, спортивный спор
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Порядок рассмотрения многих споров, 
возникающих в связи с семейными, земель-
ными, трудовыми и другими правоотноше-
ниями, все развивается, в то время как миро-
вому сообществу остается ждать прогресса  
в процедуре рассмотрения спортивных спо-
ров. Разрешение спортивных споров, как 
и почти любая другая сфера деятельности, 
должно адаптироваться к социально-эконо-
мическим и политическим изменениям, что-
бы оставаться эффективным. Кроме того,  
к сожалению, до сих пор нет исчерпывающе-
го ответа на вопрос о том, насколько долго-
срочными будут последствия пандемии для 
спорта, поэтому все лица, участвующие в су-
дебном заседании при рассмотрении спортив-

ных споров, должны быть более осведомлены 
о своих правах и обязанностях в спортивных 
правоотношениях.

В юридической науке достаточно давно 
обсуждаются проблемы правового статуса 
лиц, содействующих осуществлению право-
судия. Безусловно, современный граждан-
ский процесс невозможно представить без 
участия свидетеля; он обладает определенной 
совокупностью прав и обязанностей, которые 
определяют его правовой статус и позволяют 
отличать от иных участников процесса. Ста-
тус свидетеля раскрывается через его спе-
циальные признаки: наличие определенных 
сведений об обстоятельствах дела, отсутствие 
заинтересованности в исходе дела, способ 
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получения информации, восприятие фактов, 
имеющих значение для дела, порядок вызова 
и допроса [Ланина 2022: 7].

Как в процессуальном законодательстве, 
так и в правовой доктрине в качестве эта-
лона признано следующее определение сви-
детеля: им является лицо, которому могут 
быть известны какие-либо сведения об об-
стоятельствах, имеющих значение для рас-
смотрения и разрешения дела. В зарубежной 
науке давно предлагалось выделять два вида 
свидетелей: фактических и свидетелей-экс-
пертов [Leaman, Saxton 1993: 4]. Однако 
данная классификация используется только 
в странах общего права и, несмотря на схо-
жие общие моменты, указанные участники 
судопроизводства все же имеют абсолютно 
разное процессуальное положение. 

Следует также отметить, что закреплен-
ные в действующем законодательстве права 
свидетеля далеко не однородны. С одной сто-
роны, свидетель в процессе – это источник, 
носитель сведений о фактах, а с другой –  
физическое лицо, субъект права. Однако не-
смотря на то что законом предусмотрена 
уголовная ответственность за дачу ложных 
показаний, свидетель не всегда является до-
бросовестным участником гражданского про-
цесса. В науке уже давно ведутся дискуссии 
о замене уголовной ответственности за дан-
ное противоправное деяние на администра-
тивную, поскольку привлечение именно к 
уголовной ответственности в этом случае не-
соразмерно тяжести деяния и несправедливо 
[Намнясева 2015: 54]. И совершенно не без 
оснований можно считать таких свидетелей 
«дополнительными защитниками сторон». 
Поэтому следует согласиться с А. Ю. Алек-
сандровым, который указывает, что дача сви-
детелем заведомо ложных показаний влечет 
наступление весьма тяжких последствий, по-
скольку в подобном случае выводы суда будут 
ошибочны и соответственно будет вынесено 
неверное решение, а это снизит качество пра-
восудия в целом [Александров 2021].

Свидетель как источник доказательств яв-
ляется особенным субъектом в ходе рассмо-
трения спортивных споров, связанных с нару-
шением антидопинговых правил, поскольку 
практика показывает, что именно свидетель-
ские показания выступают одним из ключе-
вых доводов как спортсменов, так и допинго-
вых организаций в делах данных категорий.

Анализ обстоятельств дела CAS 2021/O/ 
7977 World Athletics v. Shelby Houlihan («Все-
мирная федерация легкой атлетики против 
Шелби Хулихан») позволил выделить две 
группы свидетелей в зависимости от аргумен-
тации в защиту спортсмена:

1) те, кто непосредственно находились 
(находятся) рядом со спортсменом во время 
употребления им запрещенной субстанции;

2) те, кто просто лично знаком со спортс- 
меном и обладает общими сведениями.

В первую группу могут входить друзья,  
родственники, супруг (супруга) спортсме-
на, его тренер и другие лица, которые мо-
гут обладать сведениями об употреблении 
спортсменом запрещенной субстанции как 
в составе пищевого продукта, так и в виде 
препарата. Ко второй группе тоже можно от-
нести всех перечисленных субъектов, но они 
будут обладать лишь общими сведениями 
о карьере спортсмена, т. е. утверждать, что 
спортсмен с самого детства занимается про-
фессиональным спортом, соблюдает режим 
и всегда соревнуется честно1.

Кроме того, в спортивных спорах о на-
рушении этических правил часто возникает 
необходимость фиксировать показания сви-
детелей удаленно, поскольку между свидете-
лем и противоположной стороной возникают 
неприязненные отношения. Свидетели могут 
давать показания по телефону с шифровани-
ем голоса либо посредством видеоконфе- 
ренцсвязи.

В связи с этим особый интерес пред-
ставляет собой вопрос безопасности сви-
детеля, поскольку судебная практика пока-
зывает, что и в гражданском судопроизвод-
стве есть такая проблема. Например, в деле 
CAS 2019/A/6148 World Anti-Doping Agency 
(WADA) v. Sun Yang & Fédération Internatio-
nale de Natation (FINA) («Всемирное анти-
допинговое агентство против Сунь Яна и 
Международной федерации плавания») Все-
мирное антидопинговое агентство (далее – 
ВАДА) дважды обратило внимание на вопро-
сы о предполагаемом запугивании и пресле-
довании свидетелей спортсменом, поскольку 
при допросе их показания значительно отли-
чались от реальных обстоятельств дела. Как 
во время первоначального разбирательства 
CAS, так и после него агентство утверждало, 

1 Решение Спортивного арбитражного суда от  
11 июня 2021 г. по делу CAS 2021/O/7977. 
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что меры обеспечения безопасности участия 
свидетеля, предпринятые судом, были не-
достаточно эффективными, и ВАДА подало  
ходатайство о принятии защитных мер. 
Спортсмен представил свой ответ на хода-
тайство. Он отрицал фактические утвержде-
ния ВАДА в той мере, в которой они были 
направлены на обвинение спортсмена или 
его сообщников в запугивании свидетелей. 
Выслушав обе стороны, суд пришел к выво-
ду, что не будет издавать никакого конкрет-
ного постановления в ответ на ходатайство 
ВАДА о принятии защитных мер.

Под эгидой Спортивного арбитражно-
го суда было проведено слушание в режиме 
видеоконференц-связи. В начале слушания 
председатель коллегии сослался на процедур-
ные возражения спортсмена и признал, что 
стороны сохраняют за собой свои права. Да-
лее свидетелям были разъяснены положения 
уголовно-процессуального законодательства, 
они были предупреждены об уголовной от-
ветственности за лжесвидетельство по швей-
царскому законодательству. Стороны и суд 
имели возможность провести обычный до-
прос и перекрестный допрос свидетелей в со-
ответствии с графиком и протоколом допроса 
свидетелей1. В российском законодательстве, 
в частности в Правилах арбитража спортив-
ных споров (приложение 5 к приказу ТПП РФ 
от 11 января 2017 г. № 6) тоже предусмотре-
на возможность третейского суда по своему  
усмотрению вызывать и заслушивать свиде-
телей.

Важным представляется также исследова-
ние особенностей рассмотрения судом спор-
тивных споров, в которых свидетельские по-
казания даются анонимно, поскольку судам 
приходится часто прибегать к таким мерам.

Например, в деле TAS 2021/A/7661 Yves 
Jean-Bart v. FIFA («Ив Жан-Бар против 
ФИФА») ответчик полностью отвергал ут-
верждения истца о достоверности показаний 
свидетелей. Ответчик заявил, что истец мог 
угрожать большинству свидетелей, и в на-
стоящее время они страдают от серьезной 
психологической травмы, и сослался на же-
лание свидетелей давать показания исключи-
тельно при условии, чтобы их личности не 
разглашались. Истец же оспорил требования 
ответчика об анонимизации свидетелей и ма-
териалов дела на том основании, что они мо-

1 Решение Спортивного арбитражного суда от  
28 февраля 2020 г. по делу CAS 2019/A/6148. 

гут нарушить п. 2 ст. 29 Конституции Швей-
царии, предусматривающий право сторон 
быть заслушанными в суде, и ст. 6 ЕКПЧ, 
касающуюся соблюдения права защиты на 
допрос свидетелей обвинения и защиты. 
Свидетели давали показания из секретного 
места, без видеозаписи и с искаженным го-
лосом, в присутствии советника CAS2.

В деле CAS 2019/A/6388 Karim Kera- 
muddin v. Fédération Internationale de Foot- 
ball Association (FIFA) («Керамуддин про-
тив ФИФА») ответчик ходатайствовал о 
том, чтобы свидетели были заслушаны ано-
нимно, чтобы защитить их и их семьи от 
опасности, которой они подверглись бы, если 
бы их имена были раскрыты истцу. В связи  
с этим ответчик сослался на угрозы, уже по-
лученные жертвами, и на возможную месть 
против них со стороны истца, влиятельного 
человека в Афганистане. Истец же возражал 
против требований ответчика, утверждая, что 
в соответствии со ст. 6 ЕКПЧ он имеет право 
быть заслушанным и имеет право на спра-
ведливое судебное разбирательство, и поэто-
му ему должна быть предоставлена возмож-
ность противостоять своим «обвинителям». 
По мнению истца, анонимность свидетелей 
ответчика не могла быть гарантирована, по-
скольку ответчик не смог доказать, что ис-
тец когда-либо угрожал свидетелям или их 
семьям.

Коллегия арбитров, разрешая данный во-
прос, решила приобщить к делу показания 
анонимных свидетелей и разрешить заслу-
шивание свидетелей ответчика анонимно, 
предоставив при этом истцу право провести 
их перекрестный допрос. После этого суд 
предложил истцу представить список вопро-
сов, которые он намеревался задать защи-
щенным свидетелям, чтобы суд мог подтвер-
дить, что эти вопросы не были направлены 
на установление личности свидетелей.

Уже заслушивая свидетелей, представи-
тель истца теперь жаловался на то, что он не 
может слышать свидетеля, и предложил не 
использовать шифратор голоса. Суд откло-
нил эту просьбу, поскольку шифратор голоса 
был необходим для защиты личности свиде-
телей и технически невозможно было отклю-
чить свидетеля от шифратора голоса. Однако 
с целью удовлетворения прав истца, а также 
защиты личности свидетелей коллегия арби-

2 Решение Спортивного арбитражного суда от  
14 февраля 2023 г. по делу TAS 2021/A/7661. 
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тров предложила решить проблему, отклю-
чив звук телефона со стороны защищенных 
свидетелей всякий раз, когда они говорят. 
Адвокат истца согласился, ответчик не воз-
ражал при условии, что не будет произво-
диться никакой записи слушания, кроме той, 
что сделана CAS. Допрос проходил таким же 
образом, но адвокат истца по-прежнему пло-
хо слышал, и председатель коллегии высту-
пил в качестве посредника, передав вопросы 
истца переводчику и точно сообщив ответы 
свидетелей1.

Общая практика CAS сложилась так, что 
в результате, когда показания представля-
ют анонимные свидетели, это затрагивает 
право быть заслушанным и в целом право 
на справедливое судебное разбирательство, 
но анонимные свидетели все же могут быть 
допущены в суд без нарушения этого права, 
если того требуют обстоятельства и соблю-
дены определенные строгие условия. Пере-
крестный допрос должен быть обеспечен  
с помощью «аудиовизуальной защиты» и 
тщательной проверки судом личности и ре-
путации анонимного свидетеля. Аноним-
ность свидетелей необходима, чтобы избе-
жать риска угроз со стороны, против которой 
они дают показания, если бы их личности 
были известны.

Как видим, возникает острая необходи-
мость в применении системы видеоконфе-
ренц-связи для более правильного понимания 
свидетельских показаний и своевременного 
разрешения дела, поэтому рассмотрим осо-
бенности видеоконференц-связи более под-
робно.

Видеоконференц-связь как гарантия 
рассмотрения спортивных споров

Использование процедуры видеосвязи в 
суде означает, что разбирательство или до-
прос свидетеля могут быть проведены путем 
отправки и получения фотографий и голо-
са с использованием электронных средств 
и устройств связи [Natsui 2005: 4]. В право-
вой доктрине подчеркивается важность при-
знания того, что технология видеосвязи не 
является прозрачной, и ее использование ко-
ренным образом меняет характер судебного 
разбирательства. Аутентификация и иденти-
фикация свидетеля входят в число наиболее 
важных элементов его допроса в режиме ви-
деоконференции. Среди прочих технологи-

1 Решение Спортивного арбитражного суда от  
14 июля 2020 г. по делу CAS 2019/A/6388.

ческих трудностей, ученые отмечают и иные 
проблемы онлайн-свидетельствования: 

1) цифровые данные (фотографии и голос 
свидетеля), передаваемые в ходе процедуры 
судебного заседания, могут быть перехваче-
ны, взломаны и изменены в режиме реаль-
ного времени. Такая фальсификация может 
быть осуществлена с применением совре-
менных технологий компьютерной графики 
и технологии изменения голоса;

2) возникает вопрос о том, не будет ли 
активное использование цифровых техноло-
гий нарушать процессуальные права сторон 
в споре. 

В целом применение системы видеокон- 
ференцсвязи может представлять собой,  
с одной стороны, финансовую проблему.  
С другой стороны, такие затраты могут быть 
необходимы, при этом факторы личного кон-
такта в гражданском судопроизводстве не бу-
дут игнорироваться [Kawano 2012: 3].

Кроме того, если сторонники дистанцион-
ного участия свидетеля в гражданском деле 
считают видеосвязь необходимой для ускоре-
ния судебных процессов и облегчения досту-
па к доказательствам, которые в противном 
случае нельзя было бы получить, то критики 
обеспокоены тем, что снижение качества ком-
муникации через видеотехнические средства 
может осложнить очную ставку и перекрест-
ный допрос, а это приведет к тому, что сви-
детельские показания станут восприниматься 
по-другому [Friedman 2002: 703]. Высказано 
также мнение о том, что использование ви- 
деосвязи может угрожать легитимности су-
дебного процесса [Mulcahy 2008: 468]. Даже 
те, кто оспаривает эти утверждения, соглас-
ны с необходимостью дополнительно изу-
чить влияние применения видеосвязи на пра-
во на справедливое судебное разбирательство 
[Helland 2002: 747–748]. Некоторые исследо-
вания показывают, что использование таких 
технологий может отрицательно сказаться на 
восприятии свидетеля [An Evaluation of the 
New South Wales 2006: 2].

В большинстве случаев камера, демон-
стрирующая изображение удаленного свиде-

Аутентификация и идентификация свидетеля 
входят в число наиболее важных элементов 

его допроса в режиме видеоконференции
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теля, находится над монитором, на который 
свидетель получает изображение зала суда.  
В результате те, кто находится в зале суда, 
воспринимают свидетеля как смотряще-
го вниз, тем самым создается ощущение, 
что свидетель недостаточно искренен при  
даче показаний [Rowden, Wallace, Tait et al. 
2013: 104].

Отмечается также, что ракурсы камеры, 
освещение, качество звука, отсутствие син-
хронности между звуком и изображением 
могут в совокупности создавать впечатление, 
которое не соответствует статусу свидетеля 
как лица, содействующего осуществлению 
правосудия (т. е. поведение свидетеля может 
повлиять на восприятие и осмысление зна-
чения показаний судом) [Rowden, Wallace 
2019: 706]. Вместе с тем О. Р. Абиманью от-
мечает, что если суд попытается преодолеть 
все проблемы, которые могут возникнуть 
при допросе свидетелей с помощью видео-
конференц-связи, то, несомненно, такой до-
прос обеспечит быстрое рассмотрение дела 
[Abimanyu 2021:3].

Подводя итоги, следует сказать, что рас-
сматриваемая проблема, полностью остав-
ленная на усмотрение судьи, справедливо 
вызывает опасения. Она значительно затруд-
няет разрешение спортивных споров, и, как 
показала практика, вопросы обеспечения  
безопасности свидетеля нуждаются в право-
вом регулировании в гражданском процессу-
альном законодательстве.

Законодателю необходимо проработать 
комплекс мер по решению данного вопро-
са и наладить механизм обеспечения защи-
ты свидетелей. К примеру, 5 декабря 2018 г. 
Верховный суд Индии утвердил на законо-
дательном уровне Схему защиты свидете-
лей, большинство положений которой обе-
спечивали основу для защиты свидетелей от 
угроз и запугивания; Схема была доработана 
в консультации с Национальным управлени-
ем юридических служб (NALSA). Вместе с 
тем индийскими учеными были обнаружены 
некоторые области, которые Схема не затро-
нула, включая запугивание в Интернете, во-
просы финансирования, психического благо-
получия свидетелей и интересов уязвимых 
свидетелей [Verma, Krishnakumar 2021: 437].

В целом большинство ученых сходятся 
во мнении о том, что использование средств 
видеоконференц-связи облегчит дачу пока-
заний «уязвимыми» свидетелями. Необхо-
димо также учитывать, что физическое лицо 

может считаться уязвимым при даче пока-
заний, если оно моложе 18 лет или имеет 
психическое расстройство, которое может 
повлиять на качество этих показаний. При 
изучении обстоятельств дела личность от-
дельных свидетелей, рассказывающих о воз-
никновении конкретных событий, безуслов-
но, будет иметь меньшее значение, чем их 
местонахождение. Но все же судьи должны 
знать личность каждого свидетеля и должны 
иметь возможность наблюдать за поведени-
ем свидетелей, чтобы оценить надежность 
показаний. Мгновенная передача данных по 
видеоконференц-связи может позволить су-
дье и другим участникам гражданского су-
допроизводства немедленно обратить внима-
ние на поведение и ответы свидетеля, чтобы 
выявить новые и более подробные обстоя-
тельства по делу [Tu 2016: 165].

Можно смело заявить, что в ближайшем 
будущем изучение свидетельских показаний 
в режиме видеоконференц-связи может стать 
одной из наиболее распространенных прак-
тик в судах при рассмотрении спортивных 
споров. Сегодня система судебных онлайн-
разбирательств до сих пор полноценно не 
разработана ни в одном из судов ведущих 
стран. Необходимо уделять больше внима-
ния технологиям видеосвязи в гражданском 
судопроизводстве, в том числе и при рас-
смотрении спортивных споров, поскольку 
использование технологии видеосвязи зна-
чительно облегчает процесс сбора доказа-
тельств. 

Таким образом, законодателю следует 
включить в гражданское процессуальное за-
конодательство норму, в соответствии с ко-
торой при наличии возможного физического 
и психологического давления на свидетеля  
с противоположной стороны суд разрешил 
бы свидетелю участвовать в процессе в ре-
жиме видеоконференц-связи. С учетом гео-
графического положения нашей страны го-
сударству следует принять срочные меры 
по техническому оснащению всех судов 
для полноценной реализации прав свидете-
лей в ходе судебного заседания посредством  
видеоконференц-связи при рассмотрении 
спортивных споров. Такой метод сбора до-
казательств поможет значительно сократить 
расходы и избежать многих логистических 
трудностей, связанных с поиском и обеспе-
чением участия свидетелей в спортивных  
спорах.
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Video Conferencing as a Guarantee of Witness Safety  
When Considering Sports Disputes

This paper discusses issues related to the concept of a witness and the specifics of his participation 
in a sports dispute. The characteristic features and theoretical assessment of the witness as a person 
facilitating the administration of justice are given, the main attention was focused on the problems 
related to the right of the witness to access to justice. The author studies such an issue as witness 
intimidation, as well as judicial practice with the use of anonymous witness testimony in sports 
disputes, and also analyzes the views of foreign legal scholars.

The author substantiates the idea that the legislator needs to take better measures aimed at  
ensuring the protection of the witness from threats and intimidation in sports disputes. It is also 
concluded that the video conferencing system is a convenient tool that will allow a witness to  
participate in a sports dispute in a more complete and secure way. Such a step will, in particular, 
reduce court costs, which will improve the quality of justice and increase the efficiency of  
civil proceedings in general.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ –  
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Автор отстаивает мнение о том, что решение проблем обеспечения национальной безо-
пасности страны напрямую связано с эффективностью охраны репродуктивного здоровья, 
в связи с чем последнее является конституционным приоритетом государственной полити-
ки в обеспечении национальной безопасности.

Статья выполнена на основе рассмотрения нормативных правовых актов, научной ли-
тературы, официальной статистики демографии и показателей репродуктивного здоро-
вья российских граждан. Использовались традиционные методы научного познания: анализ, 
синтез, индукция, дедукция. Диалектический и логический методы позволили всесторонне 
исследовать оптимальные механизмы защиты репродуктивного здоровья граждан во взаи-
мосвязи с конституционными традиционными семейными ценностями.

Автор приходит к выводу, что государственная политика в сфере охраны репродуктив-
ного здоровья граждан неэффективна. Исследуются причины ухудшения репродуктивного 
здоровья граждан России. Анализируется опыт зарубежных стран в области обеспечения 
сексуального образования населения, высказываются некоторые критические замечания. 
Предлагается разработать унифицированную программу сексуального просвещения, ба-
зирующуюся на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Она может 
включать в себя, в частности, информацию о безопасном сексуальном поведении, контра-
цептивах, методах планирования семьи.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, национальная безопасность, конституцион-
ный приоритет, право на здоровье, право на образование
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В условиях экономической и политиче-
ской нестабильности, сложной российской 
демографической ситуации, характеризую-
щейся сокращением рождаемости, высокими 
показателями общей смертности населения 
и депопуляцией, проблемы репродуктивного 
здоровья российских граждан приобретают 
особую социальную и правовую значимость. 
В 2019 г. в России, как и во всем мире, на-
блюдалась высокая смертность от коронави-
русной инфекции, однако показатели рождае-
мости, смертности и естественного прироста 
населения продолжают ухудшаться и в 2020  

и 2021 г. Если в 2019 г. в Российской Феде-
рации родилось 1 481 074 человека, умерло –  
1 798 307, а естественная убыль населе-
ния составила 317 233 человека, то в 2020 г.  
родилось 1 436 514 человека, умерло –  
2 138 586, естественная убыль населения 
составила 702 072 человека [Здравоохране-
ние в России 2021: 18]. В 2021 г. родилось  
1 398 253 человека, умерло – 2 441 594,  
естественная убыль населения составила 
1 043 341 человек1. Естественная прибыль 

1 Естественное движение населения России за  
2021 год (статистический бюллетень) // Сайт Федераль-
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населения за последние двадцать лет на- 
блюдалась только в 2015 г. и составила  
32 038 человек. Показатель рождаемости  
и указывает на возможные проблемы в ре-
продуктивном здоровье граждан.

