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А. В. Блещик, В. В. Руденко 
Уральский государственный  

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

ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

С использованием сравнительно-правового метода исследования авторы выявляют об-
щие и особенные черты в регламентации правового мониторинга на федеральном и регио-
нальном уровне, а также сопоставляют варианты регламентации правового мониторинга 
на региональном уровне между собой. Регулирование в сфере организации и осуществления 
правового мониторинга на уровне субъектов Российской Федерации оценивалось по следую-
щим критериям: терминологическому аппарату, объекту правового мониторинга, субъек-
ту правового мониторинга, методологическому и информационному обеспечению правово-
го мониторинга. В зависимости от субъектного состава правового мониторинга (органов  
и организаций, проводящих мониторинговые исследования и готовящих сводный отчет по 
их результатам), а также функционала соответствующих органов и организаций авторы 
выявили несколько основных моделей проведения правового мониторинга в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Сделан вывод о том, что накопленный регионами опыт регулирования правового монито-
ринга и связанных с ним вопросов нормотворчества в отдельных случаях опережает опыт 
федерального регулирования. Определены направления дальнейшего совершенствования ре-
гионального законодательства по вопросам правового мониторинга. 

Ключевые слова: правовой мониторинг, мониторинг правоприменения, мониторинг за-
конодательства, субъекты правового мониторинга, методика правового мониторинга, объ-
екты правового мониторинга

Для цитирования
Блещик А. В., Руденко В. В. Правовой мониторинг в субъектах Российской Федерации: 

особенности регламентации // Российское право: образование, практика, наука. 2024. № 2.  
С. 4–12. DOI: 10.34076/2410-2709-2024-140-2-4-12.
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Законодательство субъектов Российской 
Федерации в сфере нормотворчества и право-
вого мониторинга по некоторым направлени-
ям опережает в развитии федеральное законо-
дательство в этой сфере. Достаточно сказать, 
что в большинстве российских регионов на 
протяжении десятилетий действуют законы о 
правовых актах субъектов Российской Феде-
рации1, тогда как федеральный закон о право-

1 См., например: закон Брянской области от 3 ноября 
1997 г. № 28-З «О законах Брянской области и иных нор-
мативных правовых актах Брянской области»; област-
ной закон от 10 марта 1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области»; закон Самарской области от  

вых актах в Российской Федерации (проекты 
которого многократно представлялись на суд 
научного сообщества и вносились в поряд-
ке законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу) так и не был принят [Бошно 
2015]. 

Аналогичным образом вопросы правового 
мониторинга первоначально попали в поле 

7 июля 2000 г. № 28-ГД «О нормативных правовых ак-
тах Самарской области»; закон Республики Саха (Яку-
тия) от 25 декабря 2003 г. 98-З № 199-III «О правовых 
актах органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия)»; закон Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 6 апреля 2006 г. № 13-ЗАО «О правотворчестве».
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зрения регионального законодателя, в связи 
с чем в отдельных субъектах Российской Фе-
дерации были приняты специализированные 
акты по вопросам правового мониторинга 
еще до появления актов федерального уров-
ня по вопросам мониторинга правопримене-
ния в 2011 г.1 Деятельность региональных 
органов власти в этой сфере, зачастую сти-
хийная и неорганизованная, вызывала ин-
терес и обеспокоенность у ученых. В част-
ности, в 2007 г. Д. Б. Горохов, Е. И. Спектор  
и М. Е. Глазкова отмечали, что «деятель-
ность субъектов Федерации по организации 
и проведению правового мониторинга остро 
нуждается в централизованной координа-
ции» [Горохов, Спектор, Глазкова 2007].

Установление современного централизо-
ванного регулирования в рассматриваемой 
области связано с принятием Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 20 мая  
2011 г. № 657 «О мониторинге правоприме-
нения в Российской Федерации». Положение 
о мониторинге правоприменения в Россий-
ской Федерации, утвержденное упомянутым 
Указом, определило ряд базовых параметров 
мониторинга, в том числе его цель и объ-
екты, ввело легальное определение понятия 
«мониторинг правоприменения», установи-
ло компетенцию государственных органов  
в указанной сфере и основные элементы мо-
ниторинговой процедуры. Затем было приня-
то постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 августа 2011 г. № 694 «Об 
утверждении методики осуществления мо-
ниторинга правоприменения в Российской 
Федерации», задачей которого стало методи-
ческое обеспечение правового мониторинга, 
в том числе для регионального правоприме-
нителя.

Несмотря на принятие обозначенных фе-
деральных актов, степень самостоятельности 
субъектов Российской Федерации в регламен-
тации правового мониторинга на региональ-
ном уровне по-прежнему довольно высока. 
Именно это обусловливает наблюдаемое се-

1 См., например: закон Республики Татарстан от  
3 июля 2010 г. № 49-ЗРТ «О мониторинге законов Ре-
спублики Татарстан»; закон Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 8 июня 2009 г. № 37-ЗАО «О мо-
ниторинге правового пространства в Ямало-Ненецком 
автономном округе»; указ губернатора Архангельской 
области от 16 ноября 2010 г. № 197-у «Об утверждении 
Регламента организации и проведения мониторинга 
нормативных правовых актов Архангельской области».

годня многообразие подходов к организации 
и осуществлению мониторинга в регионах.

Цель настоящей статьи – выявить особен-
ности правового регулирования правового 
мониторинга на региональном уровне, для 
чего ставятся следующие задачи: 1) выявить 
общее и особенное в регламентации право-
вого мониторинга в субъектах Российской 
Федерации, 2) сравнить региональное и фе-
деральное регулирование вопросов правового 
мониторинга, 3) определить пути дальнейше-
го совершенствования законодательства субъ-
ектов Российской Федерации по вопросам 
правового мониторинга.

Региональную специфику правового мо-
ниторинга задают в первую очередь содержа-
ние понятия правового мониторинга и тесно 
связанный с ним вопрос об объекте правово-
го мониторинга. Отсутствует единый подход 
к определению понятия правового монито-
ринга в доктрине и отсутствует системное 
регулирование правового мониторинга на фе-
деральном уровне. Обоснованность исполь-
зования термина «правовой мониторинг» как 
позволяющего охватить все виды мониторин-
га на всех стадиях правового регулирования 
показал еще на начальном этапе формирова-
ния концепции правового мониторинга в Ин-
ституте законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации Ю. А. Тихомиров. Он характери-
зовал правовой мониторинг как «институт 
информационно-оценочного характера, дви-
жущийся по всем стадиям функционирования 
управления, хозяйствования и т. п., проявля-
ющийся на всех этапах возникновения и дей-
ствия права» [Тихомиров 2006: 13].

В большинстве субъектов Российской Фе-
дерации воспринят подход федерального зако-
нодателя и используется термин «мониторинг 
правоприменения», а как его объект рассма-
тривается соответственно практика примене-
ния правовых актов (например, в Республике 
Алтай, Республике Бурятия, Краснодарском 
крае, Калининградской области и др.). Еще 
одним распространенным (например, в Сверд-
ловской и Липецкой областях) подходом явля-
ется выделение двух видов мониторинговой 
деятельности – мониторинга законодательства 
(или мониторинга нормотворческой деятель-
ности) и мониторинга правоприменения. Если 
первый вид предполагает оценку состояния 
законодательства, то второй – оценку инфор-
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мации о практике применения нормативных 
правовых актов. При этом экспертиза норма-
тивных правовых актов регулируется отдель-
но и не рассматривается как вид мониторин-
га законодательства.

Здесь стоит сказать о том, что термин 
«экспертиза нормативных правовых актов» в 
системе понятий в сфере нормотворчества об-
ладает множеством значений. Традиционным 
следует считать определение экспертизы как 
исследования, направленного на определе-
ние соответствия изучаемых правовых актов 
правовым актам более высокой юридической 
силы и требованиям юридической техники1. 
Также под экспертизой нормативных право-
вых актов можно понимать набор процедур, 
проводимых в рамках оценки регулирующего 
воздействия этих актов2. Наконец, экспертизу 
можно характеризовать и с позиции монито-
ринговой деятельности, на чем, в частности, 
настаивает Ю. Г. Арзамасов. Он пишет: «Лю-
бая экспертная оценка проекта нормативного 
правового акта предполагает предваритель-
ный мониторинговый анализ и оценку его 
связей и зависимостей с другими, уже за-
действованными, правовыми механизмами» 
[Нормография 2020: 24].

Термин «правовой мониторинг» употре-
бляется лишь в нескольких субъектах Россий-
ской Федерации. Согласно законодательству 
Московской области3 правовой мониторинг 
представляет собой деятельность по осущест-
влению мониторинга нормативных правовых 
актов Московской области и мониторинга 
их правоприменения. Примечательно, что  
в качестве цели мониторинга в данном законе 
названо повышение качества законодатель-
ства и эффективности правотворческой дея-
тельности. Это позволяет говорить о том, что 
законодатель воспринял концепцию эффек-
тивности права, в контексте которой велись 
научно-исследовательские разработки по во-
просам правового мониторинга в Российском 

1 См., например: закон города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы».

2 Такое понимание заложено, например, в законе 
Свердловской области от 14 июля 2014 г. № 74-ОЗ «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов, экспертизе нормативных пра-
вовых актов, установлении и оценке применения обяза-
тельных требований в Свердловской области».

3 Закон Московской области от 4 мая 2012 г.  
№ 46/2012-ОЗ «О правовом мониторинге в Московской 
области».

государстве [Эффективность законодатель-
ства 2015].

Своя терминология используется в Ямало-
Ненецком автономном округе (далее – ЯНАО), 
где применяется понятие «мониторинг право-
вого пространства»4. Под ним понимается де-
ятельность по обобщению и систематизации 
информации, необходимой для оценки, ана-
лиза, прогноза состояния и динамики норма-
тивных правовых актов автономного округа  
и практики их применения с целью выявления 
их соответствия планируемому результату 
правового регулирования, а также ожиданиям 
участников правотворческой деятельности, 
должностных лиц органов государственной 
власти автономного округа, институтов граж-
данского общества, граждан. Предметом мо-
ниторингового исследования здесь становят-
ся ожидания участников нормотворческого 
процесса, в том числе потенциальных право-
применителей и в целом адресатов правовых 
норм. Совершенно очевидно, что для эффек-
тивного решения подобных задач специалист, 
осуществляющий правовой мониторинг, дол-
жен быть обеспечен не только (и не столько) 
юридическим исследовательским инструмен-
тарием, но и инструментарием других соци-
ально-гуманитарных наук, в том числе эконо-
мики, социологии и социальной психологии. 
Это, разумеется, технически усложняет мони-
торинг или делает вышеприведенные положе-
ния закона заведомо декларативными.

Раскрывая суть понятия «мониторинг пра-
вового пространства», рассматриваемый За-
кон ЯНАО вводит еще ряд новых и довольно 
необычных категорий. Речь, в частности, идет 
о мониторинге в сфере правового регулирова-
ния общественных отношений, мониторинге 
правового поля, мониторинге правопримени-
тельной практики и мониторинге реализации 
права законодательной инициативы в Зако-
нодательном Собрании автономного округа. 
Хотя подобное усложнение терминологии 
(и введение в законодательство терминов  
с неустоявшимся значением) вряд ли можно 
оценивать положительно, стоит признать, что 
предмет мониторинга при таком подходе пре-
дельно широк, и это направлено на систем-
ную оценку правового воздействия на обще-
ственные отношения в целом. Одобрения 

4 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  
«О мониторинге правового пространства в Ямало-Не-
нецком автономном округе».
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заслуживает то, что региональный законода-
тель воспринял доктринальные разработки  
в части правовой сущности правового мони-
торинга как технологии повышения эффек-
тивности права, а также как способа систе-
матизации законодательства.

С нашей точки зрения, наиболее убеди-
тельным следует считать подход, предпола-
гающий включение в объем понятия «право-
вой мониторинг» деятельности по сбору, 
обобщению, анализу и оценке информации 
о состоянии права в целом: о действующих 
нормативных правовых актах (мониторинг за-
конодательства) и о практике их реализации 
в общественных отношениях (мониторинг 
правоприменения или мониторинг в сфере 
правового регулирования общественных от-
ношений).

В зависимости от субъектного состава 
лиц, участвующих в организации и проведе-
нии правового мониторинга, могут быть вы-
делены следующие модели: 

1) модель организации правового мони-
торинга, центральным элементом которой 
является аппарат (также возможно использо-
вание термина «администрация») главы или 
правительства субъекта Российской Федера-
ции; 

2) модель, в которой организационные  
и аналитические функции возложены на ре-
гиональный орган юстиции; 

3) модель, при которой основную органи-
зационную и аналитическую работу в сфере 
мониторинга выполняет специализирован-
ное учреждение, уполномоченное в рассма-
триваемой сфере;

4) модель, при которой ключевым субъек-
том правового мониторинга на региональном 
уровне выступает экспертно-аналитический 
орган при законодательном органе субъекта 
Российской Федерации. 

Общим для всех реализуемых в субъек-
тах Российской Федерации моделей право-
вого мониторинга является то, что основная 
работа по юридической оценке правовых ак-
тов и практике их применения возлагается в 
зависимости от видов правовых актов на за-
конодательный орган субъекта (его аппарат)  
и отраслевые исполнительные органы, ко-
торые выступают наиболее активными раз-
работчиками подзаконных актов в системе 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Надо при этом отметить, что вы-

явленное разнообразие подходов все-таки 
относится главным образом к организаци-
онному взаимодействию внутри органов ис-
полнительной власти в субъекте Российской 
Федерации. Региональный законодательный 
орган в силу своего конституционно-правово-
го статуса, как правило, занимает автономное 
положение в системе организации правового 
мониторинга.

Описываемые нами модели различаются  
в основном тем, как регулируется и органи-
зуется правовой мониторинг, а также тем, как 
обобщаются его результаты. В условно обо-
значенной нами первой модели аппарат гла-
вы или правительства субъекта Российской 
Федерации (как орган, осуществляющий пра-
вовое обеспечение региональных главы или 
правительства) принимает решение о про-
ведении правового мониторинга в системе 

региональной исполнительной власти. Так-
же указанный орган аккумулирует получае-
мую от отраслевых исполнительных органов 
информацию и обрабатывает ее, составляя 
сводный отчет по результатам мониторинга, 
который впоследствии учитывается при пла-
нировании работы высшего исполнительного 
органа субъекта Российской Федерации.

Такая модель реализуется, например, в 
Псковской области. Согласно Положению  
о мониторинге правоприменения в Псков- 
ской области, утвержденному постановле-
нием Правительства Псковской области от  
19 сентября 2022 г. № 171, мониторинг про-
водит в соответствии с планом мониторинга 
Правовое управление Правительства Псков-
ской области. Областные исполнительные 
органы направляют доклады о результатах 
мониторинга правоприменения в Правовое 
управление, оно в свою очередь готовит свод-
ный доклад.

Необходимо обратить внимание на неко-
торые организационные различия в рамках 

Наиболее убедительным следует считать 
подход, предполагающий включение в объем 

понятия «правовой мониторинг» деятельности 
по сбору, обобщению, анализу и оценке 

информации о состоянии права в целом:  
о действующих нормативных правовых  

актах и о практике их реализации  
в общественных отношениях
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анализируемой модели: они возникают в 
зависимости от особенностей организации 
взаимодействия в системе исполнительной 
власти. 

Если в субъекте Российской Федерации 
предусмотрена должность руководителя выс-
шего исполнительного органа государствен-
ной власти (председателя правительства)  
и высшее должностное лицо формально не 
возглавляет высший исполнительный орган, 
могут параллельно существовать два аппара-
та (высшего должностного лица и высшего 
исполнительного органа), функции которых 
в сфере мониторинга распределяются в соот-
ветствии с законодательством. Такая ситуа-
ция, в частности, сложилась в Красноярском 
крае, где обобщение результатов и информа-
ционно-консультационное обеспечение мо-
ниторинга возлагается на уполномоченное 
структурное подразделение Администрации 
губернатора.

Еще одна вариация в рамках первой мо-
дели выделяется в зависимости от правово-
го статуса аппарата главы или правительства 
субъекта Российской Федерации. В большин-
стве субъектов Российской Федерации этот 
орган имеет статус регионального государ-
ственного органа и формально не входит в си-
стему исполнительной власти. В ряде субъек-
тов, как, например, в Калужской области, этот 
орган обладает статусом исполнительного ор-
гана государственной власти (Положение об 
Администрации губернатора Калужской об-
ласти: утв. постановлением губернатора Ка-
лужской области от 12 апреля 2004 г. № 264). 

В данном случае рассматриваемая нами 
модель сближается со второй моделью, осо-
бенность которой состоит в том, что органи-
зация правового мониторинга и обобщение 
его результатов возлагаются на специальный 
исполнительный орган – региональный орган 
юстиции. Такие органы созданы в ряде субъ-
ектов Российской Федерации, к их компетен-
ции, как правило, относятся правовое обе-
спечение деятельности главы и правительства 
субъекта Российской Федерации, в том числе 
правовая экспертиза правовых актов отдель-
ных видов. Существует такой государствен-
ный орган, например, в Новосибирской обла-
сти. Согласно постановлению Правительства 
Новосибирской области от 20 июня 2016 г.  

№ 215-п «О министерстве юстиции Новоси-
бирской области» Министерство осуществля-
ет мониторинг правоприменения при учас- 
тии исполнительных органов государствен-
ной власти Новосибирской области, а также 
координацию их деятельности в этой сфере,  
в том числе в части подготовки проекта плана 
и сведения обобщенной информации.

В ряду моделей организации правового 
мониторинга особняком стоит модель, преду- 
сматривающая возложение отдельных функ-
ций по организации и проведению монито-
ринга, а также обработке его результатов на 
специализированное учреждение. Такая мо-
дель реализована в Свердловской области, 
где законом предусматривается создание спе-
циализированного государственного учреж-
дения в сфере правового мониторинга. Им 
является Уральский институт регионального 
законодательства (далее – УИРЗ). УИРЗ про-
водит исследования в сфере развития законо-
дательства Российской Федерации и законо-
дательства Свердловской области, а также го-
товит рекомендации по совершенствованию и 
систематизации последнего. 

В рассматриваемой модели, предполагаю-
щей возложение функций в сфере правового 
мониторинга на учреждение, которое нахо-
дится вне системы органов государственной 
власти и не является правоприменителем, 
как будто искусственно создается дистан-
ция между адресатом юридической нормы  
и экспертом, оценивающим ее качество 
(хотя, строго говоря, большую часть монито-
ринговых исследований даже в рамках этой 
модели проводят именно исполнительные 
органы, а не специализированное учрежде-
ние). Эта дистанция призвана обеспечить не-
предвзятость и независимость мониторинго-
вого исследования. Такой мониторинг в тер-
минах, предлагаемых Ю. Г. Арзамасовым, 
может называться невключенным, поскольку 
в нем принимают участие сторонние экспер-
ты, в отличие от включенного мониторинга, 
при котором «субъект сам непосредственно 
работает в группах и комиссиях по разработ-
ке проектов нормативных актов» [Арзама-
сов, Наконечный 2009].

Как отмечает Ю. А. Тихомиров, резуль-
таты мониторинга должны заключаться не 
только в корректировке или принятии акта, 
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но и в рекомендациях о том, как нужно орга-
низовать действия органов управления, соз-
дать материальные предпосылки, сформиро-
вать отношения граждан [Цит. по: Чеснокова 
2010: 92]. Представляется, что модели, предпо-
лагающие организацию невключенного пра- 
вового мониторинга, в большей степени спо-
собны раскрыть потенциал мониторингового 
исследования, поскольку допускают возмож-
ность внешнего воздействия на государствен-
ные органы с экспертной позиции.

Четвертая модель не получила распро-
странения на региональном уровне именно  
в силу реализации в ней включенного право-
вого мониторинга. Такая модель использует-
ся в Курганской области, где при областном 
законодательном органе (областной Думе) 
создан Центр мониторинга законодательства 
и правоприменительной практики1. В его со-
став входят депутаты областной Думы, долж-
ностные лица аппарата Думы, Правитель-
ства и иных исполнительных органов обла-
сти, представитель территориального органа 
Минюста России по Курганской области, а 
также представители научного сообщества. 
Очевидно, что подобная модель возникла по 
аналогии с федеральной моделью, в которой 
ключевую роль в разработке мониторинговой 
политики играл Центр мониторинга законо-
дательства и правоприменительной практики 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации [Желдыбина 2020: 4]. 
Однако подобная форма организации мони-
торинга не зарекомендовала себя как эффек-
тивная, и Центр прекратил деятельность на 
федеральном уровне. 

Еще на этапе становления правового мо-
ниторинга в субъектах Российской Федера-
ции исследователи отмечали, что полномо-
чия субъектов правового мониторинга четко 
не разграничены и не определены формы 
взаимодействия их между собой [Механизм 
правового мониторинга 2012: 44–45]. Дан-
ные проблемы остаются неразрешенными 
по сей день.

Пожалуй, одним из наиболее проблем-
ных вопросов в региональном регулирова-
нии правового мониторинга является его 
методико-информационное обеспечение. Ни 

1 Постановление Курганской областной Думы от  
27 декабря 2011 г. № 588 «О мониторинге правоприме-
нения в Курганской областной Думе».

в одном субъекте Российской Федерации 
правовое регулирование данного вопроса не 
отвечает критериям полноты и достаточно-
сти, особенно в части информационного обе-
спечения. Если мониторинг правопримене-
ния осуществляется согласно утвержденной 
на федеральном уровне методике, то едино- 
образное регулирование методико-инфор-
мационного обеспечения мониторинга зако-
нодательства отсутствует. Лишь в отдельных 
субъектах Российской Федерации (например, 
в Свердловской области) предпринята попыт-
ка сформулировать показатели мониторинга 
законодательства. В большинстве регионов, 
где проводится мониторинг законодательства, 
закреплены требования к докладу о состоя-
нии законодательства (иному документу по 
результатам мониторинга), которые в опреде-
ленной мере дают представление о том, каким 
должно быть содержание такого документа 
(например, в Московской и Липецкой обла-
стях, ЯНАО). Вместе с тем вопрос о методо-
логии непосредственно влияет на качество 
результатов правового мониторинга, а значит, 
и на эффективность правового регулирования 
в целом.

Анализируя современные технологии 
в правотворчестве, М. В. Залоило отмечает, 
что «важнейшим элементом правового мони-
торинга является его информационное обе-
спечение» [Залоило 2020: 134]. Информаци-
онное обеспечение правового мониторинга  
в региональных актах либо не регулируется 
вообще, либо исчерпывается несколькими 
положениями: 1) о требованиях к инфор-
мации, на основе которой осуществляется 
мониторинг (например, в Свердловской об-
ласти), 2) об информационно-техническом 
оснащении правового мониторинга. Послед-
ний вопрос решается главным образом путем 
создания автоматизированных информацион- 
ных систем, на базе которых обобщает-
ся весь свод полученной в ходе правового  
мониторинга информации, причем это крайне 
затруднительно, поскольку требует значи-
тельных материальных и кадровых ресурсов. 
Как следствие, немногие регионы в прин-
ципе предпринимают попытки его решить.  
В Свердловской области на базе УИРЗ  
создана система «Регион-Закон», отражающая 
результаты мониторинга полномочий орга- 
нов государственной власти Свердловской 
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в сфере правового мониторинга нет, регио-
ны находят собственные решения. Многие из 
них, как показал проведенный в настоящей 
статье анализ, могут быть оценены весьма 
положительно: понимание правового монито-
ринга в контексте концепции эффективности 
права, классификация правового мониторинга 
по объекту, выделение специализированных 
структур по осуществлению правового мо-
ниторинга, разработка собственных методик 
правового мониторинга. 

Выделим возможные направления со-
вершенствования регулирования правового 
мониторинга в субъектах Российской Феде- 
рации: 1) устранение фрагментарности регу-
лирования правового мониторинга, 2) прора-
ботку терминологического аппарата, 3) зако- 
нодательное разграничение полномочий 
субъектов правового мониторинга, обладаю-
щих публично-властными функциями, опре-
деление прав субъектов правового монито-
ринга, участвующих в его проведении по 
собственной инициативе, а также выработку 
форм взаимодействия всех субъектов право-
вого мониторинга между собой, 4) разработ-
ку методик правового мониторинга, 5) разра-
ботку автоматизированных информационных 
систем для обобщения и обработки инфор-
мации, полученной в ходе правового монито-
ринга.

области1. В ЯНАО имеются внутренние си-
стемы, составленные по принципу «досье за-
кона». 