Государство в кризисные этапы своего су-
ществования способно укрепить экономиче-
ское и политическое положение на мировом 
пространстве, пока не утратило способности 
к возрождению населения [Гафиатулина, Са-
мыгин, Карманов 2016: 19]. Именно поэтому 
репродуктивное здоровье граждан фертиль-
ного возраста (15–49 лет) мы рассматриваем 
не только как индивидуальное достояние,  
но и как важнейший фактор национальной 
безопасности государства.

Согласно Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г.  
№ 400, национальная безопасность России –  
состояние защищенности национальных ин-
тересов страны от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечиваются реали-
зация конституционных прав и свобод граж-
дан, достойные качество и уровень их жизни, 
гражданский мир и согласие в стране, охрана 
суверенитета Российской Федерации, ее не-
зависимости и государственной целостности, 
социально-экономическое развитие страны. 

Одними из национальных интересов, за-
крепленных в Стратегии, являются сбереже-
ние народа России, развитие человеческого 
потенциала, повышение качества жизни и 
благосостояния граждан, что весьма акту-
ально, так как рассмотренные выше демо-
графические показатели свидетельствуют о 
наличии внутренних угроз социально-эко-
номическому и политическому развитию 
Российского государства из-за убыли рос-
сийского народа. Население страны – фун-
дамент, без которого политическая, военная, 
экологическая, социальная и иные виды на-
циональной безопасности не имеют практи-
ческого значения [Эпштейн, Егорова, Карма-
нов и др. 2013: 9].

Репродуктивное здоровье народа высту-
пает экономическим ресурсом общества, 
главным условием воспроизводства населе-
ния, реализации трудового потенциала и со-
циально-экономического развития страны. 
Статья 41 Конституции Российской Федера-

ной службы государственной статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 28.04.2023).

ции устанавливает право каждого на охрану 
здоровья. Репродуктивное здоровье, являясь 
элементом общего здоровья человека, также 
подлежит конституционной охране. В связи 
с этим включение охраны и укрепления ре-
продуктивного здоровья населения в число 
приоритетов государственной политики Рос-
сии соответствует потребностям общества  
и государства.

Правовое понятие «репродуктивное здо-
ровье» в российском законодательстве не 
определено, однако согласно мнению ВОЗ 
«репродуктивное здоровье – состояние пол-
ного физического, умственного и социаль-
ного благополучия, а не просто отсутствие 
болезни или увечья во всем, связанном с 
репродуктивной системой, ее функциями  
и процессами»1.

Репродуктивное здоровье, как и сомати-
ческое здоровье человека, имеет свои по-
казатели, которые позволяют его измерить 
и оценить. Индивидуальные показатели ре-
продуктивного здоровья формируют обще-
ственные показатели, отражающие состоя-
ние репродуктивного здоровья населения. 
Индивидуальное репродуктивное здоровье 
человека обеспечивает его способность к 
воспроизводству, а общественное – способ-
ность к воспроизводству населения. Показа-
телями общественного репродуктивного здо-
ровья являются количество беременностей, 
заканчивающихся родами и прерыванием, 
рождаемость, заболеваемость органов репро-
дуктивной системы, в том числе бесплоди-
ем, материнская и младенческая смертность 
[Деряева, Косолапов, Сыч 2019: 39].

Так, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, в Российской 
Федерации в 2020 г. наблюдалось большое 
число незапланированных беременностей, за-
кончившихся их прерыванием. На каждые сто 
родов было проведено 38,8 прерываний бере-
менностей. У несовершеннолетних девочек 
беременность заканчивается ее прерыванием 
в 75 % случаях. Инфицирование сифили- 
сом в 2020 г. составило 21,3 случая на 
100 000 человек населения, гонококковой 
инфекцией – 14,3 случая на 100 000 чело-

1 Фонд Организации Объединенных Наций в об-
ласти народонаселения (ЮНФПА). Доклад Междуна-
родной конференции по народонаселению и развитию.  
Каир, 5–13 сентября 1994 года. 1995. A/CONF.171/13/
Rev.1 // URL: http://www.refworld.org.ru/docid/4ad434a42.
html (дата обращения: 01.04.2023).
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век населения. При этом среди несовершен-
нолетних заболеваемость сифилисом выше у 
девочек, а гонококковой инфекцией – у юно-
шей [Здравоохранение в России 2021: 42, 58]. 
Кроме того, по данным Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзора),  
в России наблюдаются высокие показатели ин-
фицирования ВИЧ-инфекцией среди граждан 
фертильного возраста, а основной причиной 
заражения являются гетеросексуальные кон-
такты – в 67,8 % случаев1. Данные показатели 
характеризуют репродуктивное здоровье рос-
сийских граждан как неудовлетворительное.

Кроме того, психологические установки 
человека, связанные с его желанием продол-
жения рода, а также социально-экономиче-
ские условия жизни тоже являются показа-
телями репродуктивного здоровья, поскольку 
оно в себя включает умственное и социальное 
благополучие, связанное с репродуктивной 
системой. При этом заболеваемость орга-
нов репродуктивной системы, рождаемость, 
количество прерываний беременности, уро-
вень бесплодия, материнской и младенческой 
смертности – объективные показатели, а пси-
хологические установки человека на репро-
дукцию и социальное благополучие – субъек-
тивные показатели, которые можно оценить в 
рамках социологических исследований каче-
ства жизни человека. 

По данным большинства исследователей, 
субъективные показатели репродуктивного 
здоровья россиян также неудовлетворитель-
ны. Деструктивное изменение демографиче-
ского поведения и репродуктивных установок 
граждан наблюдается в России с 1990-х гг.,  
и оно обусловлено дестабилизацией семей-
ных традиционных ценностей, снижением со-
циально-экономического положения многих 
семей [Гольцова 2018: 1]. Государственная 
политика сохранения и развития репродук-
тивного здоровья граждан не может исклю-
чать субъективные показатели из правового 
поля, так как необходимо минимизировать их 
отрицательное влияние на репродуктивное 
поведение населения.

С целью поддержания оптимальных со-
циально-экономических условий благополу-

1 Статистика по распространению ВИЧ-инфекции 
в России за 2021 год // URL: https://www.antibiotics-
chemotherapy.ru/jour/announcement/view/600 (дата об-
ращения: 02.04.2023).

чия семей, в которых рождаются дети, наше 
государство достаточно много внимания уде-
ляет мерам их социальной поддержки. В со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» трудоустро-
енные или обучающиеся на дневной форме 
женщины имеют право на пособия по бере-
менности и родам. Любой родитель имеет 
право на единовременное пособие при рож-
дении ребенка, а любой член семьи, осущест-
вляющий уход за ребенком до 1,5 лет, имеет 
право на ежемесячные пособия по уходу за 
ребенком. Постановлением Правительства 
РФ от 16 декабря 2022 г. № 2330 «О порядке 
назначения и выплаты ежемесячного пособия 
в связи с рождением и воспитанием ребенка» 
гарантированы выплаты на детей до 17 лет 
малоимущим семьям, в которых среднедуше-
вой доход ниже прожиточного минимума в 
субъекте Российской Федерации по месту жи-
тельства. Предусмотрены и другие федераль-
ные и региональные социальные гарантии.

Государственная политика сохранения 
и укрепления репродуктивного здоровья рос-
сийского населения фертильного возраста 
должна строиться и с учетом отрицательных 
последствий распространения жизненных по-
зиций «чайлдфри», свободы семейно-брач-
ных отношений, «гостевого» брака, посколь-
ку они сдерживают демографические пока-
затели рождаемости [Крохичева, Шумилина 
2018: 190].

Итак, причины ухудшения репродуктив-
ного здоровья российских граждан следую-
щие:

свобода сексуального поведения, раннее 
начало сексуальной жизни в период, когда 
не закончилось формирование органов ре-
продуктивной системы и психики ребенка;

утрата нравственных семейных ценно-
стей. По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, в 2020 г. в стране 
зафиксировано 70 % расторжения браков от 
числа зарегистрированных, в 2021 г. данный 
показатель составил 67 %2;

несвоевременное лечение инфекционных 
болезней, передающихся преимущественно 
половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции. 

2 Сведения о числе зарегистрированных родив-
шихся, умерших, браков и разводов за январь-октябрь  
2021 г. // URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13807 (дата 
обращения: 01.04.2023).
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В 80 % случаев невозможно установить субъ-
екта заражения человека инфекционным забо-
леванием, а несвоевременное лечение таких 
заболеваний приводит к развитию бесплодия 
как у женщин, так и у мужчин; 

несовершенство правового регулирования 
охраны репродуктивного здоровья мужчин. 
В системе здравоохранения не организована 
специализированная андрологическая служ-
ба, занимающаяся профилактикой и лече-
нием «мужских болезней», хотя отмечается 
рост мужского бесплодия [Komkova, Toro-
syan, Basova 2021: 665];

недостаточное обеспечение врачами пер-
вичного звена медицинских организаций, 
осуществляющих раннюю диагностику от-
клонений развития репродуктивной системы  
у несовершеннолетних, а также профилактику 
бесплодия у взрослого населения. Во многих 
субъектах Российской Федерации отмечается 
неудовлетворительная ресурсная обеспечен-
ность медицинских организаций, что при-
водит к репродуктивным потерям. Штатные 
нормативы обеспечения населения врачами 
в субъектах Российской Федерации устанав-
ливаются на основании показателей числен-
ности населения и нормативных показателей 
штатного обеспечения, установленных Ми-
нистерством здравоохранения РФ по различ-
ным видам медицинской помощи. Например, 
согласно приказу Министерства здравоох-
ранения РФ от 20 октября 2020 г. № 1130н  
«Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи по профилю „акушерство  
и гинекология“» на ставку врача акушера- 
гинеколога первичного звена приходится 
2200 женщин детородного возраста при высо-
кой рождаемости в субъекте, в ином случае – 
3500–4000 женщин. В связи с низкой рожда-
емостью чаще всего используется последний 
норматив. 

Так, укомплектованность в Санкт-Петер- 
бурге врачами акушерами-гинекологами в 

2020 г. составляла 77,1 % от потребности, де-
фицит врачей данной специальности в целом 
по медицинским учреждениям стационарного 
и амбулаторного типа составлял 498 человек, 
в том числе 300 врачей акушеров-гинекологов 
не хватало в амбулаторном звене [Барсукова, 
Ким, Махновский 2021: 27]. В Приморском 
крае дефицит акушеров-гинекологов в 2021 г.  
составлял 51 ставку [Зверева 2021: 923], а  
в Республике Башкортостан в 2019 г. –  
84 ставки [Ермоленко, Биккинин 2021: 201], 
что отрицательно сказывается на охране ре-
продуктивного здоровья женщин. 

Для достижения оптимальных показателей 
репродуктивного здоровья необходимо стро-
ить государственную политику народосбе-
режения c учетом всех выявленных причин, 
отрицательно влияющих на демографические 
показатели. Однако недостаток врачей, за-
нимающихся профилактикой и лечением за-
болеваний органов репродуктивной системы, 
достаточно сложно восполнить в условиях 
демографического кризиса. Особое внимание 
следует уделять первопричинам – профилак-
тике ранних сексуальных практик, развитию 
культуры семейных ценностей, что в свою 
очередь обеспечит профилактику заболева-
ний репродуктивной системы граждан.

Ранние сексуальные контакты являются 
девиантным поведением. По данным аме-
риканских ученых, исследовавших пять ты-
сяч человек, оптимальный возраст для на-
чала первой половой связи – 18–19 лет. Ран-
ние сексуальные контакты замедляют рост  
и развитие детей, так как они нарушают 
распределение энергетических затрат орга-
низма. Проблемы бесплодия супружеских 
пар в 20 % случаев связаны с ранним нача-
лом активной сексуальной жизни1.

Некоторые государства, осознавая важ-
ность сохранения общественного репродук-
тивного здоровья, закрепляют в своих кон-
ституциях гарантии сексуального образова-
ния населения, а также сексуальные права 
человека, обеспечивающие репродуктивное 
здоровье нации.

Так, сексуальные права как основа репро-
дуктивного здоровья закреплены в Конститу-
ции Эквадора, которая в ст. 66 устанавливает 

1 Ученые назвали оптимальный возраст для первого 
секса // Сайт подольской городской детской поликлини-
ки № 3. URL: https://www.gdp3podolsk.ru/blog/uchenye-
nazvali-optimalnyj-vozrast-dlja-nachala (дата обращения: 
02.04.2023).

Для достижения оптимальных показателей 
репродуктивного здоровья необходимо  

строить государственную политику 
народосбережения c учетом всех выявленных 

причин, отрицательно влияющих  
на демографические показатели 
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право на сексуальную безопасность, право 
свободно принимать осознанные, доброволь-
ные и ответственные решения относительно 
своей сексуальности, своей сексуальной жиз-
ни и ориентации. Государство гарантирует по-
стоянный, своевременный доступ к програм-
мам, действиям и услугам, способствующим 
укреплению репродуктивного и сексуального 
здоровья (ст. 32) и несет ответственность за 
их обеспечение (ст. 363)1.

Конституционное закрепление государ-
ственных гарантий просвещения и образо-
вания населения в области сексуального по-
ведения достаточно инновационное, обычно 
данные гарантии отражены в законах страны.

Первой страной, внедрившей обязатель-
ное половое просвещение в школе, была 
Швеция (в 1955 г.). Сегодня Закон «Об об-
разовании» 2010 г. предусматривает начало 
изучения предмета «Образование в области 
сексуальности и взаимоотношений» в обя-
зательном порядке в школе, для реализации 
чего ежегодно выделяются средства. Учащи-
еся должны иметь представления о репро-
дукции, методах контрацепции, о заболева-
ниях, передающихся половым путем, о ген-
дерном равенстве, о сексуальной ориентации 
и сексуальных отношениях2.

В 1970–80-е гг. примеру Швеции после-
довали многие иные страны Западной Евро-
пы, Азии, Африки. Возраст начала полового 
просвещения несовершеннолетних детей раз-
личный: в Португалии – пять лет, в Испании, 
Италии, на Кипре – 14 лет [Алдакимова 2014: 
117]. Считаем возраст 15 лет для начала сек-
суального воспитания ребенка оптимальным, 
так как медицинские, психологические, со- 
циологические российские и зарубежные ис-
следования показывают, что сексуальная ак-
тивность подростков резко возрастает в 15 лет,  
и к 16 годам (10-й класс) примерно 30 % де-
вочек и 45 % мальчиков уже имеют сексуаль-
ный опыт [Брюно 2018: 123]. По нашему мне-
нию, российские школьники также должны  
в обязательном порядке обучаться культуре 

1 Constitution of the Republic of Ecuador (October 20, 
2008) as amended on January 31, 2011 // URL: https://
pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.
html (дата обращения: 02.04.2023). 

2 Swedish Education Act. 2010. Skollagen (2010: 800): 
med Lagen om införande av skollagen (2010: 801) // URL: 
https://www.global-regulation.com/translation/sweden/ 
2988036/law-%25282010%253a801%2529-on-the-intro- 
duction-of-the-education-act-%25282010%253a800%2529.
html (дата обращения: 02.04.2023).

сексуального поведения с целью сохранения 
их репродуктивного здоровья: предупрежде-
ния ранних сексуальных практик, инфици-
рования заболеваниями, передающимися по-
ловым путем, профилактики нежелательных 
беременностей у девочек-подростков.

Статья 9 Федерального закона от 29 дека-
бря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» к информационной продукции 
для детей, достигших возраста 12 лет, от-
носит информацию, описывающую половые 
отношения между мужчиной и женщиной, 
за исключением изображения или описания 
действий сексуального характера, а также 
информации, вызывающей интерес к сексу 
и носящей оскорбительный характер. Следо-
вательно, сексуальное просвещение детей в 
возрасте 15 лет не противоречит российско-
му законодательству. Однако в одном класс-
ном коллективе образовательного учрежде-
ния дети не могут быть все одного возраста, 
ввиду чего сексуальное просвещение необ-
ходимо установить для детей, обучающихся 
в четвертой четверти 8-го класса, когда боль-
шинство их достигло возраста 15 лет. 

Важно определить не только оптималь-
ный возраст сексуального просвещения, но 
и содержание подобных образовательных 
программ, а также осуществлять государ-
ственный контроль за их реализацией. Ранее 
сексуальное просвещение детей в началь-
ной школе в возрасте шести лет в Велико-
британии, Германии и США включает в себя 
информирование о свободе и разнообразии 
сексуальных практик, демонстрацию обуча-
ющимся видео порнографического характера 
и вызывает протесты у некоторых родителей. 
В Германии уроки сексуального просвеще-
ния для несовершеннолетних обязательны, 
и в случаях недопущения родителями ребен-
ка к данным урокам на них накладываются 
административные штрафы, а в случаях их 
неоплаты выносятся решения о лишении 
родителей свободы на срок 21 день и более 
ввиду воспрепятствования детям в получе-
нии образования3. Очевидно, что в малолет-
нем возрасте подобная информация способ-

3 В Германии за отказ посылать школьников на  
уроки по половому воспитанию родителям грозит 
тюрьма // URL: https://1tv-ru.turbopages.org/1tv.ru/s/
news/2014-09-25/33817-v_germanii_za_otkaz_posylat_
shkolnikov_na_uroki_po_polovomu_vospitaniyu_
roditelyam_grozit_tyurma (дата обращения: 26.03.2023).
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на привести к нарушениям нравственного  
и психологического развития детей и, наобо-
рот, спровоцировать ранние разнообразные 
сексуальные контакты из-за детского любо-
пытства. Это отрицательно скажется на со-
матическом и репродуктивном здоровье мо-
лодого поколения. 

Адаптированные к возрасту подростков 
государственные образовательные программы 
сексуального просвещения следует оценить 
положительно. Реализация данных программ 
обеспечивает баланс частных и публичных 
интересов. Государство стремится минималь-
ными средствами сохранить репродуктивное 
здоровье молодежи, уберечь подростков от 
девиантного сексуального поведения, при-
чиняющего вред репродуктивному здоровью  
и влекущего большие государственные затра-
ты на лечение последствий такого поведения.

В Нидерландах результатом грамотного 
подхода к сексуальному просвещению не-
совершеннолетних является один из самых 
низких в мире показателей подростковой бе-
ременности: пять родов в год на 1000 девочек 
в возрасте 15–19 лет. При этом голландцы 
впервые вступают в половые контакты в бо-
лее позднем возрасте, но чаще, чем граждане 
других стран, и пользуются средствами кон-
трацепции, обеспечивающими их репродук-
тивное здоровье и безопасные сексуальные 
контакты [Горшкова, Хахлова 2020: 468].

В России обязанность образовательных 
организаций проводить сексуальное просве-
щение несовершеннолетних законом не уста-
новлена, но право на сексуальное просвеще-
ние несовершеннолетних признано частично 
и опосредованно, так как реализуется в шко-
лах на уроках биологии, обществознания –  
в рамках раздела «Семьеведение» – и на вне-
классных мероприятиях. 

С целью выявить эффективность сексу-
ального образования российской молодежи в 
рамках школьного образования мы провели 
пилотное исследование в форме анонимного 
анкетирования среди «вчерашних» школь-
ников, ныне студентов 1-го курса лечебного 
факультета Саратовского государственного 
университета им. В. И. Разумовского. В ан-
кетировании приняло участие 180 человек, 
среди которых 33 % – юноши, 67 % – девуш-
ки. Все респонденты отметили, что специ-
ального урока о сексуальном просвещении  

в рамках школьной программы у них не 
было, хотя многие из студентов обучались 
в профильных медико-биологических клас-
сах. Только 37 % отметили, что на школь-
ных уроках они были информированы о за-
болеваниях, передающихся половым путем, 
при этом 82 % из них – на уроках биологии,  
9 % – на основах безопасности жизнедея-
тельности, 9 % – на уроках обществознания. 
Вопросы необходимости сексуального воз-
держания с ними не обсуждались, только  
23 % опрошенных были проинформированы 
о методах контрацепции, а способы защи-
ты от заболеваний, передающихся половым 
путем, освещались только для 3 % респон-
дентов. При этом в 93 % случаев данные во-
просы обсуждались преимущественно в 10-х  
и 11-х классах, т. е. в возрасте 16–18 лет, что 
достаточно поздно ввиду возможного начала 
сексуальной жизни. 

Следовательно, сексуальное просвещение 
носит фрагментарный характер, не имеет 
четких целей, требований к тематике, поэто-
му не приносит положительных результатов. 

На наш взгляд, решить проблему сбереже-
ния репродуктивного здоровья российского 
населения можно путем разработки унифици-
рованной обязательной программы сексуаль-
ного просвещения в образовательных органи-
зациях, так как это продиктовано современ-
ными общественными отношениями. Данная 
программа должна базироваться на традици-
онных духовно-нравственных ценностях, чет-
ко сформулированной и научно обоснованной 
стратегии сексуального воздержания до со-
вершеннолетия, должна воспитывать культу-
ру сексуального поведения, а не подталкивать 
ребенка к безопасным, но беспорядочным 
сексуальным связям. Для разработки пример-
ных тематических планов уроков необходимо 
консолидированное участие психологов, вра-
чей, педагогов и социологов.