В субъектах Российской Федерации на-
коплен достаточно большой опыт в области 
организации и проведения мониторинга, осо-
бенно мониторинга законодательства. Пре-
жде всего это касается тех субъектов, в кото-
рых уже сложилась устойчивая нормативная 
база по вопросам нормотворчества, в част-
ности подготовки и оформления норматив-
ных правовых актов. Так как единообразного 
системного федерального законодательства 

1 Под мониторингом полномочий здесь понимается 
деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке 
информации о полномочиях государственных органов 
субъектов Российской Федерации, предусмотренных  
в нормативных правовых актах Российской Федерации. 
Для этой цели в структуре ИПС «Регион-Закон» сфор-
мированы информационные базы, в частности «Пере-
чень полномочий государственных органов субъектов 
Российской Федерации, предусмотренных в федераль-
ных законодательных актах» и «Полномочия государ-
ственных органов Свердловской области». Эти эле-
менты информационной системы позволяют хранить  
и актуализировать правовую информацию, обеспе-
чивать поиск необходимых данных по различным 
критериям, а также предоставлять сведения для ана-
лиза федерального и регионального законодательства 
(Информационно-правовая система «Регион-Закон». 
Уральский институт регионального законодательства //  
URL: https://www.uirz.ru/?x=region (дата обращения: 
08.06.2024).
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ЛИЧНЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА:  
СУЩНОСТЬ И СЛАГАЕМЫЕ КОНЦЕПТА

В статье анализируются теоретические и нормативно-правовые основы концепта  
«личные права ребенка», выявляются его сущность и содержание, а также место, кото-
рое в нем занимают категории «наилучшие интересы ребенка» и его «жизненно важные  
потребности». Авторы последовательно рассматривают особенности трактовки понятий 
«права человека», «личные права ребенка», «личные неимущественные права ребенка», «ин-
тересы ребенка». Необходимость такого анализа, по мнению авторов, обусловлена практи-
ческой задачей четко определить правовые основания, механизмы и субъектов обеспечения  
и защиты прав несовершеннолетних. При проведении исследования были использованы об-
щенаучные методы (анализа и синтеза, построения гипотез, систематизации), частные 
методы общественных наук (формально-юридический, конкретно-исторический, компара-
тивный), а также методы эмпирических исследований (наблюдение, изучение и обобщение  
психолого-педагогического опыта). 

Авторы приходят к выводу, что правовой институт «личные права ребенка» имеет ком-
плексный, межотраслевой характер, а его содержание не исчерпывается ни совокупностью 
закрепленных в Основном законе государства личных прав и свобод человека, ни набором 
личных неимущественных прав, подпадающих под действие норм гражданского и семейного 
права. При этом особую группу личных прав ребенка образуют права, имеющие отношение  
к психолого-педагогическим практикам (право на общение со сверстниками, на поддержку 
для развития способностей, право не подвергаться давлению педагогов и т. п.).

Ключевые слова: личные права ребенка, интересы ребенка, личные неимущественные 
права ребенка, права психолого-педагогического характера, «наилучшие интересы ребенка», 
жизненно важные потребности

Для цитирования
Жуковская Н. Ю., Казарова Д. С., Типунова В. А. Личные права ребенка: сущность  

и слагаемые концепта // Российское право: образование, практика, наука. 2024. № 2. С. 13–
24. DOI: 10.34076/2410-2709-2024-140-2-13-24.

УДК 342.7           DOI: 10.34076/2410-2709-2024-140-2-13-24

Введение 
В современном обществе дети являются 

особым объектом опеки и защиты. Междуна-
родное сообщество в целом и каждая страна 
в отдельности стремятся создать благопри-
ятные условия для полноценного развития 
и воспитания несовершеннолетних, обеспе-
чить их комфортное вхождение во взрослую 

жизнь. Отдельная группа этих необходимых 
для нормального развития ребенка условий 
связана с обеспечением прав детей, прежде 
всего их особой категории − личных прав 
ребенка. В совокупность последних входят 
такие непреходящие ценности, как право на 
жизнь, личную неприкосновенность, досто-
инство и т. п., а также специфические права, 
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которые могут принадлежать только детям: 
право на воспитание в семье, заботу, общение 
с родителями. Между тем исчерпывающих 
представлений о составе прав ребенка, кото-
рые могут быть отнесены к категории лич-
ных, сегодня нет ни в международном, ни в 
национальном праве.

Актуальность исследования вопросов, свя-
занных с конкретизацией содержания личных 
прав ребенка и их реальным обеспечением, 
обусловлена рядом обстоятельств:

несмотря на кажущееся разнообразие меж-
дународно-правовых и национальных инсти-
тутов, созданных для защиты прав человека 
(в том числе ребенка), эксперты фиксируют 
недостаток внимания к реальному обеспече-
нию прав детей;

в международном сообществе сегодня на-
блюдается явный интеллектуальный раскол 
по вопросу содержания прав детей и, в част-
ности, того смысла, который несет в себе ши-
роко используемое в зарубежной судебной  
и иной социальной практике понятие наилуч-
ших интересов ребенка. Например, имеется 
противоречие между установками, которые 
транслирует сегодня Запад с его ориентаци-
ей на «гендерную идентичность», раннее по-
ловое просвещение и т. п., и целями воспи-
тания, которые реализуются в государствах, 
придерживающихся традиционных ценно- 
стей (религиозных, семейных, культурно-ис- 
торических);

не утрачивает остроты тема психического 
и физического насилия в отношении детей, 
которая имеет непосредственное отношение 
к понятию «личные права ребенка». Так, по 
данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), только в Европе жертвами 
физического насилия ежегодно становятся 
более 55 млн детей и подростков; вследствие 
жестокого обращения в год преждевременно 
умирают, как минимум, 850 детей в возрасте 
до 15 лет [Жукова, Жуковская 2018: 84];

тема личных прав ребенка имеет прямое 
отношение к ситуации, которая складывает-
ся в современной школе. Это, в частности, 
обострившаяся в последние годы проблема 
выстраивания корректных взаимоотноше-
ний между учителями и учениками в рамках  
образовательного процесса, неуважительное 
отношение учителя к несовершеннолетним, 
с одной стороны, и хамского поведения уче-
ников в классе – с другой [Ветошкин 2020].

Таким образом, несмотря на то что осно-
вополагающий международно-правовой акт 
в сфере обеспечения личных прав ребенка −  
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 но-
ября 1989 г. − действует уже более 30 лет, 
проблемы, связанные с содержанием и эф-
фективностью системы обеспечения и защи-
ты прав детей, сохраняют остроту. Среди про-
чего их актуальность обусловлена отсутстви-
ем ясности как в определении совокупности  
(и отраслевой принадлежности) личных прав 
несовершеннолетних, так и в установлении 
степени их реальной защиты в современных 
условиях. (Сделаем оговорку: в рамках дан-
ной статьи термины «ребенок» и «несовер-
шеннолетний» используются в качестве сино-
нимов.)

Объем специальной научной литературы, 
посвященной вопросам защиты прав ребен-
ка, довольно велик. Это говорит не только 
о значительном интересе исследователей к 
названной проблематике, но и о серьезной 
озабоченности общества тем, в каком на-
правлении будет развиваться институт защи-
ты личных прав ребенка. Но характерно и то, 
что исследователи чаще рассматривают либо 
отдельные группы прав несовершеннолетних 
(права ребенка как воплощение прав челове-
ка [Ивлева, Баева, Утяшев 2012; Гончарова, 
2020]; личные неимущественные права ре-
бенка в семейных или гражданских право-
отношениях [Елисеева 2019; Миролюбова 
2012; Подрабинок 2020; Татаров 2018]), либо 
проблемы, возникающие в связи с определе-
нием «наилучшего обеспечения интересов 
ребенка» в судебной практике и социальной 
работе и различиях в их трактовке в россий-
ском и международном праве [Кабанов 2018; 
Павленко 2021; Serin 2023; Keddell 2023]. 

Наиболее адекватной представляется пози-
ция тех авторов, которые полагают, что кате-
гория «права ребенка» требует комплексного 
изучения (в рамках как междисциплинарного, 
так и разноотраслевого подхода), способного 
составить общетеоретическую базу для наи-
более полного учета интересов несовершен-
нолетних в различных сферах регулирования.

В то же время, несмотря на многочислен-
ные исследования, остается практически не-
разрешимым вопрос, связанный с определе-
нием пределов допустимого вмешательства 
социума (родителей и особенно государства) 
в сферу личных прав ребенка, с определе-
нием критериев «благих намерений», мак-



Конституционное право

15

симально отвечающих интересам несовер-
шеннолетних. Большинство национальных 
юрисдикций сегодня сталкивается с тем, 
что ограничения для вмешательства обще-
ства в личные права ребенка фактически 
отсутствуют [Michałowska 2022; Margaletić 
2023], а между теоретическими представле-
ниями об этих правах и социальной практи-
кой существует разрыв [Кравчук 2020].

«Права ребенка» и «личные права»: 
соотношение понятий 

Под правами ребенка в целом подразу- 
меваются права человека, ограниченные 
особенностями положения детей. Безуслов- 
но признается, что дети − это личности, на-
ходящиеся в процессе становления. Они 
представляют собой специфическую кате-
горию субъектов права, к которой относят-
ся лица определенного возраста (до 18 лет), 
неспособные самостоятельно осуществлять 
защиту своих прав в силу недостаточного 
развития, духовной и физической незрело-
сти. Международное право относит детей  
к категории «уязвимых групп общества»,  
т. е. таких, которые не обладают полноцен-
ными возможностями защищать свои права 
и свободы. Отсюда особое внимание обще-
ства к вопросам обеспечения и защиты прав 
несовершеннолетних.

В рамках национальных и международ-
но-правовой систем защиты прав человека 
необходимость выделения защиты личных 
прав ребенка в самостоятельную правовую 
сферу обусловлена объективными причина-
ми. В числе последних: физическая и пси-
хическая незрелость несовершеннолетних, 
исторически обусловленный более низкий 
социальный статус детей по сравнению с 
социальным статусом взрослых, неспособ-
ность ребенка осознавать свои права и инте-
ресы и самостоятельно защищать их.

Однако «особенности положения», кото-
рые подразумевают, что дети не обладают 
всей полнотой прав, присущих взрослым, 
определяются внутренним законодательством 
государств и зачастую очень разнятся между 
собой. Проиллюстрировать это можно хотя 
бы на примере права на образование. Данное 
право (включая право на получение бесплат-
ного начального и общего образования) за-
креплено непосредственно в ст. 26 Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г., а значит, 

каждое государство, разделяющее между-
народно-правовые представления об обще-
признанных правах и свободах человека, 
обязано гарантировать своим гражданам воз-
можность получить бесплатное начальное  
и общее образование. В конституционном же 
праве многих государств, включая Россию, 
объем реализации права на образование опре-
деляется исключительно волей государства. 
При этом в основных законах многих госу-
дарств (в том числе высокоразвитых − Гер-
мании, Японии) право на образование упо-
минается без определения его обязательного 
уровня или гарантий бесплатности. В консти-
туционных актах Сингапура и Афганистана 
образование не упоминается вообще: в них 
нет ни гарантий права на образование, ни со-
ответствующей обязанности.

Для того чтобы составить наиболее пол-
ное представление о личных правах ребен-
ка, необходимо дать краткую характеристику 
самого понятия «личные права» и их трак-
товку в юридической и иной обществоведче-
ской литературе.

В среде специалистов по юриспруденции 
в совокупности личных прав принято выде-
лять две составляющие: 1) права в широком 
смысле (которые являются производными 
от прав и свобод, имеющих универсальный 
международно-правовой характер) и 2) лич-
ные права в узком смысле (к которым от-
носятся личные неимущественные права, 
выступающие предметом регулирования се-
мейного и гражданского права) [Темникова 
2010]. Содержание и объем прав обеих на-
званных категорий пересекаются, поскольку 
в конституционно-правовой институт прав  
и свобод человека входят не только право на 
жизнь или личную неприкосновенность, но 
и, например, право на имя, достоинство, не-
вмешательство в частную жизнь и др. Одна-
ко если расширенная трактовка личных прав 
требует обращения к истории становления 
прав ребенка вообще, к их международно-
правовым истокам, то рассуждения о лич-
ных неимущественных правах ребенка ори-
ентированы на обеспечение и защиту прав 
несовершеннолетнего во внутрисемейных 
отношениях (силами национального граж-
данского и семейного права). 

В связи с тем что личные неимуществен-
ные права тесно связаны с личными права-
ми, понимаемыми в широком смысле, и не-
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посредственно из них вытекают, в детальном 
рассмотрении нуждаются как первые, так  
и вторые.

Личные права ребенка как часть ин-
ститута прав и свобод человека

В структуре общих представлений о пра-
вах и свободах человека личные права обра-
зуют особую группу с присущими только им 
сущностными признаками. Заметим, однако, 
что в международном праве нет отчетливого 
деления прав на личные (естественные, не-
отъемлемые) и прочие и что категория «лич-
ные права», по сути, имеет чисто теорети-
ческий характер. К сущностным признакам 
личных прав, как показывает анализ боль-
шого числа доктринальных источников [Та-
таров 2018; Гончарова 2020; Елисеева 2019; 
Романова 2012 и др.], относятся:

принадлежность к правам, которые при-
сущи каждому человеку от рождения и не 
зависят от пола, расы, национальности, со-
циального статуса, не связаны с граждан-
ством и другими социальными характери-
стиками;

неотъемлемость (неотчуждаемость), неза-
висимость от воли государства в силу того, 
что права данной группы являются по своей 
природе негативными; в литературе принято 
придавать им естественноправовой характер 
(в частности, в конституционном праве Рос-
сии эта группа прав определяется как есте-
ственные права человека);

реализация таких прав в индивидуаль-
ном порядке, самой личностью (в отличие от 
прав, которые предполагают их осуществле-
ние в группе, коллективно, например право 
на забастовку, избирательное право и т. п.).

К личным правам и свободам человека 
согласно Конституции Российской Федера-
ции относятся право на жизнь, на свободу 
и личную неприкосновенность; право на 
невмешательство в частную жизнь, личную  
и семейную тайну; право на защиту чести  
и доброго имени; право на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и житель-
ства; свобода совести, мысли и слова. Пере-
численные права, как следует из Конститу-
ции Российской Федерации (ст. 45, 46, 48, 50  
и др.), дополняются и определенными пра-
вами процессуального характера, которые 
также являются неотъемлемыми. Это, на-
пример, право на судебную защиту, на об-
ращение в межгосударственные органы по  
защите прав и свобод, на справедливое и гу-

манное судопроизводство, презумпцию неви-
новности, запрет пыток и др.

Представленная характеристика личных 
прав позволяет утверждать, что они принад-
лежат к одному из важнейших элементов пра-
вового статуса личности в целом, к совокуп-
ности тех прав и свобод, которые выражают 
жизненно важные потребности и интересы 
человека, опосредуют его становление как 
уникальной личности. Реализация указанных 
прав не только способствует выживанию че-
ловека в современных условиях, но и служит 
источником социального прогресса в целом.

Таким образом, личные права по своему 
содержанию – это негативные права, есте-
ственные права человека (а следовательно,  
и любого ребенка). Их совокупность обра-
зует фундаментальную основу всех прочих 
прав и свобод.

Понятие и содержание личных неиму-
щественных прав ребенка 

Личные неимущественные права направ-
лены преимущественно на обеспечение и за-
щиту прав ребенка в самом ближнем его окру-
жении – среди родственников, сверстников,  
в школе и в других детских организациях. 
Само словосочетание «личные неимущест- 
венные» в данном случае обозначает лишь 
отраслевую «привязку» этой группы прав, их 
частноправовой характер, а вовсе не то, что 
рассмотренная ранее группа личных прав 
имела имущественную составляющую. Оче-
видно, что права на жизнь, достоинство, лич-
ную тайну и др. по содержанию являются не-
имущественными.

Стоит отметить, что, по оценкам юристов, 
личные неимущественные права (в отличие 
от прав и свобод человека) не имеют отчет-
ливых признаков, подходящих для каждого 
из таких прав [Романова 2012: 41]. В литера-
туре можно встретить следующие основные 
характеристики прав этой группы:

права рассматриваемой категории тесно 
связаны с личностью ребенка: такое право 
не может быть отчуждено, оно сопровожда-
ет человека на протяжении всего периода его 
взросления, а в некоторых случаях – и всю 
жизнь;

у таких прав отсутствует экономическое 
содержание: личное право не обусловлено 
имущественными интересами субъекта;

реализация прав направлена на формиро-
вание личности ребенка, выявление его спо-
собностей и развитие индивидуальности;
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право реализуется в рамках правоотноше-
ний, называемых абсолютными, поскольку 
управомоченное лицо (ребенок) вступает во 
взаимоотношения с неограниченным (неопре-
деленным) кругом обязанных лиц;

весьма существенную роль в определе-
нии прав рассматриваемой категории играет 
то, что обязанности по обеспечению личных 
прав ребенка возложены на его родителей или 
законных представителей [Татаров 2018: 64]. 

К числу личных неимущественных прав 
ребенка относятся, например, право на забо-
ту и совместное проживание со своими ро-
дителями, право на воспитание в семье, на 
всестороннее развитие; возможность обще-
ния с родителями и другими родственника-
ми; право на имя, право выражать свое мне-
ние и т. п.

Принимая во внимание изложенное, впол-
не обоснованным считаем определение реа-
лизуемых в семье личных неимущественных 
прав ребенка, предложенное Н. А. Романо-
вой. По ее мнению, таковыми являются «воз-
никающие с момента рождения на основании 
(или в силу) закона права, прекращающиеся 
по достижении совершеннолетия; реализую-
щиеся в семейных отношениях, в которых од-
ной из сторон выступает ребенок; направлен-
ные на воспитание, образование, обеспечение 
духовного развития и формирование ребенка 
полноценным членом общества» [Романова 
2012: 42].

Перечень предусмотренных ст. 150 Граж-
данского кодекса РФ личных неимуществен-
ных прав, которые принадлежат ребенку в 
той же степени, что и всем прочим людям, яв-
ляется открытым. Среди прочих в него вклю-
чены права на честь и доброе имя, свободу 
передвижения, имя, авторство, свободу вы-
бора места жительства и другие права, «при-
надлежащие гражданину в силу закона или 
от рождения». Именно эта норма права Рос-
сии позволяет, с одной стороны, признавать 
неделимость категории «личные права ребен-
ка», но с другой – уравнивать значимость как 
самих прав, так и потенциальных способов 
их обеспечения. Вместе с тем Гражданский 
кодекс РФ не предусматривает механизмов 
обеспечения и защиты прав детей, что значи-
тельно усложняет их реализацию.

Изложенное позволяет заключить, что лич-
ное неимущественное право по сути является 
правом субъективным, т. е. тесно связанным  
с личностью своего носителя (субъекта), в на-

шем случае – ребенка. Соответственно у тако-
го права имеются специфические основания 
возникновения, изменения и прекращения.  
В частности, общим основанием возникно-
вения права выступает сам факт рождения 
ребенка [Темникова 2010: 82]. Если с само-
го раннего возраста ребенка не будут удов-
летворены его потребности в пище, одежде, 
развитии, заботе о его здоровье, он не сможет 
полноценно сформироваться как личность,  
в которой преобладают социально значимые 
качества.

Психолого-педагогические права ре-
бенка

Помимо деления прав детей на неотъемле-
мые права человека и личные неимуществен-
ные права, в литературе встречаются и дру-
гие способы классификации личных прав ре- 
бенка. 

Например, в работе С. М. Самариной, рас-
сматривающей проблемы обеспечения лич- 
ных прав ребенка в общеобразовательной ор-
ганизации, все они поделены на три группы: 
1) права, которые непосредственно связаны 
со школой (другой образовательной организа-
цией) и полностью зависят от нее (например, 
право на участие в школьных культурно-мас-
совых мероприятиях, на досуг, соблюдение 
санитарных норм и др.); 2) права, которые 
реализуются в зависимости от социально-пе-
дагогической позиции учителя (право на сво-
бодное выражение своего мнения, адекват-
ную реакцию на поведение, свобода совести, 
мысли и т. п.); 3) права, которые подразуме-
вают создание особых механизмов, обеспе-
чивающих их реализацию (например, право 
обучающихся на психолого-педагогическую 
поддержку, на защиту от психологического 
насилия, помощь в выборе будущей профес-
сии, в поощрении особых дарований и др.) 
[Самарина 2010: 52]. Однако предложенную 
классификацию нельзя признать удовлетво-
рительной. В частности, сомнительным пред-
ставляется выбор критериев для выделения 
названных групп прав: он не позволяет сфор-
мулировать единые признаки таких личных 
прав и четко отграничить одну их группу от 
другой. Соответственно невозможно разгра-
ничить (по субъектам реализации, способам 
выполнения, правовым основаниям) и меха-
низмы обеспечения этих прав.

В то же время рассуждения о совокуп-
ности прав, которые необходимы для полно-
ценного развития ребенка и реализуются  
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в его ежедневных практиках (в организаци-
ях общего и дополнительного образования,  
в общении с педагогами и сверстниками), 
позволяют выделить еще одну самостоятель-
ную группу их личных прав – права психо-
лого-педагогического характера. Совокуп-
ность этих прав весьма обширна, поскольку 
к ним можно отнести, например, право быть 
выслушанным, не подвергаться давлению пе-
дагогов, право общаться со сверстниками, по-
лучать поддержку для приобретения тех или 
иных навыков и др. Особенность этой группы 
прав заключается в их большой вариативно-
сти и значительной обусловленности таким 
фактором, как индивидуальные особенности 
ребенка. В частности, для особо одаренного 
ребенка будет крайне важна помощь в раз-
витии его способностей, в создании условий 
для получения им дополнительных знаний  
и навыков. Для ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья потребуется реализа-
ция права на инклюзивное образование и до-
ступную образовательную среду. Для ребенка, 
отстающего в развитии, необходима работа с 
дефектологами и другими специалистами по 
коррекционной педагогике. Для каждого ре-
бенка будет важна адекватная реакция на его 
поведение и др. [Ветошкин 2020]. Все пере-
численные потребности будут иметь прямое 
отношение к личным правам ребенка.

Содержание понятий «интересы ребен-
ка» и «наилучшее обеспечение интересов 
ребенка»

Рассуждения о том, что включает в себя 
понятие «личные права ребенка», были бы 
неполными без уточнения того, в чем со-
стоят интересы несовершеннолетнего и что 
понимается под обеспечением его прав. На 
международном уровне данные категории по 
сей день понимаются по-разному. Соответ-
ственно и в трактовках понятий «интересы 
ребенка» или «меры по их обеспечению» нет 
единообразия, особенно в контексте инте-
грации в национальные законы.

Содержание названных категорий посто-
янно меняется под действием ряда факторов. 
Во-первых, в каждом случае оно зависит от 
возраста несовершеннолетнего и уровня его 
развития (у детей разного возраста разные ин-
тересы). Во-вторых, представления об инте-
ресах детей изменяются на глобальном уров-
не: по мере либерализации общественных от-
ношений в международно-правовом дискурсе 

выявляются новые виды дискриминации не-
совершеннолетних. Например, в принятой 
Советом Европы Стратегии по правам ребен-
ка (2022–2027) предполагается вести борьбу 
с дискриминацией любых видов, в том числе 
по признаку «сексуальной ориентации и ген-
дерной идентичности». Эти соображения по-
зволяют «под новым углом» взглянуть на ин-
тересы ребенка и необходимые механизмы их 
защиты и соответственно поставить вопросы, 
на которые национальные юрисдикции отве-
тов пока не дают. Отсюда большой разброс  
в представлениях как об интересах ребенка, 
так и о способах их защиты на национальном 
и международном уровнях. 

Стоит напомнить, например, что именно 
несовпадения в понимании интересов детей 
и способов их обеспечения в 2012 г. при-
вели к разрыву отношений между Россий-
ской Федерацией и Детским фондом ООН  
(ЮНИСЕФ) и к прекращению деятельности 
Фонда на российской территории. В 2016 г.  
Россия отказалась принять в «целостном 
виде» упомянутую выше Стратегию Совета 
Европы по причине ее несоответствия госу-
дарственной семейной политике Российской 
Федерации.

Практически во всех международно-пра- 
вовых актах, посвященных защите прав де-
тей, начиная с Конвенции ООН 1989 г. ис-
пользуется понятие «наилучшие интересы 
ребенка» (the best interests of the child), ко-
торое подразумевает благополучие ребенка 
в целом, т. е. такую реализацию его прав и 
интересов, которая могла бы обеспечить наи-
лучший результат для самого ребенка. При 
этом критерии достижения «наилучшего ре-
зультата» не определены, что на практике 
зачастую провоцирует столкновение инте-
ресов общества (отдающего приоритет, на-
пример, защите прав на неприкосновенность 
частной жизни взрослого человека) и интере-
сов конкретного ребенка.