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г.  
№ 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей» под традици-
онными ценностями понимает нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение 
граждан России, передаваемые от поколения 
к поколению, лежащие в основе общероссий-
ской гражданской идентичности и единого 
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культурного пространства страны, укрепля-
ющие гражданское единство, нашедшие уни-
кальное, самобытное проявление в духовном, 
историческом и культурном развитии много-
национального народа России. К числу тра-
диционных ценностей указанный документ 
относит крепкую семью. Следовательно, ин-
ституты материнства, отцовства, детства, вос-
питания детей и их всестороннего духовного 
и нравственного развития составляют россий-
ские традиционные семейные ценности, по-
скольку они формируют крепкую семью.

Традиционные семейные ценности – сово-
купность принципов, культурных и религиоз-
ных традиций, обычаев и правил поведения, 
исторически присущих обществу и связан-
ных с созданием и жизнью семьи. К традици-
онным семейным ценностям народов России 
относятся: единобрачие, целомудрие, супру-
жеская верность, престиж семьи, обществен-
ное одобрение брака через официальную ре-
гистрацию и согласие родителей, церковный 
брак, брачная верность, многопоколенность, 
иерархичность, нерушимость брака, много-
детность [Карнишина 2017: 4].

Сексуальное просвещение несовершенно-
летних должно базироваться на брачно-се-
мейной культуре народов России, с форми-
рованием представлений о себе как об одном 
из представителей мужского либо женского 
пола, обладающем определенной социаль-
ной ролью в обществе и несущем морально-
нравственную ответственность за свое сексу-
альное поведение перед противоположным 
полом, будущим семейным поколением. Де-
вушек и юношей необходимо научить осоз-
навать, в чем их истинное предназначение,  
в чем заключаются роль женщины и мужчи-
ны в обществе, функции родителей, ценность 
традиционной и полной семьи, радость ма-
теринства, принятие многодетности в семье 
[Кирмач 2016]. Семейная культура народов 
России, сложившаяся, в том числе, на осно-
ве религиозных взглядов, не приемлет разно- 
образных форм добрачных сексуальных отно-
шений, «свободных» сексуальных отношений 
в браке. 

Кроме того, программа курса сексуаль-
ного просвещения должна включать инфор-
мацию о безопасном сексуальном поведе-
нии, барьерных контрацептивах, о методах 
планирования семьи. Однако данные темы, 

направленные на формирование комплекса 
умений и навыков безопасного сексуального 
поведения, должны быть рассмотрены после 
обсуждения и усвоения духовно-нравствен-
ных семейных ценностей. 

Результатом педагогического сексуально-
го просвещения несовершеннолетних долж-
на стать стабильная психологическая уста-
новка на добровольный отказ от разнообраз-
ных форм сексуальных отношений до брака 
[Осипова 2016: 116]. При этом занятия долж-
ны проводиться в формах, позволяющих  
обучающимся вырабатывать собственную 
мировоззренческую позицию по обсуждае-
мым темам (беседы, деловые игры, виктори-
ны, интервью, блицопросы).

Реализовать сексуальное просвещение не-
совершеннолетних предлагаем при проведе-
нии внеурочной деятельности – обязательной 
части работы в школах с детьми, предусмо-
тренной федеральным государственным об-
разовательным стандартом и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации». 
С 2022/2023 учебного года в российских шко-
лах и колледжах введен новый урок – «Раз-
говоры о важном», который проходит по 
понедельникам в формате классного часа  
и является частью обязательной внеурочной 
деятельности.

Примерная рабочая программа курса вне- 
урочной деятельности «Разговоры о важном»1, 
одобренная Министерством просвещения 
Российской Федерации, во многом взаимо- 
связана с целями предлагаемой нами програм-
мы сексуального просвещения несовершен-
нолетних, поскольку включает в себя обсуж-
дение семейных и нравственных ценностей, 
но совершенно не касается вопросов цело-
мудрия, воздержания, оптимального возраста 
начала сексуальных практик, профилактики 
заболеваний, передающихся половым путем. 
Считаем необходимым включить данные во-
просы в содержание тематических планов 
«Разговоров о важном», а также разрабо-
тать актуальные унифицированные материа-
лы, основанные на доказательной медицине  

1 Примерная рабочая программа курса внеуроч-
ной деятельности «Разговоры о важном»: одобрена 
решением федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию, протокол № 6/22 от 
15.09.2021 г. // URL: https://fgosreestr.ru/uploads/files/485
c26029686873e2c1eea1c4d45145d.pdf (дата обращения: 
02.04.2023).
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и говорящие о необходимости осознанно от-
носиться к сексуальному поведению и воз-
держанию в несовершеннолетнем возрасте.  
В связи с деликатностью темы часть вопро-
сов можно отвести на самостоятельное, но 
обязательное изучение школьниками.

Итак, репродуктивное здоровье челове-
ка – физическое, психическое и социальное 
его благополучие, которое обеспечивает его 
желание естественного зачатия, рождения 
здоровых детей и способность к этому. Об-
щественное репродуктивное здоровье – ос-
нова благосостояния и стабильного развития 
государства за счет естественного роста чис-

ленности населения, важнейший компонент 
обеспечения национальной безопасности.

Духовно-нравственный кризис в россий-
ском обществе, утрата традиционных семей-
ных ценностей, острый дефицит кадров в 
системе здравоохранения привели к плохому 
состоянию репродуктивного здоровья рос-
сийских граждан фертильного возраста. Такая 
ситуация позволяет утверждать, что государ-
ственная охрана репродуктивного здоровья 
осуществляется недостаточно эффективно и 
требуется включить ее в число долгосрочных 
приоритетных направлений социально-эконо-
мической политики государства. 
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Reproductive Health is a Constitutional Priority  
of Ensuring Russia’s National Security

The author advocates the idea, that ensuring the national security of the country is directly related 
to the effectiveness of reproductive health care, in connection with which the latter is a constitutional 
priority of state policy in ensuring national security.

The paper considers regulatory legal acts, scientific literature, official demographic statistics  
and reproductive health indicators of Russian citizens. Traditional methods of scientific knowledge 
were used: analysis, synthesis, induction, deduction. Dialectical and logical methods made it possible 
to comprehensively study the optimal mechanisms for protecting the reproductive health of citizens  
in conjunction with constitutional traditional family values.

The author concludes that the state policy in the field of protecting the reproductive health  
of citizens is ineffective. The reasons for the deterioration of the reproductive health of Russian  
citizens are being investigated. The experience of foreign countries in the field of providing sexual 
education to the population is analyzed, and some critical remarks are made. It is proposed to develop 
a unified program for sexual education based on traditional Russian spiritual and moral values. It may 
include, in particular, information about safer sexual behavior, contraceptives, and family planning 
methods.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ СОВЕТЫ РЕСПУБЛИК АДЫГЕЯ, 
БАШКОРТОСТАН, ТАТАРСТАН И САХА (ЯКУТИЯ):  

КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА?

Конституционные (уставные) советы субъектов РФ призваны заменить упраздненные 
конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Однако в силу крайней лаконичности со-
ответствующего федерального законодательства статус этих новых государственных 
органов оказался неясным. Его, безусловно, попытались конкретизировать в юридических 
исследованиях, опирающихся на достижения юридической доктрины о конституционном 
контроле и конституционном надзоре, но законодатели субъектов РФ пошли во многом 
уникальным путем, отличающимся от теоретических конструкций. Поэтому задачей ис-
следования являлось не только сопоставление практик учреждения конституционных со-
ветов субъектов РФ друг с другом, но и их сопоставление с доктринальными представлени-
ями о специальных органах конституционного контроля.

В статье на основе опыта Республик Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Саха (Яку-
тия) освещаются следующие элементы правового статуса конституционных советов:  
порядок избрания и срок полномочий конституционных советников; компетенция консти-
туционных советов; место конституционных советов в системе публичной власти. 

Делается вывод о существовании разных подходов к назначению конституционных со-
ветников и предлагается тиражировать опыт Республики Адыгея (при условии, что будет 
легализован широкий перечень органов и организаций, уполномоченных выдвигать кандида-
туры советников). Констатируется недостаточность компетенции Конституционного 
совета Республики Адыгея и ограниченность числа субъектов, уполномоченных иницииро-
вать конституционный нормоконтроль в Конституционном совете Республики Башкор-
тостан. Ставится под сомнение рекомендательный характер решений всех учрежденных  
в России конституционных советов Республик. Делается вывод о том, что невозможно 
определить место конституционных советов в Республиках Адыгея, Башкортостан, Саха 
(Якутия) и Татарстан в системе публичной власти в силу отсутствия у них властных пол-
номочий.

Ключевые слова: нормоконтроль, конституционный совет субъекта РФ, уставный  
совет субъекта РФ, конституционный надзор, конституционный контроль
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Конституционные поправки 2020 г. су-
щественно скорректировали систему кон-
ституционного контроля в России. С одной 
стороны, были значительно расширены пол-

номочия Конституционного Суда РФ. С дру-
гой стороны, был упразднен региональный 
уровень конституционной юстиции, и, соот-
ветственно, конституции (уставы) субъектов 
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РФ, сохраняя свою особую связь с Консти-
туцией РФ1, остались без специальных орга-
нов, которые бы обеспечивали их верховен-
ство и прямое действие.

Вероятно, осознавая незавершенность 
системы конституционного контроля на ре-
гиональном уровне и целесообразность на-
личия в субъекте РФ специального органа, 
обеспечивающего правовую охрану Основ-
ного закона субъекта РФ, но не желая само-
стоятельно решать этот вопрос, федеральный 
законодатель принял достаточно спорное ре-
шение: позволил субъектам РФ вместо кон-
ституционных (уставных) судов создавать 
свои конституционные (уставные) советы 
при парламентах субъектов РФ. Отметим  
и то, что такое предназначение конституци-
онных (уставных) советов, как обеспечение 
правовой охраны Основного закона субъекта 
РФ [Курятников 2022а; Курятников 2023a; 
Курятников 2023b] и осуществление консти-
туционного контроля [Гриценко 2023: 7–8; 
Саликов 2022: 9], лишь презюмировано юри-
дической наукой, но не явствует из Феде-
рального конституционного закона от 8 дека-
бря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений 
в отдельные федеральные конституционные 
законы». Иными словами, субъектам РФ 
предложено создать орган, ни полномочия, 
ни порядок формирования которого не пре-
допределены, а субъект «обладает широким 
усмотрением при определении статуса на-
званного органа конституционного контро-
ля» [Кряжков 2021: 71].

Если учесть исторический контекст появ-
ления конституционных (уставных) советов 
субъектов РФ как несудебной альтернативы 
упраздненным конституционным (уставным) 
судам субъектов РФ, значительный научный 
задел по вопросам конституционного надзо-
ра, а также опыт применения специальных 
несудебных органов охраны конституцион-
ной законности (как федерального уровня –  
в виде Комитета конституционного надзо-
ра СССР, так и регионального, например  

1 Постановление Конституционного Суда РФ от  
18 июля 2003 г. № 13-П по делу о проверке конституци-
онности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, ста-
тей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 
21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в связи с запросами Государственного 
собрания – Курултая Республики Башкортостан, Госу-
дарственного совета Республики Татарстан и Верхов-
ного суда Республики Татарстан».

в виде Уставной палаты Иркутской области2, 
Комитета конституционного надзора Баш-
кирской ССР3, Комитета конституционного 
надзора в Республике Татарстан4 и др.), впол-
не логично предположить, что учреждаемые 
конституционные (уставные) советы субъек-
тов РФ должны стать органами, обеспечи-
вающими верховенство и прямое действие 
конституции (устава) субъекта РФ в форме 
несудебного конституционного контроля или 
надзора5. Поэтому вполне закономерно при 
анализе учрежденных в Республиках Саха 
(Якутия), Адыгея, Башкортостан, Татарстан6 
конституционных советов применить мето-
дологию, предназначенную для изучения ор-
ганов конституционного контроля и надзора. 

Однако прежде чем перейти к освещению 
особенностей правового статуса уже создан-
ных конституционных советов в субъектах 
РФ, следует определить перечень элементов, 
его составляющих, поскольку именно он 
предопределяет рамки нашего анализа.

Например, Д. Н. Бахрах выделял три со-
ставных элемента правового статуса государ-
ственного органа: целевой, структурно-ор-
ганизационный, компетенционный [Бахрах 
2011: 158]. 

Несколько иную триаду элементов пред-
ложил Р. Р. Аллиулов: местоположение орга-
на в системе публичной власти и системе ор-
ганов власти; совокупность управленческих 
функций и полномочий (компетенция органа 
власти); организационная структура, а так-
же формы, методы и процедуру ее функци-
онирования (организационное обеспечение 

2 Закон Иркутской области от 15 марта 1996 г.  
№ 15-оз «Об Уставной палате» // Восточно-Сиб. правда. 
1996. 9 апр.

3 Закон Башкирской ССР от 23 ноября 1990 г.  
№ ВС-3/18 «О конституционном надзоре в Башкирской 
Советской Социалистической Республике» // Законы 
Башкирской Советской Социалистической Республики. 
Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991. С. 13–18.

4 Закон Республики Татарстан от 13 декабря 1990 г. 
№ 524-XII «О конституционном надзоре в Республике 
Татарстан» // Ведомости Верховного Совета Татарста-
на. 1992. № 1. С. 68.

5 В рамках настоящей публикации мы осознанно 
упрощаем палитру мнений о формах и методах право-
вой охраны Основного закона, поскольку целью являет-
ся не построение идеальной модели или системы при-
менения таких форм и методов, а анализ современного 
состояния уже учрежденных органов правовой охраны 
конституционной законности в субъектах РФ.

6 Примененная последовательность соответствует 
хронологии учреждения конституционных советов.
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управленческой деятельности) [Аллиулов 
2004]. 

Т. Б. Макарова предложила более развер-
нутый перечень элементов правового статуса 
органа власти: системный блок (назначение 
органа, предопределяющее его место и роль 
в системе органов власти); функциональ-
ный блок (принципы, функции, формы, ме-
тоды и процедуры функционирования ор-
гана власти); организационно-структурный 
блок (правила формирования структуры и 
численности органа власти, его реорганиза-
ции и ликвидации, а также его признаки как 
юридического лица); компетенционный блок 
(властные полномочия по установленным 
предметам ведения); блок ответственности 
(как органа власти в целом, так и его долж-
ностных лиц) [Макарова 2006: 37].

Если обратиться непосредственно к кон-
ституционно-правовым исследованиям ста-
туса специальных органов конституционного 
контроля, то, например, С. Э. Несмеянова так 
определила статус органа конституционного 
контроля: это совокупность правовых норм, 
которые содержатся в Конституции, иных 
нормативных актах и характеризуют орган 
как часть государственного механизма, опре-
деляют его как самостоятельную организа-
ционную единицу, а также как орган, осу-
ществляющий особую функцию государства 
(т. е. устанавливают его компетенцию и по-
рядок деятельности) [Несмеянова 2004: 144].  
В число элементов правового статуса органа 
конституционного контроля ею включены: 
конституционно-правовая характеристика 
органа, влияющая на определение места ор-
гана конституционного судебного контроля  
в системе органов государственной власти,  
в системе судебных органов; порядок учреж-
дения, формирования и организации деятель-
ности органа конституционного судебного 
контроля; принципы и гарантии деятель-
ности органа конституционного судебного 
контроля; компетенция и ответственность 
соответствующего органа; взаимоотношения 

органа конституционного контроля с иными 
органами государственной власти [Там же].

М. С. Кургузиков в более широком по 
своему предмету диссертационном исследо-
вании органов конституционного контроля  
в странах СНГ к элементам правового ста-
туса таких органов отнес: принципы их дея-
тельности; компетенцию; порядок формиро-
вания; внутреннюю структуру и ответствен-
ность [Кургузиков 2016: 50–76].

Не оспаривая различных подходов к вы-
делению элементов правового статуса органа 
власти, напомним, что назначением любого 
государственного органа является реализа-
ция социально полезной функции, а соответ-
ственно его правовое положение, в том числе 
набор и конфигурация конкретных элементов 
его статуса, должны способствовать наилуч-
шей реализации этой функции.

Назначением конституционных (уставных) 
советов субъектов РФ является обеспечение 
прямого действия и верховенства конститу-
ции (устава) субъекта РФ. По нашему мне-
нию, далеко не все потенциальные элементы 
правового статуса конституционных (устав-
ных) советов субъектов РФ обеспечивают реа-
лизацию этой функции. Поэтому в настоящей 
публикации мы предлагаем сосредоточиться 
только на ключевых из них, к числу которых 
мы относим: 1) порядок формирования и срок 
полномочий членов конституционного (устав-
ного) совета (что влияет прежде всего на не-
зависимость его членов); 2) компетенцию 
(поскольку именно она определяет реальные 
возможности конституционного (уставного) 
совета эффективно реализовывать свое пред-
назначение); 3) место в системе публичной 
власти. При этом мы осознанно оставляем за 
рамками настоящей статьи сравнение иных 
элементов правового статуса конституцион-
ных (уставных) советов субъектов РФ: поряд-
ка (процедуры) осуществления полномочий; 
принципов деятельности; правового положе-
ния конституционных (уставных) советников, 
ответственности и других потенциальных 
элементов.

Несмотря на то что вопрос компетенции 
является ключевым для любого государ-
ственного органа [Тихомиров 2007: 200–201], 
сравнение статусов конституционных сове-
тов мы начинаем с рассмотрения порядка их 
формирования, поскольку именно этому во-

Назначением конституционных (уставных) 
советов субъектов РФ является обеспечение 

прямого действия и верховенства конституции 
(устава) субъекта РФ
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просу посвящена большая часть норм соот-
ветствующих законов1 и нерешенность этого 
вопроса сама по себе может стать причиной 
несоздания или задержки в создании специ-
ального органа конституционной охраны2. 

Законодатели в Республиках Саха (Якутия) 
и Башкортостан избрали модель назначения 
членов конституционных советов, аналогич-
ную модели назначения судей Конституцион-
ного Суда РФ и конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ (ныне упраздненных). 
Конституционные советники назначаются 
парламентом Республики по представлению 
главы Республики (ч. 1 ст. 1 Закона о Консти-
туционном совете Республики Саха (Якутия) 
и ч. 3 ст. 4 Закона О Конституционном совете 
Республики Башкортостан соответственно). 
По иному пути пошли в Республике Адыгея, 
заимствовав опыт конституционных судов 
Беларуси, Казахстана и некоторых других 
стран, где члены высшего органа правовой 
охраны конституции назначаются главой 
государства и парламентом на паритетных 
началах3. Так, по семь конституционных со-
ветников Республики Адыгея назначают 
парламент и глава Республики Адыгея (ч. 1 
ст. 2 Закона о Конституционном совете Ре-
спублики Адыгея). Нетипичный вариант из-
брали в Республике Татарстан, где все три 
члена Конституционного совета назначаются 

1 Конституционный закон Республики Саха (Яку-
тия) от 26 мая 2021 г. № 2356-З № 623-VI «О Кон-
ституционном совете Республики Саха (Якутия)» //  
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400 
202105280005 (дата обращения: 20.06.2023) (далее – За-
кон о Конституционном совете Республики Саха (Яку-
тия); закон Республики Адыгея от 28 апреля 2022 г. 
№ 66 «О Конституционном совете Республики Ады-
гея» // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0100202205010012 (дата обращения: 20.06.2023) 
(далее –  Закон о Конституционном совете Республики 
Адыгея); закон Республики Башкортостан от 21 ноября 
2022 г. № 625-з «О Конституционном совете Республи-
ки Башкортостан» // URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0200202211220007 (дата обращения: 
20.06.2023) (далее – Закон о Конституционном совете 
Республики Башкортостан); закон Республики Татар-
стан от 13 июля 2023 г. № 44-ТРЗ «О Конституционном 
совете Республики Татарстан» // URL: http://publication.
pravo.gov.ru/document/1600202306140002 (дата обраще-
ния: 20.06.2023) (далее – Закон о Конституционном со-
вете Республики Татарстан).

2 Подробнее см. [Казанцев, Савоськин 2020].
3 Статья 91 Конституции Республики Беларусь; ч. 4 

ст. 3 Конституционного закона Республики Казахстан 
от 5 ноября 2022 г. № 153-VII ЗРК «О Конституционном 
суде Республики Казахстан» // Казахстанская правда. 
2022. 7 нояб.

парламентом Республики, но при этом одну 
кандидатуру предлагает глава (раис) Респу-
блики Татарстан, а две другие – председатель 
Государственного совета Республики Татар-
стан (чч. 1–3 ст. 6 Закона о Конституционном 
совете Республики Татарстан).

На наш взгляд, модель, избранная в Респу-
бликах Саха (Якутия) и Башкортостан, хотя 
и находится в русле отечественной традиции 
формирования органов судебной конститу-
ционной юстиции, но уже устарела и не со-
ответствует назначению конституционных 
(уставных) советов как независимых кон-
трольных или надзорных органов. Главным 
недостатком этой модели является то, что 
правом внести кандидатуру конституционно-
го советника в парламент Республики облада-
ет только ее глава. Более того, если в Законе  
о Конституционном совете Башкортостана 
хотя бы перечисляются должностные лица 
и организации, уполномоченные выдвигать 
кандидатуры конституционных советников 
главе Республики Саха (Якутия) (ч. 5 ст. 5 За-
кона о Конституционном совете Республики 
Саха (Якутия), то в законодательстве Респу-
блики Башкортостан соответствующие нормы 
отсутствуют, а процедура подбора и выдвиже-
ния конституционных советников оказалась 
непрозрачной.

Сложившаяся ситуация порождает избы-
точную зависимость членов конституцион-
ных советов в Республиках Саха (Якутия) и 
Башкортостан от главы субъекта РФ, что не 
может не сказаться на их беспристрастности 
и независимости при вынесении решений. 

Подход, избранный в Республиках Ады-
гея и Татарстан, на первый взгляд, более 
прогрессивен. Однако в соответствующих 
законах также отсутствуют лица и органи-
зации, уполномоченные выдвигать кандида-
туры конституционных советников (если не 
учитывать ч. 2 ст. 2 Закона о Конституцион-
ном совете Республики Адыгея, требующей 
наличия предложений не менее одной трети 
депутатов парламента для выдвижения кан-
дидатуры конституционного советника для 
его назначения Государственным советом 
(Хасэ) Республики Адыгея.