Ориентиром для наиболее адекватного 
понимания «наилучших интересов ребенка» 
на международном уровне может служить 
Замечание общего порядка № 14 (2013) Ко-
митета ООН по правам ребенка. Согласно 
ему в процессе реализации концепции «наи-
лучших интересов ребенка» среди прочего 
должны быть учтены: «универсальный, не-
делимый, взаимозависимый и взаимосвя-
занный характер прав детей»; признание их 
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лицами, «наделенными правами»; «кратко-
срочные, среднесрочные и долгосрочные по-
следствия действий, касающихся развития 
ребенка с течением времени» (п. 16). Из до-
кумента следует, что государства обязуются 
«уважать, защищать и осуществлять все пра-
ва детей» (п. 16), а «нестандартизированная» 
процедура оценки их интересов (п. 48) среди 
прочего должна учитывать: индивидуальные 
особенности ребенка, его взгляды (п. 53), 
уязвимое положение, право на здоровье и 
образование. Лица, осуществляющие оценку 
наилучших интересов ребенка, должны стре-
миться к сохранению его семейного окруже-
ния и поддержанию отношений с членами 
семьи (в том числе к недопущению распада 
семьи) (пп. 58–60). Оговаривается также, 
что по мере взросления ребенка все большая 
значимость должна придаваться его личному 
мнению (п. 44).

Основная цель разработки и применения 
концепции наилучших интересов ребенка – 
обеспечить физическую, психологическую, 
моральную и духовную целостность и не-
прикосновенность ребенка и содействовать 
утверждению его человеческого достоинства 
[Кравчук 2020: 108]. Однако даже с учетом из-
ложенных выше критериев оценки «наилуч-
ших интересов» Замечание Комитета ООН  
по правам ребенка 2013 г. нельзя признать 
документом, дающим исчерпывающие отве-
ты на все вопросы, связанные с выявлением 
интересов ребенка и определением его жиз-
ненно важных потребностей.

Отечественные авторы понятие «наилуч-
шие интересы ребенка» используют преиму-
щественно лишь для сопоставления положе-
ний российского и международного права, 
поскольку содержание этого понятия факти-
чески совпадает с представлениями об ин-
тересах ребенка как таковых. Говоря иначе, 
российские исследования, посвященные ин-
тересам ребенка, можно считать вкладом в 
развитие концепции «наилучших интересов 
ребенка» (или, если точнее, наилучшего обе-
спечения прав ребенка), и можно утверждать, 
что в процессе выявления сущности этих 
интересов нет необходимости использовать 
эпитет «лучшие». Например, в изложении  
О. А. Бондаренко под интересами ребенка 
понимается имеющаяся у него субъективная 
потребность «в благоприятных условиях су-
ществования» [Бондаренко 2017: 46], в соз-

дании для него такой среды, которая необхо-
дима для его полноценной жизни и развития. 
Очевидно, что приведенное определение на-
правлено на создание условий, максимально 
обеспечивающих благополучие ребенка, т. е. 
на наилучшее обеспечение его интересов. 

Дополнительный нюанс в содержание рас-
сматриваемой категории вносит Н. В. Крав-
чук, которая замечает, что для российской 
правовой школы наиболее характерно употре-
бление понятия «законный интерес ребенка». 
Такая формулировка подчеркивает, с одной 
стороны, зависимость смыслового наполне-
ния этого интереса от усмотрений законода-
теля, а с другой − на гарантированность его 
правовой защиты. Однако такой подход дает 
дополнительные основания обозначить раз-
ницу в трактовке как самих интересов, так  
и критериев их оценки, которые используют-
ся в международном праве и в праве России.

Мнения отечественных и зарубежных ав- 
торов совпадают в том, что понятие «ин-
тересы ребенка» является крайне сложным 
для точного определения в связи с многооб-
разием его признаков [Кравчук 2017; Keddell 

2023]. В. А. Ветошкин, например, справед-
ливо полагает, что «право ребенка на благо-
получное развитие подразумевает практи-
чески все правовые аспекты человеческого 
существования» [Ветошкин 2020: 29] (начи-
ная с реализации права на жизнь и здоровье  
и заканчивая, например, правом на любовь  
и понимание). Однако на практике приори-
тет отдается опять же интересам общества,  
а не субъективным интересам ребенка. 

Наиболее проблемный аспект выявления 
«наилучших интересов ребенка» – трактовка 
его предполагаемых «жизненно важных по-
требностей», которая сегодня очень размыта. 
Так, в одних случаях эта потребность вклю-
чает в себя относительно высокий уровень 
материальной обеспеченности, способству-
ющий всестороннему развитию ребенка, в 
других – акцент ставится на нравственном, 

Основная цель разработки и применения 
концепции наилучших интересов ребенка – 
обеспечить физическую, психологическую, 

моральную и духовную целостность и 
неприкосновенность ребенка
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духовном и физическом развитии личности 
ребенка. При этом выделяется учет такого 
критерия, как личное мнение ребенка [Крав-
чук 2017: 98], хотя на практике оно зачастую 
игнорируется в угоду обеспечению «благо-
приятных условий» для развития [Миролю-
бова 2012].

Следовательно, понятие «интересы ре-
бенка» в сочетании с представлениями об их 
наилучшем обеспечении формируют основу 
личных прав детей любой отраслевой при-
надлежности. Однако до настоящего време-
ни у этой оценочной категории нет однознач-
ного содержания ни в доктрине, ни в россий-
ском законодательстве.

Традиционно в литературе отмечается, 
что дети не могут осознанно относиться к 
своим интересам. По этой причине содержа-
ние интересов маленьких граждан принято 
не только передавать, но и формировать по-
средством воли лиц, призванных заботиться 
о ребенке, – «его законных представителей, 
органов опеки и попечительства» [Бондарен-
ко 2017: 45]. Так, очевидно, что отказ ребенка, 
например, посещать школу в сочетании с его 
повышенным интересом к художественно-
му творчеству не будет воспринят окружаю-
щими взрослыми (родителями, учителями и  
т. п.) как его личное право, которое необходи-
мо защищать. Соответственно оценка интере-
сов ребенка есть всегда результат обществен-
ного волеизъявления.

К слову, на основании анализа уже упоми-
навшегося ранее Замечания общего порядка 
№ 14 (2013) Комитета ООН по правам ребен-
ка можно сделать вывод о наличии еще одной 
специфической группы личных прав ребенка. 
Это «процессуальные права», предназначен-
ные для наиболее полноценного следования 
концепции наилучшего обеспечения прав ре-
бенка при вынесении решений, касающихся 
его судьбы. Соблюдение такого права будет 
означать, что процесс принятия решения в 
отношении конкретного ребенка включает  
в себя оценку возможного как позитивного, 
так и негативного воздействия данного ре-
шения на его дальнейшую судьбу [Кабанов 
2018: 56]. 

Изложенное позволяет заключить, что 
сложившиеся институты защиты прав детей 
как в России, так и за рубежом ориентирова-
ны не только на деятельность судебных орга-
нов и иных правозащитных структур, но и на 
ежедневный учет интересов ребенка в обыч-

ных бытовых ситуациях в школе, в детском 
саду, в семье. Однако полноценно исполь-
зуются они только в процессуальном праве. 
Реализация же такого подхода предполагает 
формирование соответствующих правовых 
механизмов, а равно фактическое изменение 
отношения государства и общества к детям, 
обеспечение уважения их конкретных прав, 
но вместе с тем и предъявление к ним разум-
ных, соответствующих возрасту требований.

Несмотря на действующие международно-
правовые стандарты, которые целенаправлен-
но вмешиваются в вопросы защиты детства, 
современное российское право, призванное 
защищать интересы несовершеннолетних, 
развивается под влиянием двух факторов:  
а) государственно-политических приорите- 
тов; б) ориентации на благополучие ребен-
ка, понимаемое в духе традиционных на-
ционально-культурных ценностей. В этой 
части российское право до некоторой степе-
ни вступает в противоречие с тенденциями 
развития правовых норм части мирового со-
общества, понимающего под интересами не-
совершеннолетних не только обеспечение 
их благополучия и полноценного развития в 
своей семье, но и необходимость защиты ре-
бенка от собственных родителей, не разде-
ляющих, например, идеи о раннем половом 
просвещении. По сути, полностью встроены  
в российское законодательство лишь базо-
вые элементы международно-правовой си-
стемы защиты прав детей. При этом слабой 
стороной отечественных институтов обе-
спечения прав ребенка остается их неспо-
собность должным образом уравновесить 
названные факторы. Как следствие, боль-
шая часть ориентированных на детей норм 
имеет рекомендательный, а не обязательный 
характер, а объем реального регулирования 
остается ограниченным.

Заключение
Таким образом, личные права ребенка 

представляют собой сложносоставную ка-
тегорию. К ним относится совокупность не-
посредственно привязанных к субъекту (ре-
бенку) прав и свобод, которые обеспечивают 
жизнь и личную неприкосновенность несо-
вершеннолетнего, процесс его воспитания, 
обучения и всестороннего развития, способ-
ствуют достижению физической и духовной 
зрелости. В число личных прав ребенка вхо-
дят как права и свободы конституционно-
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правового характера (право на жизнь, личную 
неприкосновенность, достоинство и др.), так 
и права, берущие начало во внутрисемейных 
отношениях (право на воспитание в семье, 
на заботу, на общение с родителями и т. п.).  
В особую группу прав в соответствии с крите-
рием их обеспечения в рамках образователь-
ной организации и непосредственной связи 
с обучением и воспитанием можно выделить 
права, которые имеют психолого-педагогиче-
ский характер.

Необходимость определить совокупность 
личных прав ребенка и их отраслевую при-
надлежность непосредственно связана с ре-
шением вопросов их обеспечения (опреде-
лением правовых оснований, механизмов и 
субъектов реализации). Представляется, что 
только однозначное закрепление последних 
позволит установить равновесие между лич-
ными правами и свободами, носителем кото-
рых является каждый ребенок, и социальной 
необходимостью.
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The Personal Rights of the Child:  
The Essence and Summands of the Concept

The purposes of the article are to analyze the theoretical and law foundations of the concept «the 
personal rights of the child», to identify its essence and content, as well the place occupied by the 
categories of «the best interests of the child» and his «vital needs» in it. The authors consistently 
consider the peculiarities of the interpretation of concepts of «human rights», «personal rights of 
the child», «personal non-property rights of the child», «interests of the child». The need for such  
an analysis is due to the practical tasks to clearly define the legal grounds, mechanisms and subjects 
of ensuring and protecting the rights of minors. The researchers used general scientific methods 
(analysis and synthesis, hypotheses, systematization), specific methods of social sciences (formal legal, 
concrete historical, comparative methods), as well as methods of empirical research (observation, 
study and generalization of psychological and pedagogical experience).
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The authors conclude, that the legal institution «personal rights of the child» has a complex, 
intersectoral character; the content of this institution is not limited either by the totality of personal 
human rights and freedoms enshrined in the Constitution of the State, or by a set of personal  
non-property rights subject to the norms of civil and family law. At the same time, a special group  
of personal rights of the child is formed by rights related to psychological and pedagogical practices 
(for example, the right to communicate with peers, to obtain support for the development of abilities, 
the right not to be subjected to pressure from teachers, etc.).

Keywords: personal rights of the child, interests of the child, personal non-property rights of the 
child, rights of a psychological and pedagogical nature, the best interests of the child, vital needs
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ВОЗВРАТ НЕЗАКОННО ВЫВЕЗЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

В статье исследуются особенности правового регулирования возврата незаконно вы-
везенных объектов культурного наследия (ОКН). В качестве правовой основы рассматри-
ваются международные соглашения, в частности Конвенция ЮНЕСКО «О мерах, направ-
ленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права соб-
ственности на культурные ценности» 1970 г. и Конвенция ЮНИДРУА «Об украденных или  
незаконно вывезенных культурных ценностях» 1995 г. Сопоставляются законодательство 
АР и нормы международных договоров. Проводится сравнительный анализ реституции 
ОКН и возврата незаконно вывезенных ОКН, формулируются признаки реституции и осо-
бенности возврата ОКН.

Автор делает вывод о том, что для эффективного обеспечения возврата объектов куль-
турного наследия необходимо согласовать нормы национального законодательства с нор-
мами международного права. При этом следует признавать верховенство общепринятых 
принципов и норм международного права и не допускать нарушения публичного порядка 
(ordre public) государства происхождения.

Ключевые слова: объекты культурного наследия, незаконный вывоз, возвращение, рести-
туция, правовые основания, международный договор, законодательство
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Одним из важных элементов борьбы с не-
законным международным оборотом объек-
тов культурного наследия (далее – ОКН) яв-
ляется возвращение незаконно вывезенных 
ОКН государству их происхождения. В соот-
ветствии со ст. 52 Закона Азербайджанской 
Республики (далее – АР) от 21 декабря 2012 г.  
№ 506-IVQ «О культуре» (далее – Закон о 
культуре) возвращение ОКН, незаконно вы-
везенных с территории АР, составляет одно 
из приоритетных направлений государствен-
ной политики по международному сотрудни-
честву в сфере культуры. Согласно п. 13 Пра-
вил «Импорт, экспорт и транзит культурных 

ценностей по территории Азербайджанской 
Республики» (далее – Правила), утвержден-
ных постановлением Кабинета министров 
АР от 29 августа 2014 г. № 294, сотрудни-
чество АР в этом направлении возложено 
на Министерство культуры АР. Статья 52.2 
Закона о культуре предусматривает, что дея-
тельность Министерства культуры АР по вы-
явлению объектов национального культур-
ного наследия, находящихся на территории 
других государств, и их возвращению в АР 
основывается на международных договорах, 
сторонником которых выступает АР. Счита-
ем, что для международного сотрудничества 
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АР в этом направлении имеются необходи-
мые правовые основы.

Во-первых, на универсальном уровне эти 
основы были закреплены в Конвенции от  
17 ноября 1970 г. «О мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собственно-
сти на культурные ценности» (далее – Кон-
венция ЮНЕСКО 1970 г.) и Конвенцией от 
24 июня 1995 г. «Об украденных или неза-
конно вывезенных культурных ценностях» 
(далее – Конвенция ЮНИДРУА 1995 г.). От-
метим, что эти две конвенции закрепляют 
комплекс обобщенных правовых норм, кото-
рые регулируют борьбу с незаконным оборо-
том ОКН, в том числе их возврат, дополняя 
друг друга в следующих направлениях: 

1) Конвенция ЮНЕСКО 1970 г. предусма-
тривает публично-правовые положения о воз-
врате, а Конвенция ЮНИДРУА 1995 г. вклю-
чает частноправовые положения; 

2) Конвенция ЮНЕСКО 1970 г. устанав-
ливает общие обязательства, связанные с воз-
вратом, Конвенция ЮНИДРУА 1995 г. – кон-
кретные процедурные правила, касающиеся 
возврата; 

3) Конвенция ЮНЕСКО 1970 г. предусма-
тривает общие указания, адресованные боль-
шей части государств, а Конвенция ЮНИ-
ДРУА 1995 г. устанавливает самоисполнимые 
положения более конкретного содержания. 

Чтобы процесс возврата был эффектив-
ным, требуется совместное применение обе-
их конвенций. С этой целью государство, 
состоящее в Конвенции ЮНЕСКО 1970 г.  
(в ней состоит более 120 государств-участни-
ков), должно также участвовать в Конвенции 
ЮНИДРУА 1995 г. В настоящее время обе-
спечить подобное участие не так просто: хотя 
Конвенцию ЮНИДРУА 1995 г. подписало  
61 государство, все же юридическую силу 
она имеет для 52 государств. АР участву-
ет в Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. с 1997 г.,  
а в Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. – с 2000 г.

Во-вторых, наличие универсальной меж-
дународно-правовой базы в виде двух назван-
ных конвенций о возвращении ОКН не ис-
ключает заключения нового соглашения либо 
применения уже действующих соглашений 
по этому вопросу: универсальных (напри-
мер, Парижская конвенция 2001 г. «Об охране 
подводного культурного наследия», Гаагская 
конвенция 1954 г. «О защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфлик-
та»), региональных (например, Соглашение от  
5 октября 2007 г. «О сотрудничестве между 
государствами-членами Содружества Незави- 
симых Государств в борьбе с хищением куль-
турных ценностей и обеспечении их возвра-
та») и двусторонних (например, Соглашение 
между Правительством АР и Правительством 
Республики Беларусь о сотрудничестве в  
области борьбы с разграблением культур- 
ных ценностей и обеспечения их возврата от 
28 августа 2012 г.).

В-третьих, в правовой системе АР имеют-
ся материально-правовые и процессуально-
правовые основы, необходимые для реализа-
ции (национально-правовой имплементации) 
норм международного договора о возвра- 
щении ОКН. Так, ст. 148.II Конституции АР 
1995 г. гласит, что «международные договоры, 
сторонником которых выступает АР, включе-
ны в национальную законодательную систе-
му». Эта общая правовая основа распростра-
няется как на самоисполнимые, так и на не-
самоисполнимые международные договоры. 
Метод имплементации, используемый при 
возврате ОКН, согласно между народному до-
говору (ст. 52.2 Закона о культуре) устанавли-
вается на основании национального законода-
тельства. В соответствии с Конституционным 
законом от 21 декабря 2010 г. № 21-IVKQ  
«О нормативных правовых актах» (далее – 
Конституционный закон) (ст. 23.4) и Граж-
данским кодексом АР от 2000 г. (далее – ГК)  
(ст. 3.1) в правовой системе АР непосред-
ственно применяются международные дого-
воры, устанавливающие нормы конкретного 
содержания (самоисполнимые). Иными сло-
вами, для их применения нет нужды прини-
мать отдельный национальный нормативный 
правовой акт. 

Согласно ст. 24 Конституционного закона 
принятие такого акта необходимо в следую-
щих случаях: 1) когда предметом междуна-
родного договора являются вопросы, не уре-
гулированные национальным нормативным 
правовым актом. Например, реституция ОКН 
не регулируется национальным законодатель-
ством; 2) если реализация нормы междуна-
родного договора невозможна без националь-
ного нормативного правового акта (например, 
установление юридической ответственности 
за недопущение незаконного оборота ОКН 
(ст. 8 Конвенции ЮНЕСКО 1970 г.); 3) когда 
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необходимость принятия соответствующего 
национального нормативного правового акта 
вытекает из соглашения Сторон договора. На-
пример, Стороны договора могут устанав- 
ливать более благоприятные нормы, отно-
сящиеся к возврату ОКН (ст. 9 Конвенции 
ЮНИДРУА 1995 г.). 

Из анализа законодательства АР можно 
сделать следующий предварительный вывод: 
обеспечение возврата ОКН не будет эффек-
тивным без согласования национального за-
конодательства с нормами международного 
права. Надлежащее примирение основывает-
ся на следующих двух принципах: 1) призна-
ние приоритета общепризнанных принципов 
и норм международного права (ст. 22 Кон-
ституционного закона); 2) ненарушение пу-
бличного порядка (ordre public) страны про-
исхождения. Таким образом, национальное 
культурное наследие выражает самобытность 
каждого народа, и его охрана, представляя 
собой составную часть обеспечения нацио-
нальной безопасности, входит в публичный 
порядок (ordre public) государства [Süleymanlı 
2018: 6]. В этом контексте мы считаем целе-
сообразным регулировать импорт и экспорт 
ОКН в АР не на уровне решения Кабинета 
министров, а посредством принятого в связи 
с этим отдельного закона, как было в Россий-
ской Федерации.

Попробуем определить особенности воз-
врата незаконно вывезенных ОКН, опираясь 
на упомянутые нами правовые основания.  
С этой целью сначала следует уточнить содер-
жание понятия «возврат ОКН». Разногласия 
может вызвать то, что в юридической лите-
ратуре и нормативных материалах наряду с 
термином «возврат» используется термин «ре-
ституция». Латинское слово restitutio перево-
дится как «вернуть», «восстановить», «возме-
стить» [Король 2014: 74]. Тем не менее в юри-
дической литературе отношение к вопросу  
о разграничении этих понятий неоднозначно. 

Так, по мнению М. М. Богуславского, 
«необходимо отличать понятие „реституция 
культурных ценностей“ от понятия „возврат 
культурных ценностей“. Термин „возврат“ 
имеет более широкий характер и применя-
ется в различных случаях возврата куль-
турных ценностей на определенных право-
вых основаниях» [Богуславский 2015: 234]. 
Можно согласиться с этим мнением, внеся 
ряд уточнений. Прежде всего возврат ОКН 

может происходить в случаях незаконного 
вывоза ОКН в другие государства в ходе во-
оруженных конфликтов; вывоза ОКН на тер-
риторию другого государства для хранения  
в период вооруженных конфликтов; хищения 
ОКН в мирное время; вывоза ОКН с терри-
тории страны в нарушение правил охраны  
в мирное время; временного вывоза ОКН  
в целях проведения определенных меропри-
ятий; нахождения ОКН на территории ино-
странного государства в результате изменения 
определенной территории государств.

В Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. разли-
чаются реституция похищенных ОКН и воз-
вращение незаконно перемещенных ОКН: 
1) в случае реституции требование о возвра-
те ОКН предъявляют как государство, так  
и субъекты-собственники, а при возвраще-
нии – только государство; 2) установлен бо-
лее строгий режим возвращения похищенных 
ОКН по сравнению с незаконно вывезенными 
ОКН [Süleymanlı 2018: 244]. Согласно ст. 3 
Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. фактический 
владелец украденного ОКН должен вернуть 
его в любом случае, однако незаконно вы-
везенные ОКН не подлежат возврату в пере-
численных случаях: 1) когда вывоз ОКН уже 
не является незаконным на момент подачи за-
явления о возврате ОКН; 2) когда ОКН изъят 
при жизни лица, его создавшего, или по ис-
течении 50 лет после его смерти. 

Из содержания Конвенции ЮНИДРУА 
1995 г. видно, что установленная ею рести-
туция похищенных ОКН носит гражданско-
правовой характер. В связи с этим следует 
обратить внимание на два момента: 

фактической основой применения рести-
туции гражданско-правового характера вы-
ступает правонарушение, совершенное в 
форме преступления. Несмотря на это, цель 
реституции – это не назначение какого-либо 
наказания за преступление, а возврат выяв-
ленных ОКН собственнику. Так, из 272 про-
изведений, украденных в 1992 г. из Азербай- 
джанского государственного художественного 
музея, 204 предмета были возвращены в АР 
на основании решения Южного окружного 
суда Нью-Йорка по иску Министерства куль-
туры АР именно в форме реституции; 

реституция в этом случае равносильна 
виндикационному иску, имеющему граждан-
ско-правовой характер. Этот иск являет-
ся внедоговорным требованием о возврате 
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имущества собственника в натуре от лица, 
которое удерживает его в незаконном и фак-
тическом владении [Mülki hüquq 2015: 613]. 

В законодательстве АР закреплены правовые 
основания для предъявления данного иска. 
Так, согласно ст. 157.2 ГК АР собственник 
может истребовать свое имущество из неза-
конного владения другим лицом. При этом 
следует учитывать, что не может быть предъ-
явлено виндикационное требование о возвра-
те переданного по договору имущества [Ibid: 
616]. Исходя из этой точки зрения было бы 
некорректным согласиться с высказанным в 
юридической литературе мнением о том, что 
«помимо виндикации, должна применяться 
реституция вследствие недействительности 
договора» [Король 2014: 74].

В современной международной юридиче-
ской литературе реституция рассматривает-
ся как форма международной материальной 
ответственности [Бирюков 2013; Междуна-
родное право 2006; Тункин 2002]. В соотве- 
ствии со ст. 4 Федерального закона от 15 ап- 
реля 1998 г. № 64-ФЗ «О культурных ценно-
стях, перемещенных в Союз ССР в результа-
те Второй мировой войны и находящихся на 
территории Российской Федерации» рести-
туция – это «вид материальной международ-
но-правовой ответственности государства, 
совершившего акт агрессии или иное меж-
дународно-противоправное деяние, заключа-
ющейся в обязанности данного государства 
устранить или уменьшить причиненный 
другому государству материальный ущерб 
путем восстановления прежнего состояния, 
в частности путем возврата имущества, раз-
грабленного и незаконно вывезенного им  
с оккупированной его войсками территории 
другого государства». 

Вместе с тем ни Гаагская конвенция  
1954 г. «О защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта», ни Прото-
колы I и II к ней не предусматривают рести-
туцию как международную материальную 
ответственность. Однако п. 3 ст. 4 Гаагской 

Конвенции 1954 г. устанавливает, что одна 
из обязанностей Сторон в конфликте – не 
допускать случаев хищения, мародерства и 
незаконного присвоения ОКН в любой фор-
ме. Согласно Протоколу I оккупирующая 
сторона обязана обеспечить возврат ОКН, 
вывезенных с оккупированных территорий  
и ввезенных на ее территорию. В этом слу-
чае оккупирующая сторона обязана выпла-
тить компенсацию добросовестным владель-
цам. Эти положения, носящие, скорее, декла-
ративный характер, могут быть реализованы 
на основании решения, принятого соответ-
ствующей международной организацией, а 
также акта о капитуляции или заключенного 
мирного договора. Например, Версальский 
мирный договор 1919 г., Парижский мирный 
договор 1947 г. устанавливают возможность 
возвращения ОКН, изъятых в результате ок-
купации, в форме реституции, в том числе 
компенсаторной реституции [Богуславский 
2015: 234–249]. В соответствии с этой прак-
тикой было бы целесообразно внести в мир-
ное соглашение между АР и Республикой 
Армения положения о возвращении ОКН, не-
законно вывезенных с территории АР, долгое 
время находившейся под оккупацией.