По нашему мнению, наиболее эффекти-
вен подход, при котором члены конститу-
ционного (уставного) совета субъекта РФ 
назначаются парламентом и главой субъекта 
РФ на паритетных началах, при этом законо-
дательно закрепляется широкий перечень ор-
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ганов публичной власти, должностных лиц 
и организаций, уполномоченных выдвигать 
кандидатуры конституционных (уставных) 
советников субъектов РФ, и устанавливается 
демократическая процедура отбора кандида-
тов для назначения.

 Что касается сроков осуществления пол-
номочий членов конституционных советов, 
то подходы в Республиках Саха (Якутия), 
Адыгея, Башкортостан и Татарстан оказались 
существенно разными. В Республике Адыгея 
срок полномочий конституционных советни-
ков «привязан» к сроку полномочий Государ-
ственного собрания Республики Адыгея (ч. 6 
ст. 2 Закона о Конституционном совете Респу-
блики Адыгея). В Республике Саха (Якутия) 
срок полномочий составляет 10 лет (ч. 2 ст. 5 
Закона о Конституционном совете Республи-
ки Саха (Якутия), а в Республиках Башкорто-
стан и Татарстан – пять лет.

Думается, что хотя в силу Федерального 
конституционного закона от 8 декабря 2020 г. 
№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдель-
ные федеральные конституционные законы» 
конституционные (уставные) советы субъ-
ектов РФ создаются «при законодательных 
(представительных) органах государствен-
ной власти субъектов РФ», срок их полномо-
чий не может и не должен зависеть от сро-
ка полномочий регионального парламента.  
В этом смысле мы приветствуем положение 
ч. 1 ст. 7 Закона о Конституционном совете 
Республики Башкортостан, согласно кото-
рому истечение срока полномочий Государ-
ственного собрания Республики Башкорто-
стан, а также его роспуск не прекращают 
полномочий конституционных советников.

По нашему мнению, срок полномочий 
конституционных советников должен быть 
существенно бóльшим, нежели срок, на ко-
торый избираются традиционные органы 
государственной власти субъекта РФ (на-
пример, 12 лет). Это не только обеспечит 
значительную независимость советников от 
депутатского корпуса и исполнительной вла-
сти в лице главы субъекта РФ, но и позволит 
им более эффективно осуществлять свою 
деятельность, поскольку, как было справед-
ливо отмечено в пояснительной записке к 
законопроекту об увеличении срока полно-
мочий судей Конституционного Суда РФ, 
«судье требуется определенное время, пока 
он не начнет работать с полной отдачей»1. 

1 Пояснительная записка к проекту Федерального 
конституционного закона от 8 февраля 2001 г. № 1-ФКЗ 

Мы убеждены, что такой подход применим  
и к членам регионального органа конститу-
ционного контроля с той лишь оговоркой, 
что их пожизненное назначение нежелатель-
но [Курятников 2022b: 108]. 

Компетенции конституционных сове-
тов в республиканских законах также уде-
лено большое внимание, но вот объем этих 
полномочий оказался совершенно разным.

Так, самый малый (можно даже сказать, 
мизерный) объем компетенции получил 
Конституционный совет Республики Ады-
гея, которому предоставлено единственное 
полномочие – проводить предварительный 
нормоконтроль поправок к Конституции Ре-
спублики Адыгея (ч. 1 ст. 1 Закона о Кон-
ституционном совете Республики Адыгея). 
При этом не совсем ясно, на соответствие 
чему должны проверяться проекты консти-
туционных поправок. С учетом того что по-
ложения раздела I Конституции Республики 
Адыгея «составляют незыблемые основы 
конституционного строя Республики Адыгея, 
а положения иных разделов Конституции 
не могут им противоречить»2, справедливо 
предположить, что предметом проверки ста-
нет соответствие проектов конституционных 
поправок разделу I Конституции Республики 
Адыгея. 

Следующим по объему компетенции (ус-
ловно) следует назвать Конституционный 
совет Республики Башкортостан, который 
наделен как правом факультативного пред-
варительного нормоконтроля проектов за-
конов Республики Башкортостан и проектов 
актов Государственного собрания Республи-
ки Башкортостан, так и правом факультатив-
ного последующего нормоконтроля любого 
нормативного правового акта Республики 
или органа местного самоуправления (ст. 4 
Закона о Конституционном совете Респу-
блики Башкортостан). Широта компетенции 
Конституционного совета Республики Баш-
кортостан условна, ибо согласно п. 3 ч. 1 
ст. 4 Закона о Конституционном совете Ре-
спублики Башкортостан проверка действую-
щих правовых актов проводится по жалобам 
граждан. Иными словами, органы власти или 
их должностные лица не обладают правом 

«О внесении изменений и дополнения в Федеральный 
конституционный закон „О Конституционном Суде 
Российской Федерации“» // URL: https://sozd.duma.gov.
ru (дата обращения: 08.12.2020).

2 Статья 17 Конституции Республики Адыгея.
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инициировать последующий конституцион-
ный нормоконтроль.

Самым большим объемом компетенции 
наделены конституционные советы в Ре-
спубликах Саха (Якутия) и Татарстан. Так, 
Конституционный совет Республики Саха 
(Якутия) обладает правом предварительно-
го факультативного нормоконтроля законов 
Республики до их подписания главой Респу-
блики, правом предварительного обязатель-
ного нормоконтроля конституционных по-
правок и проектов законов, регулирующих 
основы конституционного строя или нацио-
нально-государственный статус Республики, 
и правом последующего факультативного 
нормоконтроля всех нормативных актов Ре-
спублики и расположенных на ее территории 
муниципальных образований (при этом пе-
речень инициаторов проведения такого нор-
моконтроля очень широк, хотя и не включает 
граждан) (чч. 1–3 ст. 3 Закона о Конституци-
онном совете Республики Саха (Якутия).

Конституционный совет Республики Та-
тарстан обладает правом: предварительного 
обязательного нормоконтроля в отношении 
конституционных поправок и предваритель-
ного факультативного нормоконтроля в от-
ношении проектов договоров Республики 
Татарстан1, последующего факультативного 
контроля в отношении законов и норматив-
ных правовых актов органов исполнитель-
ной власти Республики, а также нормативных 
правовых актов расположенных на ее тер-
ритории муниципальных образований (при 
этом перечень инициаторов проведения та-
кого нормоконтроля очень широк и включа-
ет граждан, если последние считают, что их 
права нарушены оспариваемым актом) (чч. 1, 
2, 3, 5 ст. 5 Закона о Конституционном совете 
Республики Татарстан).

Что касается традиционного для орга-
нов конституционного контроля полномо-
чия осуществлять официальное толкование 
конституции, то в усеченном виде оно пре- 
дусмотрено только в законах о конституци-
онных советах в Республиках Башкортостан, 
Татарстан и Саха (Якутия). Ограниченность 
этого полномочия проистекает из того факта, 
что результаты толкования, оглашенные кон-
ституционными советами, не имеют юриди-
ческой силы, а значит, такое решение не мо-
жет именоваться официальным.

1 Последним полномочием другие конституцион-
ные советы не обладают.

Завершая анализ компетенции конститу-
ционных советов в Республиках Саха (Яку-
тия), Адыгея, Башкортостан и Татарстан, сле-
дует отметить важное обстоятельство, объ-
единяющее их. Они выносят исключительно 
рекомендательные решения. Иными словами, 
их решения не имеют обязательной юриди-
ческой силы, что иногда даже особо выде-
ляется в законе (например, ч. 2 ст. 12 Закона  
о Конституционном совете Республики Баш-
кортостан). Такой подход регионального за-
конодателя во многом объясняется правовой 
неопределенностью федерального законода-
тельства в части регулирования полномочий 
конституционных (уставных) советов субъ-
ектов РФ, но не оправдывает его. Ничто не 
запрещает наделять конституционные (устав-
ные) советы правом официального (обяза-
тельного по юридической силе) толкования 
конституций (уставов) субъектов РФ, а также 
искать альтернативные способы добиваться 
отмены актов, признанных неконституцион-
ными (противоречащими уставу).

Рекомендательный характер решений уч-
режденных конституционных советов субъ-
ектов РФ нивелирует их роль как средства 
правовой охраны Основного закона. К тому 
же бесперспективность создания в субъек-
тах РФ специальных надзорных органов без 
властных полномочий уже продемонстриро-
вана Уставной палатой Иркутской области2, 
а потому региональному законодателю над-
лежит скорректировать свои законы и на-
делить конституционные советы властными 
полномочиями. 

Место учрежденных конституционных 
советов в системе публичной власти – во-
прос, пожалуй, самый «больной». 

Во-первых, они не являются органами го-
сударственной власти в принципе, посколь-
ку не обладают властными полномочиями. 
Это очень хорошо видно на примере Респу-
блик Адыгея и Башкортостан, конституци-
онные советы в которых созданы без внесе-
ния поправок в региональные конституции. 
Это означает, что в соответствии с ч. 2 ст. 4  
Федерального закона от 21 декабря 2021 г.  
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Россий-

2 Уставная палата Иркутской области просущество-
вала с 1996 до 1998 г. См.: закон Иркутской области 
от 7 декабря 1998 г. № 55-оз «О внесении изменений  
и дополнений в Устав Иркутской области» // Восточно- 
Сиб. правда. 1998. 23 дек.
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ской Федерации» они не входят в «систему 
органов государственной власти субъекта 
РФ», а созданы исключительно как иной го-
сударственный орган (без властных полно-
мочий) в порядке ст. 37 того же Федерально-
го закона. Соответственно их нельзя отнести 
ни к одной из традиционных ветвей государ-
ственной власти, поскольку затруднительно 
говорить о том, что они реализуют государ-
ственную власть в принципе.

Во-вторых, конституционный совет име-
нуется государственным органом лишь в 
Республиках Саха (Якутия) и Татарстан  
(ч. 1 ст. 1 Закона о Конституционном совете 
Республики Саха (Якутия) и ч. 1 ст. 2 Закона 
о Конституционном совете Республики Та-
тарстан соответственно), тогда как в законах 
о конституционных советах Республик Ады-
гея и Башкортостан им отказано даже в такой 
характеристике.

В-третьих, один из трех конституционных 
советов (в Республике Адыгея) не является 
постоянно действующим, поскольку функ-
ционирует ad hoc, созываясь на заседание 
только для вынесения заключения по проек-
ту конституционных поправок (которые, как 
показывает практика, вносятся довольно ред-
ко). По нашему мнению, его вообще нельзя 
считать отдельным органом субъекта РФ.

С учетом изложенного выше приходится 
констатировать, что учрежденные в респу-
бликах конституционные советы, безуслов-
но являясь составной частью системы пу-
бличного управления, не входят в систему 
государственной власти субъекта РФ. Мы 
согласны с В. В. Курятниковым, который 
считает такой подход ошибочным и требу-
ющим исправления [Курятников 2023а: 91], 
тем более что на основании ст. 72 и 73, чч. 4 
и 5 ст. 76 и ч. 1 ст. 77 Конституции РФ соз-

дание конституционных (уставных) советов 
как контрольных или надзорных органов 
государственной власти субъекта РФ входит  
в компетенцию регионального законодателя.

В завершение отметим, что законодатели 
Республик Саха (Якутия), Адыгея, Башкор-
тостан и Татарстан продемонстрировали раз-
личные (порой противоположные) подходы 
к установлению правового положения сво-
их конституционных советов. Само по себе 
это, пожалуй, хорошо, поскольку демонстри-
рует большую палитру возможностей для 
конструирования конституционных советов. 
Субъектам РФ удалось предложить инте-
ресные формы конституционного контроля 
и альтернативные судебному. Однако вряд 
ли при тиражировании их опыта получится 
определить перспективный вектор развития 
конституционного контроля в субъектах РФ. 

Настоящей публикацией мы хотели пока-
зать, что законодатели субъектов РФ (прежде 
всего те из них, что решились на создание 
своих конституционных советов) недоста-
точно хорошо понимают, какими следует 
создавать конституционные советы и как их 
вписывать в имеющуюся систему власти. 
Это объективная проблема, порожденная 
федеральным законодателем, и решить ее 
без выработки доктринальных подходов к 
регулированию правового положения кон-
ституционных (уставных) советов субъектов  
РФ сложно, если вообще возможно. Не пре-
тендуя на истину в конечной инстанции, 
полагаем, что конституционные (уставные) 
советы субъектов РФ при всем многооб-
разии возможных вариантов конструирова-
ния их правового статуса должны обладать 
властными полномочиями, а механизм их 
формирования должен обеспечить им неза-
висимость.
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The Constitutional Councils of the Republics of Adygea,  
Bashkortostan, Tatarstan and Sakha (Yakutia): Dutch Concert?

The constitutional (charter) councils of the constituent entities of the Russian Federation  
should replace the abolished constitutional (charter) courts of the constituent entities of the Russian 
Federation. However, legislation on them is extremely insufficient; therefore, the status of these 
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new state bodies was unclear. Different authors tried to concretize it in their legal studies based on  
the achievements of the legal doctrine of constitutional control and constitutional supervision. Yet  
the legislators of the constituent entities of the Russian Federation went in many respects in a 
unique way, which differs from theoretical constructions. Therefore, the task of the study was not 
only to compare the practice of establishing constitutional councils of the constituent entities of the 
Russian Federation with each other, but also to compare it with scientific ideas about special bodies  
of constitutional control.

Based on the experience of the Republics of Adygea, Bashkortostan, Tatarstan and Sakha  
(Yakutia), the paper highlights the following elements of the legal status of constitutional councils: 
the procedure for electing and term of office of constitutional advisers; competence of constitutional 
councils; the place of constitutional councils in the system of public power.

It is concluded that there are different approaches to the appointment of constitutional advisers.  
It is proposed to replicate the experience of the Republic of Adygea (subject to the legalization of  
a wide list of bodies and organizations authorized to nominate candidates for advisers). The 
insufficiency of the competence of the Constitutional Council of the Republic of Adygea and the 
limited number of subjects authorized to initiate constitutional normative control in the Constitutional 
Council of the Republic of Bashkortostan are stated. The recommendatory nature of the decisions 
of all the constitutional councils of the republics established in Russia is questioned. It is concluded 
that it is impossible to determine the place of constitutional councils in the Republics of Adygea, 
Bashkortostan, Sakha (Yakutia) and Tatarstan in the system of public authority, since they have no 
authority either.

Keywords: normative control, constitutional council of the subject of the Russian Federation, 
charter council of the subject of the Russian Federation, constitutional oversight, constitutional 
control
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Д. М. Лифанов 
Уральский государственный  

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

О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРАВОВЫХ СПОРОВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ

В статье рассматриваются некоторые подходы к построению системы процедур уре-
гулирования правовых споров в административном порядке. Отдельное внимание уделяет-
ся вопросу содержания (структуры) административно-правового института досудебного 
обжалования актов публичной администрации с учетом доктринальных подходов и изме-
нений, вносимых в действующее российское законодательство. Исследуется соотношение 
содержания понятий «административная процедура» и «административный порядок»  
в досудебном обжаловании.

На основе анализа судебной практики и проектов правовых актов предложен авторский 
подход к разграничению и систематизации специальных процедур обжалования. Сделан вы-
вод о том, что необходимо уточнить законодательную терминологию и дифференцировать 
специальные процедуры обжалования, а также нормативно закрепить общие правила произ-
водства по жалобам, распространяющиеся на все виды процедур обжалования.

Ключевые слова: правовой спор, досудебное обжалование, подведомственность споров, 
процессуальная форма, административные процедуры, административный порядок
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Введение
Досудебное обжалование является одной 

из важнейших гарантий обеспечения и за-
щиты прав и свобод граждан и организаций, 
неотъемлемым элементом современного де-
мократического государства, выполняющим 
функцию контроля за законностью деятель-
ности публичной администрации, и одно-
временно выступает в качестве правового 
средства, направленного на разрешение раз-
личных юридических споров. Исследовате-
ли предлагают концепции дальнейшего раз-
вития механизмов досудебного обжалования 
решений, действий (бездействия) органов 
власти и их должностных лиц. Эти концеп-
ции основаны на разных методологических 
подходах, например на типологизации оши-
бок и нарушений, допускаемых государ-
ственными органами при осуществлении 
контроля (надзора) [Южаков, Зырянов 2016: 

49–56], применении признаков обществен-
ных отношений, возникающих в сфере досу-
дебного обжалования [Леонов 2020b], и т. д. 
В данном контексте целесообразно обратить 
внимание на содержание (структуру) адми-
нистративно-правового института досудеб-
ного обжалования актов публичной админи-
страции с учетом доктринальных подходов 
и изменений, происходящих в действующем 
российском законодательстве.

Рассматривая досудебное урегулирование 
правовых споров через призму юрисдикци-
онной модели1, нужно отметить, что в на-
стоящее время ведется научная дискуссия  

1 Как справедливо отмечает С. Д. Хазанов, боль-
шинство законопроектных работ, посвященных адми-
нистративным процедурам, «стремятся сориентировать 
позитивные процедуры на „юрисдикционный лад“ с за-
слушиванием, доказательствами, отводами, издержка-
ми» [Хазанов 2003b: 62].
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о необходимости развития законодательства 
об административных процедурах (произ-
водстве). 

С одной стороны, Н. Г. Салищевой раз-
работана концепция проекта федерального 
закона об административных процедурах, 
отражающего «общие начала… позитивного 
административного процесса, а также… еди-
ный подход к порядку рассмотрения и при-
нятия административных решений» [Сали-
щева, Абросимова 2002: 141]. Как отмечает  
Ю. А. Тихомиров, принятие закона об адми-
нистративных процедурах необходимо, так 
как он позволит усилить начала подзаконно-
сти всех видов управленческой, регулятив-
ной, организационной деятельности, преодо-
леть правовой нигилизм и нарушения закон-
ности [Тихомиров 2005: 160]. К. В. Давыдов 
также предлагает принять проект закона «Об 
административных процедурах и админи-
стративных актах в Российской Федерации», 
призванный нормативно установить прин-
ципы административных процедур, регла-
ментировать отношения по принятию, обжа-
лованию и исполнению административных 
актов [Давыдов 2017b: 49]. 

С другой стороны, П. И. Кононов и  
А. И. Стахов приходят к обоснованному вы-
воду о предпочтительности использования 
понятия «административное производство»  
и предлагают систематизировать администра-
тивно-процессуальные нормы, определяющие 
правовые основы разрешения администра-
тивных дел органами публичной администра-
ции, в рамках проекта федерального закона  
«Об административном производстве в Рос-
сийской Федерации» [Кононов, Стахов 2017; 
Кононов 2017]. 

В связи с отсутствием в российском пра-
ве отдельных нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения в 
сфере досудебного обжалования, закрепление 
правовых основ внесудебного порядка разре-
шения публично-правовых споров представ-
ляется обоснованным, поскольку в Федераль-
ном законе от 2 мая 2006 г. (ред. от 27 мая 
2018 г.) № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 
(далее – Закон об обращениях граждан) не 
раскрываются основные принципы админи-
стративной процедуры обжалования, недоста-
точно четко определены субъекты правоот-
ношения, их правовой статус как участников 

административной процедуры обжалования  
и стадии, обеспечивающие реализацию дан-
ной процедуры. Представляется, что отсут-
ствие данных положений обусловлено тем, что 
общий порядок разрешения правовых споров  
в рамках общей процедуры обжалования име-
ет универсальный характер, непосредственно 
обеспечивает реализацию конституционного 
права граждан на обращение. Как верно от-
мечает К. В. Давыдов, Закон об обращениях 
граждан не предусматривает процедур обжа-
лования, однако закрепляет общую модель 
процедуры рассмотрения обращений [Давы-
дов 2017a: 14].

В научной литературе внесудебный по-
рядок обжалования (пересмотра) решений 
органов публичной власти позиционируется 
как самостоятельная стадия административ-
ного процесса (производства) [Бахрах, Ренов 
1989: 16; Панова 2013; Сорокин 2008: 237, 
242; Салищева 1970: 48; Якимов 1999: 8; 
Порываев 2021]. Так, С. А. Порываев рас-
сматривает производство по разрешению 
административных споров во внесудебном 
порядке в качестве составной части админи-
стративного процесса. По его мнению, пра-
вовое регулирование производства по разре-
шению административно-правовых споров 
во внесудебном порядке не является полным, 
что в ряде случаев восполняется специаль-
ными законодательными актами [Порываев 
2021: 350–358]. Д. В. Леонов, напротив, ука-
зывает на то, что общая административная 
процедура обжалования не является уни-
версальной и применяется по остаточному 
принципу [Леонов 2020a: 119]. 

На наш взгляд, общий порядок разреше-
ния административных споров оказывает 
«субсидиарную» поддержку при недостатке 
у специальных административных процедур 
обжалования собственного инструмента-
рия1. Данной точки зрения придерживаются 
и некоторые исследователи, подкрепляя ее 
ссылками на соответствующую судебную ар-
битражную практику2. Анализ актуальной 

1 Как верно подчеркивает С. Д. Хазанов, «админи-
стративное право... оказывает субсидиарную поддерж-
ку при недостатке у комплексных отраслей права соб-
ственного инструментария» [Хазанов 2003a: 42].

2 Проанализировав правовую позицию Арбитраж-
ного суда г. Москвы, изложенную в принятом в октябре 
2014 г. решении по делу № А40-108873/2014, С. Г. Со-
ловьев и И. П. Давыдова приходят к обоснованному вы-
воду о том, что «Закон № 210-ФЗ устанавливает общие 
требования к порядку обжалования процесса оказания 
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правоприменительной практики свидетель-
ствует об обоснованности данного тезиса. 
Так, если заявитель обжалует действия ор-
ганов исполнительной власти при условии 
предоставления информации о проделанной 
ими работе либо исполнения требований,  
в частности, исполнительного документа, то 
его обращение подлежит рассмотрению не 
в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», а в соответ-
ствии с Законом об обращениях граждан1.

С. С. Горбунов обращает внимание на то, 
что «использование понятия «административ-
ный порядок обжалования» является более 
верным… поскольку оно подчеркивает само-
стоятельный характер такого порядка и его 
значение наравне с судебным, а также учи-
тывает сложившуюся в науке административ-
ного права классификацию жалоб по порядку 
их рассмотрения»2. Полагаем, что термины 
«административная процедура обжалования» 
и «административный порядок обжалования» 
не являются взаимоисключающими, посколь-
ку административный порядок как опреде-
ленная последовательность процессуальных 
действий составляет основу соответствую-
щей административной процедуры. В связи 
с этим представляется верным утверждение 
Д. Н. Бахраха о том, что работа с жалобами 
граждан есть «особый вид административной 
деятельности, в процессе которой осущест-
вляется последовательный ряд действий, вы-
полняются обязанности, реализуются права» 
[Бахрах 2001: 152].

услуг. Во всех остальных случаях, не урегулированных 
общими положениями, применяется Закон № 59-ФЗ» 
[Соловьев, Давыдова 2018].

1 См., например: апелляционное определение 
Свердловского областного суда от 27 июля 2020 г. по 
делу № 33а-2921/2020.

2 Автор пишет, что право гражданина на обращение 
имеет ярко выраженное «процессуальное содержание, 
обеспечивающее механизм функционирования госу-
дарственной власти и местного самоуправления, реа-
лизацию конституционных прав и свобод» [Горбунов 
2012: 18–19]. 

Система процедур урегулирования  
правовых споров в административном по-
рядке

Рассматривая соотношение общей и спе-
циальных административных процедур об-
жалования, отметим, что данный вопрос не 
был предметом комплексного исследования  
в юридической науке. Некоторые зарубеж-
ные авторы изучают процедуру досудебного 
обжалования решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц публичной админи-
страции через призму двух субинститутов: 
внутриведомственного и вневедомственно-
го обжалования [Кайжакпарова, Ермекба-
ев 2018: 44]. Отдельные исследователи об-
ращают внимание на то, что специальные 
процедуры обжалования не конкурируют  
с административной процедурой обжалова-
ния в общем порядке. Напротив, право на 
специальную административную жалобу до-
полняет право на общую административную 
жалобу. Установление специальной процеду-
ры обжалования призвано обеспечить более 
квалифицированное рассмотрение админи-
стративного дела в сжатые сроки, усиление 
защиты прав граждан [Айкимбаева 2003]. 

На наш взгляд, законодательное разграни-
чение специальных процедур обжалования 
обусловлено прежде всего их спецификой, 
порядком реализации полномочий органов 
публичной администрации и их должност-
ных лиц. При этом общий порядок рассмо-
трения жалобы на нарушения прав граж-
дан и организаций подлежит применению  
к правоотношениям, которые урегулированы 
специальными правовыми актами отчасти,  
о чем свидетельствует правовая позиция 
Верховного Суда РФ3.

По нашему мнению, наиболее точное по-
нимание соотношения общей и специальной 
административных жалоб отражено в рабо-
тах C. Д. Хазанова4. Если руководствоваться 
данным подходом, общая административная 
процедура обжалования может быть исполь-

3 Определение Верховного Суда РФ от 4 декабря 
2013 г. № 1-АПГ13-11.

4 Как отмечает С. Д. Хазанов, административно-
юрисдикционные отношения, возникающие в связи 
с рассмотрением общей административной жалобой, 
«могут иметь самостоятельное значение… либо вклю-
чаться в качестве составной части в иные процессуаль-
ные отношения, обеспечивая разрешение возможных 
коллизий… там, где возможен спор о правомерности 
реализации административных полномочий» [Хазанов 
2003b: 63].

Термины «административная процедура 
обжалования» и «административный 
порядок обжалования» не являются 

взаимоисключающими
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зована дополнительно в тех случаях, когда не-
возможно подать специальную жалобу. Этот 
тезис можно проиллюстрировать двумя при-
мерами из судебной практики. В частности, 
«если жалоба не связана со случаями, пере-
численными в статье 11.1 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, либо не соответствует требова-
ниям части 5 статьи 11.2 названного закона, 
то такое обращение подлежит рассмотрению 
по правилам Федерального закона № 59-ФЗ»1. 
Вместе с тем неверное толкование положений 
Закона об обращениях граждан и обращение 
с общей административной жалобой могут 
вызвать необходимость обращения к специ-
альной процедуре, предусмотренной, в част-
ности, Основами законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате2.

В научной литературе предлагаются раз-
личные подходы к разграничению и система-
тизации общей и специальных процедур об-
жалования [Шеметов 2010: 12–16; Шинкарюк 
2008: 15; Аракелова 2017: 17; Леонов 2020b]. 
Несмотря на то что представить универсаль-
ную классификацию процедур обжалования 
в силу многообразия нормативных правовых 
актов разной отраслевой принадлежности 
оказывается проблематичным, специальные 
процедуры обжалования с определенной до-
лей условности можно классифицировать по 
следующим критериям.

1. В зависимости от процессуального ре-
жима:

процедуры обжалования, определяющие 
особый статус жалобы (Федеральный закон 
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местно-
го самоуправления»);

процедуры обжалования, предусматрива-
ющие определенный набор процессуальных 
средств3 (Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Нало-
говый кодекс Российской Федерации (часть 

1 См., например: апелляционные определения Су-
дебной коллегии по административным делам Вер-
ховного Суда РФ от 25 мая 2016 г. № 33-АПГ16-9,  
от 25 июня 2016 г. № 33-АПГ16-12; решение Верховно-
го Суда РФ от 3 декабря 2020 г. № АКПИ20-730.

2 См., например: Определение Конституционного 
Суда РФ от 24 февраля 2022 г. № 469-О.

3 К таким процессуальным средствам С. Д. Хаза-
нов относит, в частности, принципы, процессуальный 
статус участников, виды процессуальных решений, до-
казательства, меры процессуальной защиты и др. [Ха-
занов 2005: 45].

первая), Федеральные законы от 3 августа 
2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»).

2. В зависимости от субъектного состава:
процедуры обжалования, определяющие 

особый статус субъекта жалобы (Закон РФ 
от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынуж-
денных переселенцах», Федеральные законы  
от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О бежен-
цах», от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации», от 31 мая 2002 г.  
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности  
и адвокатуре в Российской Федерации», от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе»);

процедуры обжалования, определяющие 
особый статус государственных органов  
и организаций, иных органов и организаций 
(Федеральный конституционный закон от 
26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской 
Федерации», Закон РФ от 27 декабря 1991 г.  
№ 2124-I «О средствах массовой информа-
ции», Федеральные законы от 7 мая 2013 г. 
№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Фе-
дерации», от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации», от 11 июля 
2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», 
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях»).

3. В зависимости от специфики механиз-
ма подачи и рассмотрения жалобы:

процедуры обжалования в орган, приняв-
ший оспариваемое решение, совершивший 
оспариваемое действие либо бездействие (Фе-
деральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»);

процедуры обжалования в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу 
(Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая), Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, Федеральные законы от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
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принимателей», «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

4. В зависимости от предмета правового 
регулирования (отраслевой принадлежности 
процедур обжалования):

процедуры обжалования, урегулированные 
нормами международного права по вопросам 
межгосударственного сотрудничества (напри-
мер, Модельный закон об обращениях граж-
дан и юридических лиц: утв. постановлением 
Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 27 ноября 2015 г. № 43-6; Модель-
ный закон об административных процедурах: 
утв. постановлением Межпарламентской  
Ассамблеи государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств от 28 октября 
2022 г. № 54-28);

процедуры обжалования по спорам, воз-
никающим из административных и иных 
публичных правоотношений (Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях, Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть первая), Федеральные за-
коны «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд»);

процедуры обжалования, использующи-
еся в сфере гражданских правоотношений1 

(например, Закон РФ от 7 февраля 1992 г.  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»);

процедура обжалования, использующаяся 
в рамках досудебного производства по уго-
ловному делу (Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации);

процедуры обжалования, регулирующие 
вопросы в финансовой, бюджетной, соци-
альной сферах и экономике (например, Фе-

1 В частности, речь идет о претензионном досудеб-
ном порядке урегулирования споров, связанных с изме-
нением или расторжением договора [Богдан 2003: 23].

деральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)»);

процедуры обжалования, регулирующие 
вопросы государственно-служебных отноше-
ний (Трудовой кодекс Российской Федера-
ции2, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»).

Думается, что предложенная классифи-
кация не включает в себя исчерпывающий 
печень специальных процедур обжалова-
ния. Однако данный подход позволяет рас-
ширить методологию построения системы 
обжалования, основанную преимущественно 
на правовых признаках, специфике админи-
стративной жалобы.

Совершенствование правового регули-
рования процедуры разрешения право-
вых споров в административном порядке

В целях совершенствования законодатель-
ства в рассматриваемой сфере некоторые ав-
торы предлагают разработать и принять ком-
плексные нормативные правовые акты, регу-
лирующие производство по жалобам граждан 
и организаций. Среди указанных законода-
тельных актов следует выделить проект фе-
дерального закона «О жалобах граждан и 
юридических лиц», предложенный М. В. Ко-
стенниковым. Как отмечает М. Н. Шеметов, 
данный закон призван существенно снизить 
объем правовой регламентации досудебного 
обжалования подзаконными актами, прини-
маемыми органами исполнительной власти 
по принципиальным вопросам производства 
по жалобам граждан [Шеметов 2010: 8]. Пре-
имуществом этого законопроекта является 
закрепление специальных принципов про-
изводства по жалобам, конкретизированного 
порядка рассмотрения жалоб в части уста-
новления сроков их разрешения, процессу-
ального статуса участников производства по 
жалобам, механизмов выявления, фиксации 
и закрепления доказательств, полученных  
в ходе производства по жалобе, и ряда дру-

2 В данном случае Трудовой кодекс РФ используется 
в той мере, в какой это необходимо в целях урегулирова-
ния государственно-служебных отношений (например, 
в ст. 69 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» используется 
аналогичный подход к определению индивидуального 
служебного спора, что и при закреплении определения 
индивидуального трудового спора в Трудовом кодексе 
РФ).
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гих аспектов [Актуальные проблемы адми-
нистративного права 2015: 381–382].

Однако в данном виде проект закона вызы-
вает ряд замечаний. С одной стороны, ни За-
кон об обращениях граждан, ни отдельные за-
конодательные акты, регламентирующие по-
рядок рассмотрения специальных жалоб, не 
предусматривают принципов производства по 
жалобам граждан и организаций. Полагаем, 
что установление специальных принципов 
производства по жалобам без учета общих ис-
ходных идей, на основе которых должна быть 
организована процедура досудебного обжа-
лования, может привести к содержательной 
неопределенности, вызванной разным толко-
ванием норм действующего законодательства, 
которые регулируют вышеуказанные проце-
дуры. В связи с этим думается, что предла-
гаемый автором проект федерального закона 
должен закреплять не только специальные, но 
и общие принципы производства по жалобам. 
С другой стороны, при установлении единого 
порядка реализации института досудебного 
обжалования необходимо принимать во вни-
мание особенности процессуальной формы 
обжалования в рамках специальных проце-
дур. Поэтому закрепление единой процедур-
ной (процессуальной) формы, применяемой, 
в том числе, при разрешении специальных 
административных жалоб, считаем нецелесо-
образным.

Отдельного внимания заслуживает про-
ект федерального закона «Об основах досу-
дебного обжалования в Российской Федера-
ции», предложенный Д. В. Леоновым [Леонов 
2020a: 127]. Структуру проекта составляют 
разделы, посвященные общим положениям, 
общей и специальным административным 
процедурам обжалования, а также квазису-
дебной процедуре обжалования. Достоин-
ством данной модели является унификация 
основных гарантий права на обжалование, 
позволяющая сделать процедуру досудебно-
го обжалования более доступной. С опреде-
ленной долей условности можно согласиться 
с тем, что правила досудебного обжалования 
должны распространяться на общую и спе-
циальные административные процедуры об-
жалования, однако выделение в качестве от-
дельного элемента досудебного обжалования 
квазисудебной процедуры представляется 
неправильным, поскольку принципы, состав-
ляющие ее основу, соответствуют основопо-

лагающим принципам административного 
судопроизводства1.

Таким образом, включение в проект фе-
дерального закона «Об основах досудебно-
го обжалования в Российской Федерации» 
норм, регулирующих квазисудебный по-
рядок разрешения споров, представляется 
излишним. По нашему мнению, пересмотр 
постановлений (решений) по делам об ад-
министративных правонарушениях следует 
рассматривать в качестве специальной ад-
министративной процедуры обжалования. 
Учитывая объем нормативного материала, 
регулирующего специальные процедуры об-
жалования, считаем целесообразным преду- 
смотреть в соответствующем нормативном 
правовом акте терминологию, уточняющую 
определения, изложенные в ст. 4 Закона об 
обращениях граждан2, систему процедур 
урегулирования правовых споров в админи-
стративном порядке, основанную на выше- 
указанных критериях классификации про- 
цедур, а также общие правила производства 
по жалобам, распространяющиеся на все 
виды процедур обжалования3. Несмотря на 
межотраслевой характер внесудебного по- 

1 В частности, специфика производства по жало-
бе в сфере закупок обусловлена наличием тенденции  
к объединению рассматриваемого производства и ад-
министративного судопроизводства с точки зрения как 
совокупности основных атрибутов жалобы, так и ква-
зисудебного порядка ее рассмотрения. В связи с этим 
следует полностью поддержать позицию М. С. Со-
ловьева, указавшего на необходимость использования 
положений именно судебного процессуального права 
[Соловьев 2018: 117].

2 Например, предлагается уточнить определения 
понятий «обращение», «жалоба», расширить исполь-
зуемый в Законе об обращениях граждан терминоло-
гический ряд, дополнив его терминами «письменное 
обращение», «устное обращение», «электронное обра-
щение», «портал единой системы обработки и хране-
ния обращений» и др. (см. проект федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации» // Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека. URL: http://www.president-sovet.ru/
upload/iblock/2a5/5deqw9bsmfe8107gvo6byoaycelfqgsn.
pdf (дата обращения: 03.04.2023).

3 По нашему мнению, к общим правилам произ-
водства по жалобам должны быть отнесены принципы 
административной процедуры обжалования, требо-
вания к порядку подачи и рассмотрения жалобы, нор-
мативное разграничение стадий административной  
процедуры обжалования, а также положения, опреде-
ляющие правовой статус участников процедуры обжа-
лования, виды решений, принимаемых по результатам 
рассмотрения административной жалобы. 
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рядка урегулирования публично-правовых 
споров, закрепление данных положений на 
законодательном уровне обеспечит возмож-
ность четко определить их подведомствен-

ность и впоследствии выбрать наиболее 
эффективный способ защиты субъективных 
публичных прав в сфере административных 
и иных публичных правоотношений.
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On the Systematization of Procedures  
for the Settlement of Legal Disputes in an Administrative Order

The article discusses some approaches to the construction of a system of procedures for  
the settlement of legal disputes in an administrative order. Special attention is paid to the content 
(structure) of pre-trial appeal of acts of public administration, considering doctrinal approaches 
and changes in the current Russian legislation. The correlation of the content of the concepts  
of «administrative procedure» and «administrative order» in pre-trial appeal is investigated. 

Based on the analysis of judicial practice and draft laws, the author’s approach to the  
differentiation and systematization of special appeal procedures is proposed. The author concludes 
that it is necessary to clarify the legislative terminology and differentiate special appeal procedures, 
and to formalize the general rules of complaint proceedings that apply to all types of appeal procedures.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ:  
КОНЦЕПЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИЙ

Раскрывая сущность механизма управления рисками, автор приходит к выводу о необ-
ходимости обратиться к процедуре управления рисками в корпоративном менеджменте. 
Исследовав стадии корпоративного управления рисками, автор предлагает адаптировать 
их к осуществлению федеральными органами исполнительной власти функции по контролю 
и надзору в установленной сфере деятельности. Обращается внимание на то, что в науке 
нет единого мнения о том, какие именно стадии охватывает процесс управления рисками. 
Приводятся подходы к толкованию понятия «риск» в законодательстве. 

Методологию исследования образуют диалектико-материалистический метод познания 
и основанные на нем общенаучные и частнонаучные методы (сравнение, анализ, дедукция, 
индукция, формально-логический, сравнительно-правовой, формально-юридический, си-
стемно-структурный методы, метод толкования). Во взаимосвязи с изложенным выше  
в статье предложены характеристика и перечень универсальных стадий управления риска-
ми. С учетом общей теории управления и соответствующих стандартов автор выделяет 
четыре таких стадии: идентификацию, оценку, обработку и мониторинг рисков.

Ключевые слова: риск, управление рисками, государственный контроль (надзор), иден-
тификация, обработка, оценка, мониторинг, административная реформа, исполнительная 
власть, административная процедура

Для цитирования
Морозов В. Е. Административный процесс управления рисками при осуществлении фе-

деральных государственных функций: концепция определения стадий // Российское право: 
образование, практика, наука. 2023. № 2. С. 79‒85. DOI: 10.34076/2410_2709_2023_2_79.

УДК 342          DOI: 10.34076/2410_2709_2023_2_79

До недавнего времени риск-ориентиро- 
ванный подход был предметом изучения  
в экономике. Вместе с тем в рамках прове-
дения административной реформы, в част-
ности реформирования контрольно-надзор-
ной деятельности, он стал обращать на себя 
внимание ученых-юристов. Например, неко-
торые авторы отмечают, что ключевыми про-
блемами реализации риск-ориентированного 
подхода являются отсутствие регламентации 
критериев определения подконтрольных лиц, 
категории «добросовестность» в публичном 
праве, отсутствие соотношения процедур 
привлечения к административной ответствен-
ности и проведения контрольно-надзорных 
мероприятий [Агамагомедова 2021: 468].

На наш взгляд, в первую очередь стоит 
проследить генезис риск-ориентированного 
подхода в публичном управлении.

В действующем законодательстве есть два 
подхода к пониманию рисков и соответственно 
две концепции регламентации их пресечения.

Первое толкование изложено таможен-
ным законодательством. Изначально в силу  
п. 8 ст. 127 Таможенного кодекса Таможен- 
ного союза понятие «риск» использовалось 
только в рамках таможенного регулирова-
ния и сводилось к вероятности его несо-
блюдения. В действующей редакции ст. 376 
Таможенного кодекса ЕАЭС значение поня-
тия «риск» мало изменилось; единственное, 
на что можно обратить внимание, – это рас-
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ширенное его толкование, или добавление 
признаков: теперь под риском понимается 
вероятность несоблюдения не только законо-
дательства, но и международных договоров 
и актов в сфере таможенного регулирования. 
Таким образом, понятие «риск» расшири-
лось только с точки зрения охвата правовых 
источников, однако это по-прежнему «веро-
ятность их несоблюдения» или вероятность 
их нарушения.

Второе толкование риска изложено в за-
конодательстве о государственном контроле 
(надзоре).

В связи с «императивным» введением 
системы управления рисками в контроль-
но-надзорной деятельности законодателем 
установлено понятие «риск». Оно привязано 
к менеджменту, поскольку риск связан с со-
бытием, однако объем понятия «риск» ýже, 
чем объем понятия «юридический факт». 
Даже если рассматривать классификацию 
юридических фактов по волевому крите-
рию, в юридической науке под юридически-
ми фактами понимаются не только события, 
но и действия [Долинская 2018: 92]. Также 
необходимо отметить, что в ряде случаев  
к действиям следует относить и бездействие 
[Мотлохова 2020: 42]. Таким образом, в юри-
дическом определении риска заложена тео-
рия менеджмента без учета теоретико-право-
вой концепции юридических фактов.

Примечательна в контексте контрольно-
надзорной деятельности позиция Арбитраж-
ного суда Уральского округа. Суд резюми-
ровал, что риск-ориентированный подход 
представляет собой метод организации и 
осуществления государственного контро-
ля (надзора), при котором в предусмотрен-
ных законом случаях выбор интенсивности 
(формы, продолжительности, периодично-
сти) проведения мероприятий по контролю, 
мероприятий по профилактике нарушения 
обязательных требований определяется от-
несением деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и (или) 
используемых ими при осуществлении такой 
деятельности производственных объектов к 
определенной категории риска либо опре-
деленному классу (категории) опасности1. 

1 Постановление Арбитражного суда Уральско-
го округа от 8 ноября 2022 г. № Ф09-7654/22 по делу  
№ А34-7748/2020 // URL: https://kad.arbitr.ru/Do- 
cument/Pdf/e1dc75f0-6c21-4efd-9b49-5a283bf44b31/ 
9edd5e01-8898-40ad-9568-d7ef220be513/A34-7748- 

Иными словами, законодательное внимание 
уделено больше категориям рисков.

Однако главная проблема, на наш взгляд, 
заключается в том, что в доктрине публич-
ного права и действующем правовом поле 
отсутствуют сама процедура управления ри-
сками, ее этапы или стадии. Вместе с тем 
стоит обратить внимание на установление 
процесса управления рисками в ст. 377 ТК 
ЕАЭС. Также стоит рассмотреть проработку 
данного вопроса общей теорией управления.

В теории менеджмента ставится акцент 
на многообразии этапов управления риска-
ми, которые связаны с поиском, анализом 
и устранением причин (предпосылок) или 
факторов рисков. Поэтому ученые стали об-
ращать внимание на необходимость стан-
дартизации процесса управления рисками. 
Миссия риск-ориентированной стандарти-
зации заключается в защите от критических 
значений риска не только в управлении пред-
приятием, но и в государственном секторе 
[Щербакова 2010: 383]. При этом сегодня 
даже в общей теории управления у ученых 
нет единого мнения о перечне стадий управ-
ления рисками.

Например, В. А. Никонов считает, что 
риск-ориентированный процесс включает се- 
бя следующие этапы: 1) обнаружение риска; 
2) его оценку; 3) определение методологии 
риск-менеджмента; 4) применение методов 
риск-менеджмента; 5) оценку результатов 
управления [Никонов 2014: 11].

В. Н. Вяткин выделяет шесть стадий 
управления рисками: 1) постановку цели;  
2) обнаружение риска; 3) его оценку; 4) выбор 
методологии риск-менеджмента; 5) реализа-
цию методов управления рисками; 6) оценку 
результатов управления [Вяткин 2006: 66].