Как видно, под реституцией ОКН понима-
ется возврат ОКН, незаконно присвоенных 
или вывезенных с оккупированных террито-
рий в результате вооруженного конфликта. 
Из этого определения вытекают следующие 
признаки реституции: 1) она применяется 
в период вооруженных конфликтов; 2) при-
меняется к захватчику (виновной стороне 
вооруженного конфликта) в форме междуна- 
родной материальной ответственности; 3) вы- 
ступает в качестве публично-правового ме-
ханизма возмещения; 4) направлена на воз-
мещение ущерба, причиненного культурному 
наследию, в натуральной форме; 5) может 
применяться в различных формах: субститу-
ции [Международное публичное право 2003: 
622], компенсаторной реституции (restitution 
in kind) [Ушаков 2000: 142]. Реституция в 
контексте указанных признаков не применя-
ется в следующих случаях: 

при возврате ОКН, вывезенных на тер-
риторию другого государства для хранения 
в период вооруженного конфликта. В этой 
ситуации используется общий правовой ме-
ханизм возврата. В качестве примера можно 
привести возврат польских государственных 

Под реституцией ОКН понимается возврат 
ОКН, незаконно присвоенных или  

вывезенных с оккупированных территорий  
в результате вооруженного конфликта
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коллекций, отправленных в Канаду на хране-
ние в 1940 г. (дело о гобеленах) [Богуслав-
ский 2015: 214]; 

при возврате в Германию немецких ОКН, 
вывезенных в СССР вследствие Второй ми-
ровой войны. Например, принадлежащие Бре- 
менскому музею картины, конфискованные 
у солдата-участника Второй мировой во-
йны в 1947 г. и переданные Азербайджан-
скому государственному художественному 
музею, были возвращены Федеративной Ре-
спублике Германия на основании Указа Пре-
зидента АР от 16 ноября 1999 г. «О передаче 
в ФРГ произведений искусства, хранящихся 
в Азербайджанском государственном худо-
жественном музее и принадлежащих Бремен-
скому музею» в соответствии с Соглашением 
между Правительством АР и Правительством 
Федеративной Республики Германия о куль-
турном сотрудничестве от 22 декабря 1995 г. 
[Süleymanlı 2018: 243].

С учетом изложенного попробуем про-
анализировать особенности возврата ОКН. 
Согласно Директиве Совета Европейского 
союза от 15 марта 1993 г. 93/7/ЕЭС «О воз-
врате культурных ценностей, незаконно вы-
везенных с территории государства-члена» 
возврат представляет собой физическое воз-
вращение ОКН на территорию подающего 
запрос государства. В юридической лите-
ратуре возвращение незаконно вывезенных 
ОКН анализируется как институт междуна-
родного права. По мнению С. С. Рындина, 
«возврат культурных ценностей является 
комплексным институтом международного 
права и включает в себя обязанность возвра-
щения культурных ценностей, вывезенных 
на территорию иностранного государства, а 
также нормы, которые регламентируют пра-
вила возвращения» [Рындин 2009: 499]. 

Выразив наше согласие с этим, добавим, 
что комплексность данного института объ-
ясняется прежде всего тем, что он включает 
в себя нормы международного публичного 
права, а также международного частного 
права. Возврат, регулируемый указанным 
комплексом норм, является составной ча-
стью борьбы с незаконным оборотом ОКН. 
Хотя в ст. 52.2 Закона о культуре речь идет 
только о возврате ОКН, незаконно вывезен-
ных с территории АР, фактически процесс 
возврата включает в себя возврат как выве-
зенных, так и ввезенных ОКН. Однако следу-

ет учитывать ряд моментов: 1) незаконность 
обычно определяется как нарушение правил 
вывоза; 2) бремя доказывания незаконно-
сти лежит на экспортирующем государстве;  
3) обязательства осуществляющих ввоз и 
вывоз государств не совпадают по объему. 
С учетом этого предотвращение незаконного 
оборота ОКН и обеспечение возврата неза-
конно вывезенных ОКН находятся в прямой 
зависимости от сотрудничества стран, вы-
полняющих ввоз и вывоз.

В связи с изложенным можно выделить 
следующие особенности возврата незаконно 
вывезенных ОКН. 

1. Предметом возврата служат движимые 
ОКН. Согласно ст. 135 ГК АР движимыми 
считаются предметы, которые могут быть 
перемещены без причинения несоразмерно-
го ущерба их назначению. Если принять 
Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. и ЮНИДРУА 
1995 г. за комплексную международно-право-
вую основу, то объект относится к движимым 
ОКН, подлежащим возврату, независимо от 
того, находится ли он в государственной или 
частной собственности, имеет ли религиоз-
ный или светский характер, а также включен 
ли в списки особо охраняемых культурных 
ценностей, являющихся результатом деятель-
ности человека и имеющих значение для ар-
хеологии, истории, литературы, искусства  
и науки. 

В контексте реализации упомянутых меж-
дународных договоров в правовой системе АР 
необходимо обратить внимание на некоторые 
моменты в законодательстве АР: 1) согласно 
п. 4.1 Правил к ОКН, подлежащим возврату, 
относятся только движимые культурные цен-
ности, включенные в Государственный спи-
сок национального культурного наследия АР 
(далее – Государственный список). Это по-
ложение соответствует Конвенции ЮНЕСКО 
1970 г., но не Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. 
Поскольку последний документ представляет 
собой самоисполнимый договор, его нормы, 
относящиеся ко всем ОКН, независимо от 
того, находятся ли они в списке охраняемых 
объектов, должны применяться непосред-
ственно в АР; 2) в ст. 52.2 Закона о культуре 
говорится о возврате «образцов национально-
го культурного наследия». Фактически дан-
ный Закон определяет «образцы культурного 
наследия» как совокупность культурных цен-
ностей (ст. 1.0.15), что может вызвать недо-
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понимание на практике. Чтобы избежать это-
го, необходимо интерпретировать упомянутое 
выражение как объект культурной ценности 
или ОКН.

2. Возврат распространяется только на не-
законно вывезенные ОКН, т. е. возврат ОКН 
не должен препятствовать законной между-
народной торговле ОКН. Экспорт, импорт 
или передача права собственности незаконны 
в том случае, если законодательство государ-
ства, регулирующее эти операции, нарушено. 
Хотя международные договоры по этому во-
просу однозначно относятся к законодатель-
ству государств, в АР в это законодательство 
также входят международные договоры, сто-
ронником которых выступает АР. 

Следует иметь в виду, что ОКН могут 
вывозиться и без нарушения указанного за-
конодательства. Например, отправка ОКН на  
хранение в другое государство в период во-
оруженных конфликтов и временный вывоз 
ОКН на соответствующее мероприятие сами 
по себе не могут считаться незаконными. 
В силу п. 4.1 Правил перемещаемые ОКН, 
включенные в Государственный список, мо-
гут быть временно вывезены только соглас-
но Правилам временного вывоза культурных 
ценностей в связи с проведением выставок, 
гастрольных поездок, реставрационных ра-
бот, презентаций, международных культур-
ных мероприятий» (утв. постановлением Ка- 
бинета министров АР от 29 августа 2014 г.  
№ 293). Под временным экспортом пони-
мается вывоз ОКН с территории АР с обя-
зательством возврата в течение 36 месяцев. 
Если это обязательство нарушено, экспорт 
считается незаконным (п. 2 ст. 5 Конвен-
ции ЮНИДРУА 1995 г.). ОКН также не 
подлежат возврату в следующих случаях:  

1) при предъявлении требования о возвра-
те, если экспорт больше не является неза-
конным; 2) при изъятии ОКН при жизни его  
автора или спустя 50 лет после его смерти 
(ст. 7 Kонвенции ЮНИДРУА 1995 г.).

3. Независимо от степени межгосударст- 
венного сотрудничества, которое сопрово- 
ждает возврат, он обладает и признаками, 
присущими механизмам частной правовой 
защиты. Таким образом, установление срока 
исковой давности в отношении требования 
о возврате, возможность физических и юри-
дических лиц выступать в качестве истцов, 
необходимость урегулирования отношений, 
возникающих между собственником и добро-
совестным собственником, выбор суда для 
рассмотрения спора и определения права на 
его применение и т. д. обусловливают ту зна-
чительную роль, которая отводится частно-
правовым аспектам возврата ОКН.

Таким образом, эффективное правовое 
регулирование возврата ОКН обеспечивает-
ся согласованием национального законода-
тельства с нормами международного права. 
Основаниями должны послужить признание 
верховенства общепринятых принципов и 
норм международного права и недопущение 
нарушения публичного порядка (ordre public) 
государства происхождения. В контексте это-
го компромисса законодательство АР соот-
ветствует Конвенции ЮНЕСКО 1970 г., но 
не Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. Поскольку 
Конвенция ЮНИДРУА 1995 г. представляет 
собой самоисполнимый договор и является 
составной частью законодательной системы 
АР, все положения данного договора, относя-
щиеся к ОКН, независимо от того, находятся 
ли эти объекты в списке охраны, должны при-
меняться в АР непосредственно.

Список литературы
Mülki hüquq: 2 cilddə / məs. red. M. D. Dəmirçiyeva. Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2015. I cild: 

Ümumi hissə. 696 s.
Süleymanlı S. A. Mədəni irsin qorunmasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri və 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2018. 296 s.
Бирюков П. Н. Международное право. М.: Юрайт, 2013. 832 с.
Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: 

моногр. М.: Норма; Инфра-М, 2015. 416 с.
Король Э. Л. Возвращение культурных ценностей: соотношение частноправовых и пу-

блично-правовых начал: моногр. Гродно: ГрГУ, 2014. 239 с.
Международное право / отв. ред. Г. И. Игнатенко, О. И. Тиунов. М.: Норма, 2006. 720 c.
Международное публичное право / под ред. К. А. Бекяшева. М.: ТК Велби; Проспект, 

2003. 640 с.



Международное право

31

Рындин С. С. Проблема возврата культурных ценностей в международном праве // Акту-
альные проблемы российского права. 2009. № 3. С. 497–503.

Тункин Г. И. Теория международного права. М.: Зерцало, 2002. 416 с.
Ушаков Н. А. Международное право. М.: Юристь, 2000. 304 с.

Сима Азер кызы Сулейманлы – кандидат юридических наук, докторант кафедры меж-
дународного публичного права Бакинского государственного университета. AZ 1148, Азер-
байджанская Республика, Баку, ул. Захида Халилова, д. 33. E-mail: s.suleymanli@hotmail.com.

ORCID: 0000-0002-3397-953X

The Return of Illegally Exported Cultural Heritage Objects:  
A Comparative Analysis of the Legislation of the Republic  

of Azerbaijan and International Treaties
The author examines the features of the legal regulation of the return of illegally exported cultural 

heritage objects. International agreements are considered as a legal basis, in particular the UNESCO 
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illegal Import, Export and Transfer of 
Ownership of Cultural Property, 1970, and the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported 
Cultural Property, 1995. The legislation of the Republic of Azerbaijan and the norms of international 
treaties are compared. A comparative analysis of the restitution of cultural heritage objects and  
the return of illegally exported cultural heritage objects is carried out, the signs of restitution and  
the features of the return of cultural heritage objects are formulated.

The author concludes that in order to effectively ensure the return of cultural heritage objects,  
it is necessary to harmonize the norms of national legislation with the norms of international law.  
In doing so, the supremacy of generally accepted principles and norms of international law should  
be recognized and violation of public order of the state of origin should be avoided.

Keywords: cultural heritage objects, illegal export, return, restitution, legal grounds, international 
treaty, legislation 

Recommended citation
Suleymanly S. A. Vozvrat nezakonno vyvezennykh ob”ektov kul’turnogo naslediya: sravnitel’nyi 

analiz zakonodatel’stva Azerbaidzhanskoi Respubliki i mezhdunarodnykh dogovorov [The Return 
of Illegally Exported Cultural Heritage Objects: A Comparative Analysis of the Legislation of the 
Republic of Azerbaijan and International Treaties], Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka, 
2024, no. 2, pp. 25–32, DOI: 10.34076/2410-2709-2024-140-2-25-32.