Большинство ученых предлагают разде-
лять процесс управления рисками на четыре 
стадии. Так, с точки зрения Р. Р. Моеллера, 
этот процесс охватывает: 1) идентификацию 
риска; 2) количественную или качествен-
ную оценку задокументированных рисков; 
3) приоритезацию рисков и планирование 
реагирования на них; 4) мониторинг рисков 
[Moeller 2011: 32].

Ф. Г. Ванюрихин включает в процесс 
управления рисками шесть стадий: 1) обна-
ружение (идентификацию) рисков; 2) прове-

2020_20221108_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAd- 
dStamp=True (дата обращения: 10.06.2023).
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дение оценки рисков; 3) обработку рисков; 
4) воздействие на риск; 5) оценку и контроль 
результатов; 6) постоянный мониторинг и 
документальное оформление. Шестая ста-
дия является универсальной, применяется во 
взаимосвязи с указанными выше стадиями. 
Данная концепция, по мнению автора, имеет 
универсальный характер с оговоркой лишь 
применения в отношении прогнозируемых 
и статических рисков [Ванюрихин 2019: 45].

Необходимо отметить, что подход к фор-
мированию перечня стадий управления ри-
сками в зависимости от классификации са-
мих рисков во взаимосвязи с порядком их 
идентификации в последнее время стал по-
пулярным. Например, К. А. Кожухина пред-
лагает выделить следующие этапы управ-
ления рисками с учетом определения ме-
тодологии и критерии оценки результатов:  
1) определение и регистрацию рисков;  
2) разработку профиля рисков (составление 
документов, фиксирующих спектры рисков); 
3) определение методологии оценки рисков; 
4) выбор методов минимизации рисков [Ко-
жухина 2019: 80].

Было бы не совсем достоверно оставить 
без внимания историю развития рекоменда-
ций общей теории управления, которая на-
шла отражение в стандартах менеджмента. 
Эти стандарты определили различные моде-
ли процесса управления рисками.

Первый стандарт менеджмента качества, 
принятый в Австралии (AS/NZS 4360:2004 
Risk Management), закрепил четыре стадии 
управления рисками: 1) обнаружение (иден-
тификацию) рисков; 2) анализ риска; 3) его 
оценку; 4) устранение (обработку) риска. 
Мониторинг и фиксирование в данном стан-
дарте тоже упоминаются, однако они вос-
принимаются как совокупность действий, 
которые осуществляются на всех упомяну-
тых стадиях.

С учетом содержания канадского стан-
дарта менеджмента качества, принятого  
в 1997 г. (CAN/CSA-Q850-97 Risk Management: 
GuideZine for Decision-Makers), можно сфор-
мулировать следующие стадии управления 
рисками: 1) регламентацию и информирова-
ние по рискам; 2) предварительный анализ;  
3) идентификацию риска; 4) его оценку;  
5) контроль и покрытие убытков.

В 2018 г. был принят Международный 
стандарт ISO 31000:2018 «Управление ри-

сками. Руководство», который предлагает 
современную модель процесса управления 
рисками, сущность которой заключается в 
следующем. Стадии «мониторинга-анализа», 
«документирования и отчетности» и «комму-
никации-консультации» проходят непрерывно 
и независимо от наступления неопределен-
ного события. В «ядро» процесса включены 
следующие стадии: 1) адаптация процесса 
управления рисками (он характеризуется 
определением области действия, контекста 
(среды), критериев (характеристики) рисков); 
2) оценка рисков (включает их обнаружение 
(идентификацию), анализ и оценку каждо-
го риска); 3) обработка риска (избрание ва-
риантов и методов управления рисками).  
В Российской Федерации действует схожий 
по регламентации стадий управления риска-
ми национальный стандарт. Отличие от меж-
дународного стандарта заключается в коррек-
тировке универсальной стадии мониторинга, 
при которой предлагается пересмотреть про-
цесс менеджмента риска.

Необходимо отметить, что последователь-
ность стадий нормативно закреплена в актах 
Федерального казначейства. Так, по смыслу 
п. 3.4 Стандарта управления внутренними 
(операционными) казначейскими рисками  
в Федеральном казначействе, утвержденного 
приказом Казначейства России от 16 декабря 
2020 г. № 371, управление рисками включа-
ет в себя идентификацию, анализ и оценку; 
выбор способов реагирования на них; мони-
торинг; оценку эффективности функциони-
рования системы управления внутренними 
рисками; контроль эффективности функци-
онирования системы управления внутрен-
ними рисками; формирование отчетности  
в рамках управления внутренними рисками.

Исходя из изложенных выше концепций 
определения стадий, предлагаем сформули-
ровать и охарактеризовать следующие ста-
дии управления рисками в публичном управ-
лении.

Идентификация рисков состоит в обнару-
жении событий, которые могут повлиять на 
выполнение соответствующих задач. Иден-

Идентификация рисков состоит в обнаружении 
событий, которые могут повлиять на 
выполнение соответствующих задач
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тификация может быть сделана с учетом  
классификаций рисков, которые служат ру-
ководством на этапах планирования, реа-
лизации и оценки. Аналогичным образом 
предлагаются способы реагирования на ри-
ски, благодаря которым проводится мозго-
вой штурм, предлагаются идеи, основанные 
на эмпирической базе, с целью выявления 
рисков, которые могут в последующем не-
гативно влиять на охраняемые законом цен-
ности или позитивные ценности для право-
применения [Rostami, Sommerville, Wong 
2014: 1390]. Цель этого этапа – выявление 
ключевых рисков, связанных со стратегией 
управления рисками, поэтому важно хорошо 
понимать, как применять способы иденти-
фикации рисков, чего можно достичь с по-
мощью интервью и опросов (на усмотрение 
руководителя в зависимости от функциональ-
ной принадлежности федерального органа 
исполнительной власти (ФОИВ). Между тем 
на практике идентификация рисков фактиче-
ски имеет автоматизированный характер, что 
подтверждается судебной практикой1. 

После идентификации следует проана-
лизировать и оценить риски в соответствии  
с их вероятностью и воздействием, посколь-
ку это может позволить понять, как ими 
управлять, и предоставляет инструменты 
для управления ресурсами. 

К основным целям оценки рисков пред-
приятия следует отнести: 

1) обнаружение и анализ воздействия ис-
точников рисков на общее состояние охра-
няемых законом ценностей или позитивных 
ценностей для правоприменения, а также со-
стояние каждой категории рисков;

2) установление ресурсных потоков в каж-
дой категории рисков; 

3) выявление в каждой категории рисков 
наиболее существенных и расчет общего ри-
ска по всем группам;

4) определение интегрального уровня ри-
сков ФОИВ с учетом предоставленных дан-
ному органу полномочий.

Для оценки рисков стоить предложить но-
вые параметры традиционных показателей 

1 См., например: постановление Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 29 июня 2020 г. № Ф01-
11343/2020 по делу № А43-22642/2019 // URL: https://
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/cfbf9ecd-81d0-443e-b2cc-
6bd7b648fd00/b0f92f60-852a-447c-8c14-58647d2b1 
31a/A43-22642-2019_20210809_Postanovlenie_
kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обра-
щения: 11.06.2023).

риска, такие как скорость риска или степень 
готовности должностных лиц к реагирова-
нию на него. Уровень детализации и сложно-
сти этого процесса зависит от зрелости про-
цессов управления рисками в ФОИВ. Следу-
ет подчеркнуть, что и данный этап вполне 
может иметь автоматизированный характер, 
поскольку, например, в приказе Россельхоз-
надзора № 72, ФТС России № 37 от 23 ян-
варя 2023 г. закреплено, что «при анализе  
и оценке риска применяются информацион-
но-программные средства АИС...».

Полагаем, что результатами работы на 
этой стадии станут оформление заключе-
ний экспертов, фиксация в них параметров 
и коэффициентов рисков каждой катего-
рии, а также вынесение должностным ли-
цом, ответственным за управление рисками 
в конкретном органе, общего заключения  
с определением шкалы оценки рисков. Од-
нако возникает вопрос: какой должна быть 
шкала оценки рисков? С учетом императив-
ных требований ч. 2 ст. 23 Федерального за-
кона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» 
в положении ФОИВ должно быть преду- 
смотрено не менее трех категорий рисков, 
при этом в ч. 1 ст. 23 перечислены шесть 
категорий рисков. Верным представляется 
мнение И. Ю. Нефедова, который предла-
гает ввести трехбалльную шкалу выявления 
рисков [Нефедов 2014: 29]. На наш взгляд, 
это возможно при условии установления ми-
нимальной категории рисков. В зависимости 
от количества категорий рисков устанавлива-
ется соответствующая шкала их оценки. Не-
обходимо отметить, что хотя действующее 
законодательство о государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контро-
ле устанавливает шесть категорий рисков, 
при регламентации иных функций ФОИВ 
риск-ориентированный подход применим 
при установлении обязательных требований 
(см. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях  
в Российской Федерации»).

Таким образом, требования к рассмотрен-
ной стадии следующие: 1) оценка критериев 
вероятности наступления риска и его воз-
действия во взаимосвязи с определением 
типологии рисков и уровнем воздействия 
конкретного риска; 2) применение шкалы 
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оценки; 3) организация данной стадии руко-
водством ФОИВ.

Третьей универсальной стадией являет-
ся обработка рисков. Под обработкой ри-
сков понимается принятие должностными 
лицами мер для изменения риска и доведе-
ния его до уровней, приемлемых для госу-
дарственного управления [Palinkas, Horwitz, 
Green 2015: 540]. Иными словами, в рамках 
данной стадии происходит минимизация или 
нейтрализация рисков посредством приня-
тия решения или избрания соответствующей 
стратегии (меры или метода), результатом 
чего будет создание специального докумен-
та – плана обработки рисков, в содержании 
которого будут определены и описаны меры 
обработки рисков [Никонов 2014: 109]. Сле-
дует обратить внимание на то, что термины 
«стратегия», «метод» и «мера» при характе-
ристике минимизации рисков во многих ис-
точниках фактически отождествляются, что 
может привести к разночтению. Полагаем, 
что в правовом аспекте логично употреблять 
термин «мера по обработке рисков».

Четвертой стадией управления рисками 
является их мониторинг, при котором из-
меряется эффективность реализации при-
нятых мер, а также вероятность наступле-
ния события. Результат может быть вклю-

чен в стратегические процессы и потребует 
от должностных лиц внесения изменений в 
подзаконные нормативные правовые акты 
при вынесении правоприменительных актов 
и стратегической гибкости. Для продвижения 
этой деятельности могут быть реализованы 
ключевые индикаторы риска, которые пред-
ставляют собой меры, содержащие инфор-
мацию или предупреждения об изменениях 
в подверженности риску, и способствуют 
более отслеживаемым и измеримым по-
следующим действиям. Среди механизмов 
мониторинга можно выделить следующие:  
1) ключевые показатели эффективности (KPI, 
Key Performance Indicators); 2) ключевые ин-
дикаторы риска (KRI, Key Risk Indicators);  
3) мониторинг изменения категорий рисков.

Таким образом, основная направленность 
мониторинга – это снижение неопределен-
ности в оценке риска. Вместе с тем данная 
стадия призвана обеспечивать анализ риска 
и имеет более широкий смысл по сравнению 
с другими стадиями управления рисками 
[Яковлев 2007: 283].

Подводя итоги, полагаем, что изложенные 
выше предложения станут началом не только 
для совершенствования законодательства, но 
и для развития публично-правовой доктрины 
в целом.
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Administrative Risk Management  
for Federal State Functions: Defining Stages

Revealing the essence of the risk management mechanism, the author concludes that it is  
necessary to refer to the risk management procedure in corporate management. Having studied 
the stages of corporate risk management, the author proposes to adapt them to the implementation 
of control and supervision functions by the federal executive authorities in the established field  
of activity. Attention is drawn to the fact that there is no consensus in science about which  
stages the risk management process covers. Approaches to the interpretation of the concept of risk  
in the legislation are given.

The research methodology is formed by the dialectical-materialistic method of cognition and 
the general scientific and specific scientific methods based on it (comparison, analysis, deduction, 
induction, formal-logical, comparative-legal, formal-legal, system-structural methods, and the 
method of interpretation). In connection with the above, the paper proposes a description and a list  
of universal stages of risk management. Taking into account the general theory of management and  
the corresponding standards, the author distinguishes four stages: identification, assessment, 
processing and monitoring of risks.

Keywords: risk, risk-management, state control (supervision), identification, treatment, grade, 
monitoring, administrative reform, executive power, administrative procedure

Recommended citation
Morozov V. E. Administrativnyi protsess upravleniya riskami pri osushchestvlenii federal’nykh 

gosudarstvennykh funktsii: kontseptsiya opredeleniya stadii [Administrative Risk Management for 
Federal State Functions: Defining Stages], Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka, 2023, 
no. 2, pp. 79‒85, DOI: 10.34076/2410_2709_2023_2_79.

References
Agamagomedova S. A. Risk-orientirovannyi podkhod pri osushchestvlenii kontrol’no-nadzornoi 

deyatel’nosti: teoreticheskoe obosnovanie i problemy primeneniya [Risk-Oriented Approach in the 
Implementation of Control and Supervision Activities: Theoretical Justification and Problems of 
Application], Sibirskoe yuridicheskoe obozrenie, 2021, no. 18, pp. 460–470, DOI: 10.19073/2658-
7602-2021-18-4-460-470. 

Dolinskaya V. V. Ponyatie i klassifikatsii yuridicheskikh faktov: ocherk sistematizatsii [Concept 
and Classifications of Legal Facts: an Essay on Systematization], Zakony Rossii: opyt, analiz, 
praktika, 2018, no. 4, pp. 91–103.



85

Административное право

Kozhukhina K. A. Formirovanie sistemy upravleniya predprinimatel’skimi riskami v sfere 
gostepriimstva [Formation of the Business Risk Management System in the Hospitality Sector]: 
cand. econ. sc. thesis, Saint Petersburg, 2019, 145 p.

Moeller R. R. COSO Enterprise Risk Management: Establishing Effective Governance, Risk 
and Compliance Processes, Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2011, 366 p.

Motlokhova E. A. Kadastrovyi uchet nedvizhimogo imushchestva v sisteme yuridicheskikh 
faktov [The Cadastral Registration of Real Estate in the System of Legal Facts], Grazhdanskoe 
pravo, 2020, no. 1, pp. 41–44.

Nefedov I. Yu. Analiz i otsenka riskov biznes-protsessov sovremennogo predpriyatiya  
[Analysis and Risk Assessment of Business Processes of a Modern Enterprise], Ekonomicheskie 
sistemy, 2016, no. 3, pp. 28–29.

Nikonov V. A. Upravlenie riskami. Kak bol’she zarabatyvat’ i men’she teryat’ [Risk Management. 
How to Earn More and Lose Less], Moscow, Al’pina Didzhital, 2014, 285 p.

Palinkas L. A., Horwitz S. M., Green C. A. et al. Purposeful Sampling for Qualitative Data 
Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research, Administration and Policy  
in Mental Health and Mental Health Services Research, 2015, no. 42, pp. 533–544, DOI: 10.1007/
s10488-013-0528-y.

Rostami A., Sommerville J., Wong I. L. et al. Using Appropriate Tools and Techniques for  
Risk Identification in UK Construction’s SMEs, Proceedings 30th Annual Association of  
Researchers in Construction Management Conference, Glasgow, ARCOM, 2014, pp. 1389–1398.

Shcherbakova I. A. Standarty v upravlenii riskami [Standards in Risk Management], Problemy 
sovremennoi ekonomiki, 2010, no. 1-3, pp. 383–386.

Vanyurikhin F. G. Modeli i metody dinamicheskogo upravleniya riskami predpriyatii [Models 
and Methods of Dynamic Risk Management of Enterprises]: cand. econ. sc. thesis, Moscow, 2019, 
204 p.

Vyatkin V. N. Upravlenie riskami firmy. Programmy integrativnogo risk-menedzhmenta 
[Company Risk Management. Integrative Risk Management Programs], Moscow, Finansy i 
statistika, 2006, 400 p.

Yakovlev O. V. Kontseptual’nye osnovy monitoringa riskov v usloviyakh sistemnykh konfliktov 
[Conceptual Framework for Monitoring Risks in Systemic Conflicts], Problemy analiza riska, 
2007, vol. 4, no. 3, pp. 281–290.

Vitaliy Morozov – senior lecturer of the Department of state law disciplines, Pacific National 
University. 680042, Russian Federation, Khabarovsk, Tikhookeanskaya str., 136. E-mail: myself007@
mail.ru.

ORCID: 0000-0002-6403-8433

Дата поступления в редакцию / Received: 10.03.2023
Дата принятия решения об опубликовании / Accepted: 19.06.2023



86

Российское право: образование, практика, наука. 2023. № 2

К. В. Корсаков, А. Д. Цветкова 
Уральский государственный  

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ РОССИЯНАМИ  
И ВНЕШНИМИ ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ*

Многим преступным деяниям предшествуют разнообразные конфликты (межличност-
ные, межгрупповые, межнациональные, межрелигиозные и др.), в связи с чем для предупреж-
дения преступности следует устанавливать причины этих конфликтов и устранять их.  
В статье на основании анализа статистических показателей, научных публикаций, по-
священных миграционной тематике, предпринята попытка изучить причины конфликтов 
между внешними трудовыми мигрантами и автохтонным населением России, негативные 
последствия эскалации таких конфликтов и предложить конкретные мероприятия, на-
правленные на их предотвращение.

Выявленные причины систематизированы по трем группам. К внешним причинам кон-
фликтов отнесены неудовлетворительные условия быта и труда мигрантов, отсутствие 
механизмов защиты их прав, наличие культурных барьеров, деструктивная деятельность 
отдельных СМИ и др. Внутренние причины разделены на две подгруппы, к первой отнесе-
ны связанные с личностью мигрантов (повышенный риск психических расстройств, стресс, 
фрустрация и др.), ко второй – связанные с личностью россиян (опасение возможной конку-
ренции за рабочие места, несформированность культуры толерантного отношения к иным 
культурам и др.). Предложены мероприятия для ликвидации указанных причин: проведение 
совместных культурных, научных и спортивных мероприятий; введение института обще-
ственного контроля за состоянием жилищно-бытовых условий, условий труда внешних 
мигрантов; введение в субъектах РФ должности уполномоченного по правам мигрантов; 
организация телефонной линии психологической помощи; распространение просветитель-
ских материалов с помощью специализированных общественных организаций посредством 
социальных сетей.

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, конфликты, предупреждение преступле-
ний, уполномоченный по защите прав мигрантов, миграционная политика
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Данные1 статистики как по отдельным 
странам, так и в целом по миру демонстри-
руют рост количества внешних мигрантов, 
в том числе на долгое время переезжающих 
из страны их проживания в поисках лучшей 
работы (с более высокой заработной платой, 

* Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда № 23-28-00032, URL: https://rscf.
ru/project/23-28-00032/. 

благоприятными условиями труда, наличием 
социальных льгот и гарантий и пр.) в дру-
гие государства. Так, если по состоянию на  
2013 г. в среднем по миру удельная масса 
внешних мигрантов в общем числе трудя-
щихся составила 4,4 %, то в 2019 г. этот по-
казатель увеличился до 4,9 % [ILO 2021: 28]. 
Согласно официальным открытым данным 
ФСБ России, в 2012 г. 6 200 596 мигрантов 
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назвали трудоустройство в качестве цели 
своего приезда в Россию1, а в 2018 г. таковых 
уже было 7 259 825 человек2.

В исследованиях последних лет наблю-
даются неоднозначные оценки и характери-
стики внешних миграционных процессов 
[Антропов 2020: 162–166; Мурашева 2020: 
200–201]. К положительным аспектам, в част-
ности, их авторы относят интенсификацию 
экономики в принимающем государстве бла-
годаря притоку рабочей силы; получение воз-
можности удовлетворить потребность отдель-
ных отраслей производства, а также сектора 
услуг в неквалифицированных кадрах; появ-
ление гарантий стабильности и безопасности 
у мигрантов, особенно если основной причи-
ной, по которой они покинули родину, явля-
лись военные действия, политическое и иное 
преследование, угнетение их социальной 
группы. Однако гораздо больше выделяется 
негативных последствий внешней миграции: 
конкуренция на региональных рынках труда  
с гражданами принимающего государства; 
фрустрация среди мигрантов, провоцирую-
щая развитие у них психических отклонений; 
рост уровня преступности; распространение 
радикальных идей и экстремистской идео-
логии, не соответствующих интересам при-
нимающего общества; отсутствие правовой 
и социальной защиты мигрантов в совокуп-
ности с нарушением их трудовых прав ра-
ботодателями; формирование ксенофобских 
и мигрантофобских настроений у коренного 
населения и т. д.

Изучению и разрешению указанных про-
блем в настоящее время посвящаются ис-
следования в разных отраслях знания (эко-
номике, социологии, психологии, полито-
логии) [Тухтарова 2019: 12]. Не является 
исключением современная криминология, 
представителей которой в первую очередь 
интересуют вопросы нормативного регули-
рования внешней трудовой миграции и во-
просы предупреждения преступности в сре-
де иностранных работников. Работы в этих 
сферах сегодня посвящены анализу различ-
ных аспектов незаконной миграции [Дробот, 
Черепашкин 2021; Миграция и преступность 

1 Численность и миграция населения Российской 
Федерации в 2019 году: статистический бюллетень //  
Федеральная служба государственной статистики. 
URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283 
(дата обращения: 14.04.2023).

2 Там же.

2012; Bah 2023]; поиску и фиксации причин 
преступного поведения внешних мигрантов 
[Антонов-Романовский, Чирков, Трушенко 
2014; Буняева, Буняева, Серегина 2017; Innes 
2013]; криминологическим характеристикам 
преступлений, совершаемых в данной сфере, 
и мерам правового реагирования на них [Ка-
плун 2014; Корсаков 2014; Wetzels, Brettfeld, 
Farren 2018]; формулированию предложе-
ний по оптимизации миграционной поли-
тики принимающих государств [Maximova,  
Omelchenko, Noyanzina 2022; Gonzales, Davila, 
Delgado Bardales 2022; García-España 2023]; 
исследованию влияния внешней миграции на 
распространенность преступлений различных 
видов [Ульянов 2019; Stageman 2020].

Объективные законы мироустройства, а 
также устоявшиеся парадигмы криминологи-
ческой науки говорят о том, что преступле-
ние не возникает из ничего, для него всегда 
существуют определенные предпосылки. Под 
последними часто скрываются конфликты 
различного рода (социальное неравенство и 
порождаемый им антагонизм, культурные и 
бытовые различия и т. д.), которые формиру-
ют у личности склонность к агрессии и чув-
ство неудовлетворенности, провоцируя ее на 
преступное поведение [Антонян 2021: 60]. На 
предупреждении именно таких конфликтов 
необходимо сосредоточить исследовательское 
внимание для уменьшения числа преступле-
ний и иных правонарушений в миграционной 
сфере. В первую очередь требуется устано-
вить причины и условия возникновения по-
добных конфликтов, описать природу послед-
них, затем следует проанализировать распро-
страненность и степень негативного влияния 
на общественную жизнь каждой их разновид-
ности. Только на основе совокупности всех 
собранных научных данных, а также с уче-
том особенностей современного российского 
общества можно будет предложить эффектив-
ную программу предупреждения конфликтов 
между внешними трудовыми мигрантами  
и россиянами.

Многие криминологи и социологи отме-
чают, что конфликты внешних трудовых ми-
грантов с автохтонным населением наиболее 
часто возникают в «ценностных, межэтниче-
ских и религиозных сферах» [Мухорьянова, 
Герцегова, Калюгина 2018: 133]. Такая ситу-
ация наблюдается в наши дни почти везде, 
в разных странах мира в качестве основных 
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факторов и предпосылок конфликтов высту-
пают различия в культуре, религии и при-
вычках представителей коренного населения 
и иммигрантов [Sutharjana, Gelgel, Dharmika 
2022: 1014]. В криминологической и социо-
логической литературе данное явление по-
лучило наименование конфликта культур. 
Носители одних ценностей, представлений 
о должном и правильном не понимают но-
сителей иных ценностей, воспринимают их 
как «опасных чужаков», в результате чего 

у людей формируется настороженное отно-
шение, недоверие к последним, и конфликт  
с ними становится вопросом времени. Соци-
альными маркерами конфликта культур яв-
ляются замкнутость общин мигрантов и дис-
танцированность их от местного населения, 
отсутствие межкультурного обмена, что ме-
шает социализации внешних мигрантов, их 
адаптации к условиям жизни в новой стране. 
Развитие такого конфликта может привести 
к совершению преступлений экстремистско-
го характера, а также преступных деяний по 
мотивам расовой, национальной или религи-
озной ненависти и вражды.

Значительную роль в формировании кри-
миногенной ситуации в области миграции 
играют частые бытовые конфликты, возника-
ющие на почве личных неприязненных отно-
шений. В их основе лежит комплекс факто-
ров и предпосылок: внешние, поведенческие 
и языковые отличия трудовых мигрантов, 
с одной стороны, и более высокий уровень 
жизни коренного населения – с другой. Эти 
причины могут также дополняться особенно-
стями личности отдельных представителей 
внешних мигрантов и россиян.

В частности, психологическая наука выде-
ляет такую группу качеств, как эпилептоид-
ный радикал, для которого характерна склон-
ность к проявлению агрессии, особенно при 
защите собственной точки зрения [Понома-
ренко 2021: 71–73]. При доминировании эпи-
лептоидного радикала в структуре личности 

можно ожидать сильную отрицательную ре-
акцию внешнего мигранта на недовольство 
его поведением со стороны коренного жителя 
страны или, наоборот, намеренное создание 
конфликта россиянином, который считает, 
например, что приезжий оскорбляет его чув-
ства, громко говоря в общественном месте на 
своем родном языке. Подтверждения настоя-
щего тезиса можно найти во многих крими-
нологических и социологических исследова-
ниях, авторы которых выявили корреляцию 
между ростом численности трудовых мигран-
тов, приезжающих в Россию из стран Цен-
тральной Азии (Узбекистана, Таджикистана и 
Киргизии), и распространением межэтниче-
ских, языковых межконфессиональных кон-
фликтов [Мухорьянова, Герцегова, Калюгина 
2018: 137].

Недооценена роль, которую играет в воз-
никновении рассматриваемых нами конфлик-
тов деятельность ряда средств массовой ин-
формации. Стремясь громкими заголовками 
газетных и журнальных статей привлечь как 
можно больше читателей, эти СМИ использу-
ют в названиях и непосредственно в текстах 
публикаций слова и словосочетания с ярко 
выраженной негативной коннотацией, что 
формирует общественные стереотипы, рису-
ющие в сознании сугубо отрицательный об-
раз внешнего мигранта [Stageman 2020: 11]. 
Несмотря на то что во многих научных ис-
следованиях последних лет ставился вопрос 
о необходимости исправить эту ситуацию, 
так как она ведет к распространению мигра-
ционных конфликтов [Веснина 2009], суще-
ственных изменений в этом направлении не 
наблюдается, что подтверждается многими 
отечественными экспертами [Леденева 2022]. 
Подчеркнем, что позиционирование внешних 
трудовых мигрантов как неких врагов и чужа-
ков, несущих в себе угрозу стабильному раз-
витию России и благополучию ее коренного 
населения, не позволяет достичь гармонии  
в вопросе сосуществования российских граж-
дан и законопослушных в основной своей 
массе и вполне доброжелательно настроен-
ных по отношению к россиянам мигрантов.

Характеризуя причины конфликтов, не-
обходимо указать, что немалая их часть име-
ет внутреннее, а не внешнее происхождение  
и связана с эмоционально-психологическим 
состоянием трудовых мигрантов, находящих-
ся в Российской Федерации. Во-первых, не-

Значительную роль в формировании 
криминогенной ситуации в области 
миграции играют частые бытовые 

конфликты, возникающие на почве личных 
неприязненных отношений
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гативное воздействие оказывают стрессовые 
факторы, имевшие место на родине мигран-
та и послужившие причиной его переезда  
в другую страну. Во-вторых, не меньшую 
роль играют неблагоприятные социальные  
и экономические обстоятельства, складываю-
щиеся в принимающем государстве. 

Например, было доказано, что разнообраз-
ные факторы стресса, возникающие в родном 
государстве и предшествующие миграции  
(в частности, военные конфликты), в сово-
купности с неблагоприятными миграционны-
ми и постмиграционными условиями в при-
нимающих странах (низкий уровень дохода, 
неудовлетворительные условия проживания, 
сложный порядок получения разрешитель-
ных документов на проживание и работу) 
могут привести к клиническим нарушениям 
психического здоровья, особенно у молодых 
мигрантов [Mesa Vieira, Haas, Buitrago-Garcia 
2022: 469, 477]. В свою очередь, психические 
расстройства сопровождаются дестабили-
зацией эмоционального фона, ослаблением 
внутреннего контроля за поведением, гипер-
трофированным реагированием на внешние 
и внутренние раздражители, что в совокуп-
ности создает основу для конфликтного пове-
дения, проявления агрессии как естественной 
защитной реакции. Даже при более благопо-
лучном развитии ситуации и меньшем влия-
нии стрессовых факторов, исключить кото-
рые полностью невозможно, так как любые 
изменения, особенно связанные с переездом  
в другое государство, приводят к стрессу, 
психическое здоровье мигрантов отличается 
повышенным уровнем напряженности [Коб-
зева 2018: 77], что тоже влечет наступление 
описанных выше последствий, но реже.

Другим источником конфликтов между 
автохтонным населением и внешними трудо-
выми мигрантами является фрустрация по-
следних. Приезжая в новую страну, мигранты 
рассчитывают получить высокооплачиваемую 
работу, избавиться от различных проблем, 
добиться уважения и соблюдения их прав –  
т. е. достичь всего, чего они были лишены 
на родине. Однако в действительности ми-
гранты часто устраиваются на низкоопла-
чиваемую работу, и работодатели, нередко 
пользуясь тем обстоятельством, что внешние 
мигранты плохо знают российские законы, 
нарушают их права; живут в условиях, не 
отвечающих критериям санитарной безопас-

ности и тем более комфорта; сталкиваются  
с предвзятым негативным отношением к ним 
коренного населения; ограничиваются в ряде 
прав, доступных гражданам принимающе-
го государства (например, права избирать  
и быть избранным). Все это приводит к воз-
никновению внешнего конфликта трудовых 
мигрантов с теми людьми, которые, по их 
мнению, виновны в сложившейся ситуации: 
работодателями, представителями власти, со-
седями, прохожими и пр. В наиболее острой 
форме рассматриваемые конфликты пере-
растают в преступления против личности, 
собственности, общественной безопасности, 
государства: начиная с различных форм по-
сягательств на чужое имущество и заканчи-
вая экстремистской и террористической дея-
тельностью.

Следует отметить, что нередко конфликты 
инициируются представителями автохтонно-
го населения по причинам, непосредственно 
связанным с их психологическими свойства-
ми и чертами. В первую очередь среди та-
ковых необходимо выделить неуверенность  
в завтрашнем дне, страх потери собственной 
культурной идентичности, боязнь значитель-
ного роста преступности, потери рабочих 
мест и др. Возникновению конфликтов спо-
собствует и отсутствие воспитания подрас-
тающего поколения в духе толерантности 
[Мурашева 2020: 199], в результате чего не-
которые российские граждане не осознают, 
насколько важно терпимо относиться к чу-
жим культурным особенностям, а также не 
принимают идеологию мультикультурализма.

Причины конфликтов между россиянами  
и внешними мигрантами можно системати-
зировать, выделив объективные, действую-
щие извне, и субъективные, непосредственно 
связанные с личностью внешних трудовых 
мигрантов и представителей коренного на-
селения. К первой группе нами отнесены 
деятельность отдельных СМИ, формиру-
ющая ложный образ «мигранта-врага»; не-
удовлетворительные жилищно-бытовые ус- 
ловия и условия труда; слабое действие ме-
ханизмов правовой защиты и социальной 
поддержки внешних мигрантов; нарушение 
трудовых прав мигрантов; социально-куль-
турная изолированность. В группу субъ-
ективных причин, связанных с личностью 
внешних трудовых мигрантов, включаются  
расстройства психики и наличие постоян-
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ного стресса; доминирование эпилептоидного 
радикала в структуре личности; фрустрация, 
вызванная неудовлетворенностью имеющих-
ся потребностей, и др. Среди субъективных 
факторов, связанных с личностью предста-
вителей коренного населения, также можно 
выделить нетерпимость к чужой культуре, 
другому языку, менталитету; страх потерять 
собственную культурную и этническую иден-
тичность, а также лишиться оплачиваемой 
работы.

Для нормализации миграционной ситуа-
ции в России необходимо предпринимать  
решительные меры по недопущению кон-
фликтов между внешними трудовыми ми-
грантами и россиянами. Для этого требуется 
осуществлять комплексное воздействие на 
обозначенные нами причины с целью их ней-
трализации.

При разработке и планировании кримино-
логических мер и способов предупреждения 
рассматриваемых конфликтов небесполезно 
обратить внимание на позитивный опыт дру-
гих стран. Например, в Республике Беларусь 
в целях формирования толерантной и по-
ликультурной среды в учебных заведениях 
высшего и среднего специального образова-
ния организованы разнообразные мероприя-
тия, целевой аудиторией которых выступают 
не только обучающиеся, но и преподаватели. 
Также там проводятся лекции и семинары на 
соответствующую тематику, конкурсы твор-
ческих проектов, разрабатываются и рас-
пространяются учебно-методические мате-
риалы, включающие в себя видеоматериалы, 
практические задания, кейсы и т. д. [Горба-
тюк 2019]. 

Интересен тот факт, что описанные выше 
мероприятия осуществляются посредством 
тесного взаимодействия просветительских, 
образовательных и общественных, в том чис-
ле международных, организаций [Там же: 
50–51]. Это подтверждает хорошие перспек-
тивы развития деятельности специализиро-
ванных общественных объединений в сфере 
стабилизации и гармонизации миграционных 
отношений, минимизации конфликтов, возни-
кающих на основе политических, культурных 
и этнических различий. Важно, чтобы подоб-
ная деятельность была публичной, открытой 
и хорошо освещающейся в средствах массо-
вой информации, иначе, как верно заметила 
Н. В. Кобзева, внешние трудовые мигранты, 

будучи не осведомленными о деятельности 
таких общественных организаций, не смогут 
обращаться в них за помощью и поддерж-
кой, в том числе в случае возникновения кон-
фликтных ситуаций [Кобзева 2018: 80].

Полагаем, что и в Российской Федерации 
на федеральном уровне следует разработать 
и внедрить просветительскую программу, на-
правленную на формирование верного пред-
ставления о межэтнических процессах про-
шлого и настоящего времени, об укладе жиз-
ни, этнопсихологии, менталитете, обычаях и 
традициях народов России и других стран, 
выходцы из которых являются работающи-
ми в нашей стране трудовыми мигрантами. 
В рамках указанной программы можно про-
водить совместные культурные (фестивали, 
концерты, выставки, ярмарки), научно-попу-
лярные (подготовка документальных филь-
мов, проведение публичных интервью, кон-
ференций, открытых лекций) и спортивные 
(спартакиады, марафоны, турниры) меропри-
ятия с участием внешних трудовых мигран-
тов и представителей коренного населения.

Успешный опыт зарубежных стран (Кана-
да, Франция, Австралия и др.) убеждает в том, 
что подобные мероприятия позволят умень-
шить степень негативного влияния некоторых 
наиболее существенных причин конфликтов 
между внешними мигрантами и автохтона- 
ми – наличия культурного барьера и нетерпи-
мости к чужим языку, ценностям, менталите-
ту. Такие мероприятия должны быть рассчита-
ны на самую широкую аудиторию, они могут 
быть адаптированы для представителей всех 
возрастов: начиная со школьников и заканчи-
вая людьми старших поколений, и легко обе-
спечиваются посредством информационно-
телекоммуникационных технологий (транс-
ляций по телевидению и распространением  
в сети Интернет).

Полагаем, что для достижения большей 
эффективности данного направления преду-
преждения конфликтов к его реализации не-
обходимо привлекать некоммерческие непра-
вительственные организации, землячества  
и национально-культурные автономии, ко-
торые смогут таким образом укрепить свою 
роль в адаптации и аккультурации внешних 
трудовых мигрантов в России.

Для решения проблемы, связанной с де-
ятельностью средств массовой информации, 
считаем необходимым привлекать их к юри-
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дической ответственности за распростране-
ние материалов, разжигающих конфликты с 
мигрантами. В связи с этим можно допол-
нить санкцию ст. 20.3.1 КоАП РФ, предусмо-
трев в качестве административного наказа-
ния для юридических лиц приостановление 
их деятельности на срок до девяноста суток. 
Предлагаемая мера вполне реализуема благо-
даря тому, что современные возможности ис-
кусственного интеллекта и лингвистической 
экспертизы позволяют определять матери-
алы, которые содержат негативную оценку 
отдельной группы населения, в том числе в 
завуалированной форме, даже если они опу-
бликованы на интернет-порталах, в социаль-
ных сетях и на иных цифровых платформах. 
Это подтверждает введение в действие на 
государственном уровне интеллектуальной 
системы «Окулус», выявляющей факты раз-
мещения запрещенного законом контента в 
сети Интернет.

Для решения жилищно-бытовых и сани-
тарно-эпидемических проблем, а также во-
просов, связанных с нарушением законных 
прав и интересов внешних трудовых мигран-
тов, целесообразно привлекать волонтерские 
общественные объединения, которые смогут 
проверять условия жизни внешних трудовых 
мигрантов и сообщать о выявленных нару-
шениях в уполномоченные органы. В то же 
время ввиду значительной разветвленности 
и функционального разнообразия действу-
ющих в нашей стране в миграционной об-
ласти контрольно-надзорных и фискальных 
органов власти считаем необходимым ввести  
в субъектах Российской Федерации долж-
ность уполномоченного (омбудсмена) по 
защите прав мигрантов, у которого будет 
прямой и постоянный контакт с представи-
телями диаспор и национально-культурных 
автономий, а равно с самими мигрантами. 
Выявив нарушения прав и свобод трудовых 
мигрантов в какой-либо сфере, а также фак-
ты несоответствия жилищно-бытовых усло-
вий нормативам безопасности, волонтерские 
общественные объединения и иные заинте-
ресованные лица смогут подавать обращения 
уполномоченному по защите прав мигрантов 
для принятия необходимых мер. Решить вну-
триличностные, психологические проблемы 
внешних трудовых мигрантов, становящиеся 
причинами конфликтного поведения, можно 
путем организации при аппарате уполномо-
ченного по защите прав мигрантов телефона 

горячей линии (так называемого телефона 
доверия), по которому всем желающим будет 
оказываться бесплатная и анонимная психо-
логическая помощь.

Помимо этого, для стабилизации психо-
эмоционального состояния внешних трудо-
вых мигрантов важно явно продемонстри-
ровать, что их уважают и принимают на 
равных в новом социуме. Для этого можно 
организовывать массовые бесплатные ме-
роприятия для представителей автохтонно-
го населения, распространяя на них знания  
о важности и ценности идей толерантности 
и мирного, гармоничного сосуществования 
представителей различных этносов и рели-
гий, например проводить фестивали, концер-
ты, карнавалы и смотры, нацеленные на де-
монстрацию богатства обычаев и традиций 
различных народов. Такая целенаправленная 
активность позволит искоренить негативные 
стереотипы и установки части россиян по 
отношению к внешним трудовым мигрантам 
и уменьшить вероятность возникновения 
конфликтов.

При этом следует учитывать, что в наши 
дни молодое поколение повсеместно поль-
зуется социальными сетями для получения 
информации и общения. Для молодых ми-
грантов они тоже имеют большое значение  
(в частности, выступают каналом связи с род-
ственниками, близкими и друзьями, остав-
шимися на родине), поэтому перспективным 
в деле предупреждения конфликтов видится 
распространение в социальных сетях просве-
тительских материалов, информации о дея-
тельности специализированных обществен-
ных организаций, контактов уполномоченных 
по правам мигрантов и прочего полезного 
контента.

Комплексная реализация обозначенных 
нами мероприятий, сопряженная с адресной 
социально-психологической работой с кон-
кретными внешними трудовыми мигрантами, 
позволит улучшить миграционную ситуацию 
в России посредством снижения рисков воз-
никновения конфликтов между иммигранта-
ми и автохтонным населением. Тем самым 
будут не только достигнуты цели стабилиза-
ции обстановки, сложившейся в сфере внеш-
ней миграции, но и сформированы благопри-
ятные условия для дальнейшего социального 
и культурного развития России как многона-
ционального и поликонфессионального госу-
дарства.
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Prevention of Conflicts between Russians and External Labour Migrants
Many criminal acts are preceded by various conflicts (interpersonal, intergroup, interethnic, 

interreligious, etc.), therefore it is necessary to identify the causes of these conflicts and eliminate 
them in order to prevent crime. In this regard, the author analyzes the statistical indicators and 
scientific publications on migration issues, and attempts to study the determinants of conflicts  
between external labor migrants and the indigenous population of Russia, to consider the negative 
consequences of such conflicts escalation, as well as to propose specific measures aimed at timely 
conflict prevention.

All the identified causes are systematized into three groups. The external causes of conflicts 
include unsatisfactory living and working conditions of migrants, the lack of mechanisms to protect 
their rights, the presence of cultural barriers, destructive activities of separate media, etc. Internal  
causes are divided into two subgroups, the first one includes the causes related to the 
personality of migrants (increased risk of mental disorders, stress, frustration, etc.), the second  
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one includes the causes related to the personality of Russians (fear of possible competition for  
jobs, lack of tolerance towards other cultures, etc.). Measures are proposed to eliminate the  
identified causes: holding joint cultural, scientific and sports events; establishment of the institute 
of public control over the housing and living conditions, working conditions of external migrants; 
establishment of the post of Commissioner for Migrants’ Rights in the constituent entities of the 
Russian Federation; organization of a telephone line for psychological assistance; dissemination 
of educational materials with the help of specialized public organizations, including through social 
networks.

Keywords: external labour migration, conflicts, crime prevention, Commissioner for Migrants’ 
Rights, migration policy
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  
В ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ЗАЧЕМ И КАК?

В статье рассматриваются вопросы модернизации юридического образования в условиях 
глобализации. Отмечается, что постепенное внедрение инноваций и технологий во все сферы 
жизни повлияло и на модель предоставления и содержание образовательных услуг. По мне-
нию автора, учитывая вызовы глобализации, призывающей к активному запуску инноваций, 
всем юридическим школам, желающим играть основополагающую роль в правовой экосисте-
ме, следует пересмотреть многие аспекты своей деятельности. Обращается внимание на 
тесную связь между развитием юридических школ и продвижением юридической профессии 
в целом.

Автор считает обоснованной критику юридических школ за их нежелание обновлять 
учебные программы и реформировать практику обучения студентов таким образом, что-
бы они получали знания и компетенции, необходимые для долгосрочного карьерного успеха  
в реалиях XXI в. Кроме того, автор внимательно исследует вопрос о том, что значит быть 
«инновационной» юридической школой. Утверждается, что данная характеристика приме-
нима к учреждениям, где в учебную программу включены специальные курсы, посвященные 
вопросам взаимодействия права и технологий и развития soft skills – навыков и компетенций, 
приобретающих особую значимость в условиях современного высококонкурентного рынка 
труда.

Ключевые слова: юридическое образование, глобализация, юридическая профессия, инно-
вации, soft skills
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В последние десятилетия глобализация 
ускоряется в геометрической прогрессии, 
что выражается в массовых перемещениях 
людей, товаров, услуг и капитала. Наряду  
с преимуществами глобализации неизбежны 
и некоторые риски (рост социального нера-
венства, распространение национализма, ос-
лабление механизмов сотрудничества между 
государствами, усугубление кризисных яв-
лений в экономике), которые хотя и не мо-
гут обратить ее вспять, но могут придать ей 
нежелательное направление. Для устране-
ния многих таких рисков уже сейчас необ-
ходимы более надежные институты, системы  
и нормы на глобальном уровне. Именно  

в связи с этим еще большее значение приоб-
ретает сфера юридического образования.

Глобализация также способствует уве-
личению конкуренции на рынке труда и по-
вышению мобильности студентов и препо-
давателей. Появляются ведущие мировые 
образовательные центры в наиболее при-
способленных для этого странах и регионах. 
Возникновение таких центров, привлекаю-
щих лучших студентов и преподавателей, 
становится причиной отставания других 
учебных заведений с сопутствующими этому 
негативными последствиями [Policastro 2013: 
104]. Подобная конкуренция образователь-
ных организаций была бы приемлемой, если 
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бы образование не являлось ключевым фак-
тором, предопределяющим высокий уровень 
благосостояния в современном обществе, в 
котором увеличение капитала сопровождает-
ся усилением неравенства [Pisano 2019: 64].

Безусловно, юридическое образование 
очень специфично по своей природе из-за 
привязки юридических школ1 к конкрет-
ным юрисдикциям, в которых для доступа  
к юридической профессии часто требуется 
не только наличие высшего образования, но 
и получение профессионального статуса (на-
пример, адвоката или судьи) посредством сда-
чи экзамена или прохождения стажировки. 
Ограниченные единственной юрисдикцией, 
юридические школы как будто изолируются 
от влияния глобализации и вместо этого ста-
новятся зависимы от ряда организаций (это 
могут быть палаты адвокатов, министерство 
юстиции, министерство образования, органы 
судейского сообщества и т. п.) в отношении 
учебных программ, применяемых методов 
обучения, приема на работу преподавателей, 
системы органов управления, источников фи-
нансирования [Dolin 2021: 164]. Иными сло-
вами, самостоятельность юридических школ 
зачастую весьма условна.

Изоляция от влияния глобализации, с ко-
торой сталкиваются многие юридические 
школы, часто заставляет их сопротивляться 
изменениям, необходимым для того, чтобы 
привить будущим юристам глобальное, кон-
текстуальное и междисциплинарное мышле-
ние, являющееся условием успешности на 
современном рынке труда. Эта изоляция, од-
нако, не всегда в той же степени относится  
к правовой науке, поскольку научная дея-
тельность свободна от ограничений, с ко-
торыми сталкиваются юридические школы. 
Тем не менее и такая относительная изоля-
ция не должна служить поводом для отста-
вания юридических школ в плане развития и 
внедрения инноваций, которые так важны на 
системном уровне [Johnson 2011: 99]. Имен-
но через инновации глобализация оказывает 
воздействие на юридическое образование. 
Их отсутствие или нежелание их продвигать 
могут стать препятствием для адаптации 

1 В контексте данной статьи под юридической шко-
лой понимается любое образовательное учреждение 
(частное или государственное), специализирующееся на 
преподавании правовых дисциплин и обеспечивающее 
подготовку на уровне, необходимом для получения ста-
туса юриста в рамках соответствующей юрисдикции.

юридических школ к новым требованиям  
и вызовам глобализированного мира.

Еще одна причина, по которой иннова-
ции так важны в образовательной деятель-
ности, заключается в том, что современные 
модели юридического образования подходят 
лишь для подготовки юристов, работающих 
в реалиях промышленной революции XIX в.,  
но никак не технологической революции 
XXI в. [Curran 2022: 201]. Сама концепция 
юридического образования устарела и тре-
бует значительной модернизации, а не «кос-
метических» улучшений. Подход к препо-
даванию права студентам, обучающимся по 
программам бакалавриата, в подавляющем 
большинстве случаев сводится к воспроиз-
ведению положений учебников, решению 
задач, основанных на материалах судебной 
практики, анализу правовых позиций су- 
дов и оценке полученных знаний с помо-
щью тестирования в сочетании с устным 
экзаменом.

Если присмотреться внимательнее к со-
держанию описанного подхода, то возника-
ют определенные сомнения: способен ли он, 
независимо от качества учебной литературы, 
мастерства преподавателей и усердия сту-
дентов, подготовить последних к вызовам 
глобального, высокотехнологичного и бы-
стро меняющегося рынка труда? Действи-
тельно, юридическая профессия адаптирова-
лась к глобализации и технологиям быстрее, 
чем юридические школы [Gane 2017: 78].  
В результате разрыв между тем, что требует-
ся для успеха в профессии, и тем, что препо-
дается, неизбежно увеличивается. Каким же 
образом избежать этого? Предпочтительным 
решением выступает оперативный переход 
к использованию разнообразных техноло-
гий в обучении, научных исследованиях и  
в управлении образовательной деятельно-
стью [Jones 2020: 154].

Чтобы добиться прогресса и вывести мо-
дели юридического образования в России на 
глобальный уровень, необходимы масштаб-
ные инновации, без которых выпускники не 
научатся концептуализировать мировые пра-
вопорядки и возникающие внутри них про-
блемы и, таким образом, не смогут предло-
жить варианты их решения. Однако гораздо 
более серьезным последствием является рост 
трудностей при поиске квалифицированной 
работы, что в конечном счете снизит доверие 
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к юридической профессии [Pitstone 2014: 
596], юридическому образованию и право-
вой системе в целом [Land 2018: 192]. Здесь 
усматривается и риск того, что юридические 
школы не смогут подготовить «готовых к 
практике» выпускников. Последствия этого 
ощутят в первую очередь работодатели, вы-
нужденные тратить время и финансовые ре-
сурсы на обучение нового персонала. В итоге 
юридические школы не справятся со своей 
основной миссией, что повлияет на юриди-
ческую профессию в контексте высокотехно-
логичного и глобализированного рынка тру-
да. С подобными трудностями сталкиваются 
системы юридического образования во всем 
мире, и каждая пытается определенным об-
разом отреагировать [Sheldon 2007: 893].

Полное обновление юридического обра-
зования уже происходит в некоторых стра-
нах [Jones 2020: 34]. Однако это необходи-
мо рассматривать в перспективе, поскольку 
процент юридических образовательных уч-
реждений, начавших трансформацию, все же 
ничтожен [Curran 2022: 128]. Тем не менее 
можно выделить конкретные организацион-
ные меры, уже принятые многими юриди-
ческими школами по всему миру и подтвер-
дившие свою эффективность.

Глобализация предполагает, что в юриди-
ческие школы поступает все большее коли-
чество иностранных студентов, каждый из 
которых является носителем специфичных 
культурных и правовых традиций. Чрезвы-
чайно важно обеспечить таким обучающим-
ся действительный опыт погружения в иную 
культуру и мировоззрение [Caenegem 2014: 
207]. В свою очередь, знания иностранных 
студентов могут быть продуктивно использо-
ваны для изучения разнообразных правовых 
систем в рамках метода командного обуче-
ния, который позволит студентам объяснять 
друг другу правовые традиции. Тем самым 
обучающиеся научатся проявлять уважение 
к нормативному опыту других государств, 
расширят понимание национальной право-
вой системы, сравнивая ее с другими, выде-
ляя общее и особенное. Не менее значимым 
с этой точки зрения является продвижение 
студенческого самоуправления (например, 
путем развития студенческих клубов и дру-
гих инициатив), благодаря которому боль-
шинство обучающихся получат первый опыт 
участия в профессиональном сообществе.

Главной задачей современной юридиче-
ской школы становится подготовка высоко-
квалифицированных кадров для работы в 
глобализированном VUCA-мире [Pitstone 
2014: 588]. Данное понятие означает непред-
сказуемую, быстро меняющуюся среду, име-
ющую следующие свойства:

volatility – изменчивость (быстрая смена 
условий развития среды);

uncertainty – неопределенность (недоста-
ток предсказуемости и возникновение труд-
ностей в планировании из-за высокой веро-
ятности появления новых факторов и обсто-
ятельств, которые могут коренным образом 
изменить ход событий);

complexity – сложность (необходимость 
учета большого количества факторов, влия-
ющих на принятие решения);

ambiguity – неоднозначность (недостаток 
осведомленности и постоянный риск полу-
чить неверную информацию).

Каждая из упомянутых черт так или ина-
че отражает состояние современного мира, 
для которого характерны постоянная смена 
технологий, расширение информационно-
го пространства, в котором аккумулируются 
огромные объемы данных, быстрое устарева-
ние информации, невозможность или крайняя 
затруднительность прогнозирования будуще-
го, изменение привычных социальных ролей 
[Johnson 2011: 21].

Концепция VUCA-мира сменила концеп-
цию SPOD-мира, который характеризовался 
устойчивостью (steadiness), предсказуемо-
стью (predictability), простотой (simplicity) 
и определенностью (definiteness). SPOD-мир 
прекратил существование с резким скачком 
в развитии технологий и активным расшире-
нием медиаполя с постоянным обновлением 
информации [Ibid: 16].

Чтобы преуспеть сегодня, будущему юри-
сту важно иметь представление о право- 
вых принципах, нормах и институтах над- 
национального характера, так или иначе 

Глобализация предполагает, что  
в юридические школы поступает все большее 
количество иностранных студентов, каждый 

из которых является носителем специфичных 
культурных и правовых традиций
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«пронизывающих» национальные право-
вые системы [Sheldon 2015: 608]. Преиму-
ществом будет и знание дисциплин, объяс-
няющих основы глобального правопорядка 
(сюда можно отнести политику, экономику, 
философию и антропологию). Помимо этого, 
программы обучения юриспруденции долж-
ны включать курсы, посвященные новейшим 
технологическим разработкам, которые все 
чаще влияют на правовую систему [Jackson 
2016: 90]. Но мыслимо ли достижение столь 
обширной цели юридическими школами? 
Достаточно ли четырех лет бакалавриата, 
чтобы дать студентам прочный фундамент, 
на который впоследствии они будут опирать-
ся для адаптации своих знаний и навыков к 
быстро меняющимся условиям высококонку-
рентного рынка труда?

Представляется, что для внедрения инно-
ваций в современную систему юридическо-
го образования потребуется универсальная 
стратегия, которая не относится к какой-ли-
бо конкретной юридической школе и содер-
жит описание практических мер, что могут 
дать толчок изменению парадигмы юридиче-
ского образования в целом [Webley 2019: 8]. 
В качестве примера подобных мер назовем 
следующие.

1. Включение в образовательную про-
грамму специальных занятий или курсов по 
развитию soft skills, приобретающих особую 
значимость в современных хаотичных и не-
предсказуемых реалиях. Традиционно в ли-
тературе в soft skills включают следующие 
навыки, качества и компетенции [Carle 2014: 
243]:

эмоциональный интеллект – умение ком-
муницировать, работать в команде, налажи-
вать межличностные связи и проявлять эм-
патию;

lifelong learning ability – способность 
учиться на протяжении всей жизни, отделяя 
нужные знания от ненужных;

open mindset – готовность воспринимать 
новую информацию; критическое мышление; 
способность смотреть на проблему с разных 
точек зрения;

адаптивность – способность быстро при-
спосабливаться к изменяющимся условиям  
и ориентироваться в новой среде.

Представляется, что, помимо названных 
навыков, будущий рынок труда потребует от 

юристов наличия и иных soft skills, в особен-
ности следующих.

Комплексное решение проблем
Исторически юриспруденция была сосре-

доточена на поиске идеального ответа или 
решения конкретной проблемной ситуации. 
Однако сегодняшние реалии предполагают 
использование дивергентного мышления, ко-
торое допускает варьирование основных пу-
тей решения и приводит к неожиданно вы-
дающимся результатам и выводам. 

Критическое мышление
Критическое мышление выражается в 

способности ставить поступающую инфор-
мацию под сомнение, избегая субъективизма 
и эгоцентризма. Немаловажными качества-
ми для критического мышления являются 
наблюдательность, способность к анализу, 
построению заключений и даче оценок, кор-
ректная работа с информацией, общая логика 
мышления. Критическое мышление совер-
шенствуется на протяжении всего образо-
вательного трека. В юридической профес-
сии такое мышление помогает при поиске 
идей, изучении всех вариантов разрешения 
проблемной ситуации и выборе наилучшего 
[Susskind 2017: 103].

Креативность
Креативность – именно тот навык, с по-

мощью которого человек еще может состав-
лять конкуренцию роботам и искусственно-
му интеллекту. Креативность развивается  
в рамках творческого процесса, состоящего 
из определения всех возможных решений, 
оценки степени их осуществимости и кри-
тики, нужной для максимально эффективной 
реализации выбранного варианта.

Организаторские способности 
Эти качества определяют успешность по-

строения взаимоотношений с другими людь-
ми, делегирования полномочий, сотрудниче-
ства и реализации лидерского потенциала.

Эмоциональный интеллект 
Данный навык заключается в понимании 

чувств других людей, их мотивации и уме-
нии управлять своими эмоциями. Благодаря 
этому можно поддерживать высокий уровень 
энергии и продуктивности. Эмоциональный 
интеллект особенно полезен для работы вну-
три большого коллектива, где часто сталкива-
ются противоположные интересы [DeStefano 
2018: 22], он может понадобиться юристам 
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для выстраивания сотрудничества с другими 
и получения наилучших результатов.

Принятие решений
Принятие решений является сложным по-

знавательным процессом, требующим согла-
сования самых разных навыков. Этот процесс 
включает в себя несколько этапов [Ibid: 26]:

анализ проблемной ситуации путем обна-
ружения ключевых элементов, связей, вос-
приятие ее как целого, заключающего в себе 
некий конфликт;

поиск решения с помощью анализа и сопо-
ставления средств и ожидаемых результатов;

нахождение решения;
воплощение решения.
Заметную роль в процессе принятия ре-

шений играет личная ответственность как 
способность всесторонне анализировать си-
туацию, прогнозировать весь спектр послед-
ствий своего выбора и быть готовым прини-
мать их [Ibid: 30].

Эффективная коммуникация с клиентом
Первоочередное внимание юриста долж-

но быть направлено именно на успешное 
решение проблем клиента. Соответственно 
и общение с ним следует выстраивать таким 
образом, чтобы достигнуть максимального 
взаимопонимания. При этом для эффектив-
ной коммуникации рекомендуется: избегать 
неопределенных, двусмысленных, расплывча-
тых выражений и слов, узкоспециализирован-
ных терминов; контролировать невербальные 
сигналы (мимика, жесты, интонация); всегда 
допускать вероятность собственной неправо-
ты, ошибки; выбирать наиболее адекватные 
время и место для общения; быть готовым к 
пересмотру своей точки зрения; вниматель-
но слушать клиента и давать обратную связь 
[Carle 2014: 137].

Умение вести переговоры
Этот навык предполагает сочетание эмо-

ционального интеллекта и умения находить 
общий язык с другими. Проводя переговоры, 
юрист должен следовать их основной цели – 
установлению продуктивного сотрудничества, 
для достижения которого партнера в перего-
ворах необходимо всегда воспринимать как 
личность [Ibid: 203]. Кроме того, успешное ве-
дение переговоров охватывает поиск баланса 
между потребностями всех участников.

Когнитивная гибкость
Эта способность заключается в возможно-

сти быстро адаптировать мышление и внима-

ние при изменении ситуации, переключать 
свое внимание с одной задачи на другую. 
Когнитивная гибкость также состоит в пере-
смотре прежних установок, типичных образ-
цов поведения, идей и мыслей в совершенно 
новых условиях. В той или иной мере ког-
нитивная гибкость подразумевает и одно-
временное обдумывание всех аспектов соот-
ветствующей ситуации, предмета или идеи. 
Когнитивно гибким специалистом можно 
назвать того, кто максимально осведомлен  
и понимает все возможные опции в заданной 
ситуации [Susskind 2017: 103].

2. Внедрение методов активного обучения, 
предполагающих, что обучающиеся контро-
лируют весь процесс обучения, работая в 
группах с ограниченным вмешательством 
преподавателя, который будет направлять сту-
дентов на протяжении всего образовательного 
трека, следить за их работой, давать обратную 
связь и помогать в достижении конкретных 
практико-ориентированных целей. Для это-
го особенно подходит юридическая клиника, 
посредством которой организуется pro bono 
практика и обучающиеся получают реальную 
возможность оказывать юридические услуги 
гражданам, предпринимателям и организа-
циям [Staudt 2013: 706]. Работой студентов 
в клинике руководит либо практикующий 
юрист, либо преподаватель. Каждое обраще-
ние оформляется в виде отдельного проекта, 
который назначается конкретной группе сту-
дентов. Такой подход позволяет им не толь-
ко получать реальный практический опыт, но  
и учиться навыкам исследования, составле-
ния документов, критического мышления, 
творческого подхода к поиску решений, ко-
мандной работы, а также построения эффек-
тивной коммуникации с клиентами и уже 
практикующими юристами [Wilson 2018: 70]. 
Кроме того, работа в юридической клинике 
дает студентам шанс познакомиться с разны-
ми отраслями права.

3. Сотрудничество с зарубежными юри-
дическими школами, направленное на мак-
симальное ознакомление студентов с различ-
ными правовыми культурами и традициями 
[Caenegem 2014: 168]. В данном случае сту-
дентам предоставляется возможность взгля-
нуть на право с глобальной точки зрения,  
изучая различные правовые системы, участ- 
вуя в международных конкурсах, модельных 
судебных процессах, программах обмена  
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и иных мероприятиях, позволяющих выйти 
за границы привычного понимания права. 
При этом важно также поощрять проведение 
междисциплинарных научных исследований 
сравнительно-правовой направленности.

4. Взаимодействие с неюридическими 
школами, особенно с такими, где препода-
ются STEM-дисциплины (STEM – science, 
technology, engineering and mathematics, т. е. 
естественные науки, технология, инженерия 
и математика; STEM – это широкий термин, 
используемый для объединения названных 
академических дисциплин) [Maranville 2015: 
168]. Во время общения со студентами дру-
гих школ будущие юристы смогут получить 
представление о ключевых концепциях, по-
ложениях и методах иных дисциплин, тем 
самым развивая свою способность продук-
тивно работать над междисциплинарными 
проектами.

5. Создание венчурных лабораторий, где 
студенты смогут запускать собственные 
стартапы под руководством уже состояв-
шихся предпринимателей. Понимание ос-
нов предпринимательской деятельности по-
вышает шансы выпускников преуспеть не 
только в VUCA-мире, но и в контексте гло-
бальной экономики [Gane 2017: 118]. Преи-
муществом венчурных лабораторий является 
то, что работа в них выстраивается согласно 
современным принципам ведения бизнеса, 
выходящего за пределы одной юрисдикции. 

Положительным моментом следует при-
знать и особый уклон на изучение основ кор-
поративного права и случаев его применения 
в международной практике. Фундамент для 
этого составляют взаимосвязанные модули 
в структуре лабораторий: теоретический, со-
держащий высокоуровневый обзор основных 
принципов решения правовых, коммерче-
ских и трансграничных проблем в предпри-
нимательской деятельности, и практический, 
в рамках которого студенты пробуют вопло-
тить свою бизнес-стратегию в реальной жиз-
ни и применить полученные знания о финан-
совом учете, корпоративных финансах, мар-
кетинге [Denvir 2020: 91].

6. Сотрудничество с юридическими фир-
мами, коммерческими организациями и  
государственными органами для поддержа-
ния актуальности и практико-ориентирован-
ности учебной программы. В VUCA-мире 

юридическим школам необходимо взаимо-
действовать со многими субъектами, чтобы 
гарантировать собственную открытость ин-
новационной повестке и обеспечивать уро-
вень подготовки, соответствующий запросам 
завтрашнего дня [Curran 2022: 174].

Сотрудничая с главными потребителями 
юридических услуг – государственными ор-
ганами, корпорациями и коммерческими фир-
мами, юридические школы становятся актив-
ными проводниками модернизации юридиче-
ского образования, решая при этом социально 
значимую задачу – продвижение взгляда на 
право как на инструмент решения сложных 
мировых проблем [Ibid: 55].

Описанная стратегия может быть реали-
зована не только крупными и хорошо фи-
нансируемыми юридическими школами, но 
и относительно небольшими по размеру и 
располагающими средним бюджетом. Одна-
ко предлагаемые меры требуют от руководи-
телей юридических школ и преподавателей 
желания выпускать не просто квалифициро-
ванных специалистов, а именно юристов за-
втрашнего дня, влиятельных новаторов, спо-
собных не только адаптироваться к постоянно 
меняющимся реалиям, но и самостоятельно 
их создавать. Для реализации этой цели обра-
зовательная программа должна быть иннова-
ционной: построенной на базе сравнительно-
го права для изучения юриспруденции в гло-
бальном контексте и с отдельным модулем, 
посвященным технологиям [Land 2018: 82]. 
Так студенты не только станут всесторонне 
развитыми юристами, но и приобретут навык 
действовать дальновидно, генерируя решения 
сложных правовых проблем на глобальном 
уровне.

Повторим, что в современном обществе 
классическая модель юридического образова-
ния нуждается в модернизации. В контексте 
технологической революции XXI в., знаний 
законодательства и судебной практики уже 
недостаточно. Программа обучения будущих 
юристов должна учитывать, что в мире на 
право и бизнес извне действует множество 
факторов, часто вызванных деятельностью 
сразу нескольких государств. Соответствен-
но, повышается ценность многопрофильных 
юристов, способных адаптироваться к работе 
в любой юрисдикции.

Пока что лишь малая часть юридических 
школ продвигается к новой парадигме пре-
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подавания права, создавая юридические кли-
ники, расширяя программы международных 
обменов, внедряя курсы по изучению срав-
нительного права. Большинство юридических 
школ либо заняты улучшением качества обра-
зования в границах привычной модели обуче-
ния, либо предпринимают довольно скромные 
попытки реформ. Это означает, что юридиче-
ские школы все еще очень далеки от перехода 
к модели юридического образования, отвеча-

ющей всем запросам и вызовам будущего. 
Вместе с тем продуманная стратегия тако-
го перехода в сочетании с сотрудничеством 
с другими заинтересованными сторонами 
должна помочь юридическим школам стать 
активными проводниками модернизации 
юридического образования, в итоге направ-
ленной на поддержание значимости права 
как средства преодоления многих кризис-
ных явлений во всем мире.
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