References
Bekyashev K. A. (ed.) Mezhdunarodnoe publichnoe pravo [International Public Law], Moscow, 

TK Velbi, Prospekt, 2003, 640 p.
Biryukov P. N. Mezhdunarodnoe pravo [International Law], Moscow, Yurait, 2013, 832 p.
Boguslavskii M. M. Kul’turnye tsennosti v mezhdunarodnom oborote: pravovye aspekty  

[Cultural Values in International Circulation: Legal Aspects], Moscow, Norma, Infra-M, 2015,  
416 p.

Dəmirçiyeva M. D. (ed.) Mülki hüquq [Civil Rights], in 2 vols., Bakı, Zərdabi LTD MMC, 
2015, vol. 1, 696 p.

Ignatenko G. I., Tiunov O. I. (eds.) Mezhdunarodnoe pravo [International Law], Moscow,  
Norma, 2006, 720 p.

Korol’ E. L. Vozvrashchenie kul’turnykh tsennostei: sootnoshenie chastno-pravovykh i pub-
lichno-pravovykh nachal [The Return of Cultural Values: The Ratio of Private Law and Public  
Law Principles], Grodno, GrGU, 2014, 239 p.

Ryndin S. S. Problema vozvrata kul’turnykh tsennostei v mezhdunarodnom prave [The Problem 
of the Return of Cultural Values in International Law], Aktual’nye problemy rossiiskogo prava, 
2009, no. 3, pp. 497–503.



32

Российское право: образование, практика, наука. 2024. № 2

Süleymanlı S. A. Mədəni irsin qorunmasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri və 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi [Problems of International Legal Regulation of Cul-
tural Heritage Protection and the Legislation of the Republic of Azerbaijan], Bakı, Azərbaycan 
nəşriyyatı, 2018, 296 p.

Tunkin G. I. Teoriya mezhdunarodnogo prava [Theory of International Law], Moscow, Zertsalo, 
2002, 416 p. 

Ushakov N. A. Mezhdunarodnoe pravo [International Law], Moscow, Yurist’, 2000, 304 p.

Sima Azer kyzy Suleymanli – candidate of juridical sciences, doctoral student of the Depart-
ment of international public law, Baku State University. AZ 1148, Republic of Azerbaijan, Baku, 
Zahida Khalilova str., 33. E-mail: s.suleymanli@hotmail.com.

ORCID: 0000-0002-3397-953X

Дата поступления в редакцию / Received: 23.11.2023
Дата принятия решения об опубликовании / Accepted: 19.02.2024

 



Гражданское право

33

Л. В. Зайцева, Т. А. Анбрехт 
Тюменский государственный университет 

(Тюмень)

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ:  
НЕОБХОДИМА ЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕФИНИЦИЯ?

Одним из направлений государственной социальной политики России является поддерж-
ка студенческой семьи. Там не менее на федеральном уровне ее нормативное регулирование 
отсутствует, в связи с чем юристы не уделяют ей должного внимания. 

В начале текущего года благодаря инициативе Комитета по науке и высшему образо-
ванию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации стартовала 
дискуссия о необходимости законодательного закрепления понятия «студенческая семья». 
Были представлены два варианта дефиниции этого понятия. Их критика дана в настоящей 
статье. Несовершенство предложенных для обсуждения определений носит как концепту-
альный, так и юридико-технический характер. Обоим определениям свойственны общие и 
специфические недостатки. 

Кроме того, уделено внимание соотношению понятий «молодая семья» и «студенческая 
семья». Также авторы обсуждают саму необходимость формулировать законодательное 
определение рассматриваемого понятия и вероятные последствия его принятия. Отдельно 
исследуется вопрос о возможном влиянии законодательного определения понятия «студен-
ческая семья» на региональную практику социальной поддержки студенческих семей. Обо-
сновывается мнение о том, что закреплять в законодательстве дефиниции и определять 
их место в системе правового регулирования нужно, ориентируясь на цели правового регу-
лирования. 

Ключевые слова: студенческая семья, молодая семья, социальная поддержка, защита се-
мьи, юридическая техника
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В феврале 2024 г. по инициативе Коми-
тета по науке и высшему образованию Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации было организовано 
обсуждение вопросов, так или иначе свя-
занных с возможностью и необходимостью 
на федеральном законодательном уровне за-
крепить определение понятия «студенческая 
семья». Было представлено два варианта 
определения для его возможного включения 
в Федеральный закон от 30 декабря 2020 г.  
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации». Кроме того, на обсуж-
дение были поставлены вопросы о соотноше-
нии понятий «молодая семья» и «студенче-

ская семья», а также о возможном снижении 
уровня мер региональной поддержки из-за 
отсутствия единообразного подхода к опре-
делению понятия «молодая семья».

Первый из представленных вариантов 
предлагал определить студенческую семью 
как лиц «которые в период обучения по оч-
ной форме в учреждениях начального, сред-
него или высшего профессионального обра-
зования заключили в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке 
брак и родившие (усыновившие) ребенка (де-
тей), либо лицо, которое в период обучения 
по очной форме в учреждениях начального, 
среднего или высшего профессионального 
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в зарегистрированном в установленном за-
коном Российской Федерации порядке браке,  
в том числе воспитывающих ребенка (детей), 
либо лицо, являющееся единственным роди-
телем, где оба супруга или единственный 
родитель лица осваивают образовательные 
программы среднего профессионального об-
разования, бакалавриата, специалитета или 
магистратуры по очной, очно-заочной или 
заочной форме обучения и не достигли воз-
раста 25 лет (включительно)»2. Здесь также 
был выявлен ряд следующих недостатков:

дефекты юридической конструкции, опре-
деляющей семью как лицо, являющееся 
единственным родителем (как и в первом ва-
рианте);

также актуальными в этом случае пред-
ставляются приведенные выше размышле-
ния о рисках, связанных с формированием 
условий для отказа от регистрации брака 
студентки с отцом ребенка, когда отец не яв-
ляется студентом; 

в определении следовало бы упомянуть 
аспирантуру и, как минимум, ординатуру. 
Возможно, следовало бы задуматься и о рас-
пространении определения на слушателей, 
курсантов и адъюнктов соответствующих 
образовательных организаций МО, МВД  
и др.;

представляется излишним отнесение 
к членам студенческой семьи лиц, обучаю-
щихся не по очной форме обучения. Исходя 
из законодательства о занятости населения в 
Российской Федерации только лица, обуча-
ющиеся очно, относятся к занятым, не имея 
при этом заработка или дохода. Если цель 
формулирования определения студенческой 
семьи – предоставление мер дополнительной 
социальной поддержки лицам, предсказуемо 
не имеющим дохода или имеющим низкие 
доходы, то включение в их число «заочни-
ков» и «вечерников» делает цели подобного 
правового регулирования непонятными. Че-
ловек, который учится заочно или очно-заоч-
но, избирает такую форму обучения для того, 
чтобы совмещать ее с тем или иным видом 
основной занятости, приносящей ему доход. 
Для такого лица статус студента не является 
основным или определяющим;

2 Совместное заседание Комитетов по молодежной 
политике и защите семьи, вопросам отцовства, мате-
ринства и детства. 15.02.2024.

образования стало единственным родителем 
(усыновителем) ребенка (детей)»1. На наш 
взгляд, здесь были допущены следующие 
юридико-технические и логические ошибки:

из числа студенческих семей исключаются 
семьи студентов, чей брак был заключен до 
начала периода обучения. Таким образом, мо-
мент заключения брака становится дискрими-
национным признаком, включенным в основу 
получения особого статуса. Представляется, 
что в данном контексте было бы предпочти-
тельным указать на наличие брачных отноше-
ний, а не на их начало в период обучения;

формулировка «в учреждениях начально-
го, среднего или высшего профессиональ-
ного образования» не соответствует терми-
нологии Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», в котором вместо понятия 
учреждения используется термин «образова-
тельная организация»;

соглашаясь с мнением о том, что студен-
ческая семья может состоять из одинокого 
родителя и ребенка, следует иметь в виду, 
что такой подход при наличии значимых со-
циальных преференций может провоциро-
вать студенток, находящихся в отношениях 
фактического супружества (сожительства), 
не регистрировать брачные отношения с от-
цом ребенка, который не является студентом. 
Представляется, что если целями законо-
дательного регулирования выступают под-
держка родительства в студенческой среде, 
увеличение рождаемости, поддержка семьи 
и стимулирование рождения детей в полной 
семье, то дополнительная поддержка должна 
предоставляться студенту (студентке), имею-
щему (имеющей) ребенка, вне зависимости 
от того, каков статус второго родителя;

семью не следует определять как «лицо» 
в единственном числе, поскольку в описыва-
емом случае семья состоит из одинокого ро-
дителя и ребенка. В подобном определении 
ребенок искусственно выносится за скобки, 
лишается субъектности, являясь при этом 
членом семьи.

Второй обсуждаемый вариант определял 
студенческую семью как «лиц, состоящих  

1 Совместное заседание Комитетов по молодеж-
ной политике и защите семьи, вопросам отцовства, 
материнства и детства. 15.02.2024 // URL: http://duma.
gov.ru/multimedia/video/events/99547/ (дата обращения: 
15.02.2024).
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гии, психологии, экономике и др. [Рудьман, 
Слышалов, Цвилий-Букланова 2021]. При 
этом проблемы определения понятия «се-
мья» активно обсуждаются в юридической 
литературе [Касаткина 2021; Крашенинников, 
Бадулина 2020; Рабец 2022; Тарусина 2020]. 
Исследования понятия «студенческая семья» 
нам неизвестны. 

Во-вторых, возраст супругов в молодой 
семье – 35 лет включительно. Студенческая 
семья может рассматриваться как вариант 
молодой семьи (при законодательном ограни-
чении возраста ее супругов) и как самостоя-
тельный феномен, если основным признаком 
студенческой семьи будет считаться обучение 
супругов или одинокого родителя по опреде-
ленным образовательным программам.

Таким образом, молодая семья и студен-
ческая семья могут рассматриваться как об-
щее и частное (если установлен максимально 
возможный возраст супругов студенческой 
семьи), или студенческую семью должно 
рассматривать как самостоятельный фено-
мен, если в основу предоставления ей мер 
социальной поддержки будет положен при-
оритет поддержки материнства, отцовства и 
детства. На наш взгляд, включение понятия 
«студенческая семья» в Федеральный закон 
«О молодежной политике в Российской Фе-
дерации» будет свидетельствовать о том, что 
основной целью регулирования выступает 
развитие молодежи. Безусловно, реализация 
в семейной жизни, материнстве и отцовстве –  
важная часть личностной реализации, но, как 
нам кажется, такая реализация является при-
оритетом для социально-обеспечительного 
законодательства о поддержке материнства, 
отцовства и детства. Реализация же молодых 
(и не очень молодых) людей в сфере образо-
вания и предоставление им мер поддержки, 
позволяющих успешно совмещать обучение 
и семейные обязанности, – предмет право-
вого регулирования законодательства об 
образовании. В связи с этим думается, что 
не совсем оправданным было бы включать 
определение понятия «студенческая семья» 
в Федеральный закон «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации».

нельзя согласиться с произвольно уста-
новленным возрастным порогом в 25 лет.  
С одной стороны, если установлен возраст 
«до 25 лет», то его достижение означает 
прекращение статуса. Если при этом ис-
пользуется слово «включая», то, вероятно, 
целесообразно указать возраст «до 26 лет». 
Таким образом, в формулировку закралась 
логическая (или орфографическая) ошибка. 
С другой стороны, неясно не только то, чем 
обусловлена выбранная цифра, но и то, как 
она влияет на статус студента. Кроме того, 
если включать в число студентов ординато-
ров и аспирантов, то их возраст, очевидно,  
к моменту окончания обучения может со-
ставлять далеко не 25 лет. Предлагаем не 
ограничивать возраст членов студенческой 
семьи, этот критерий не определяет ее сущ-
ность и не соответствует цели правового 
регулирования (оказание мер социальной 
поддержки лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, связанной с необходи-
мостью обучения и объективной невозмож-
ностью полноценно обеспечивать свои жиз-
ненные потребности посредством полной 
трудовой занятости).

Итак, обе предложенные дефиниции сту-
денческой семьи имеют как общие, так и 
специфические недостатки. В связи с этим 
предлагаем:

исключить из итогового определения ло-
гические и терминологические ошибки;

синхронизировать определения с терми-
нологией законодательства об образовании;

исключить из определения возраст как 
квалифицирующий признак;

окончательно определив цели правово-
го регулирования, установить приоритеты  
и решить принципиальные вопросы: должны 
ли быть студентами оба супруга? Следует ли 
включить в определение аспирантов, орди-
наторов и др.?

Отвечая на вопрос о соотношении поня-
тий «молодая семья» и «студенческая семья», 
можно отметить следующие их отличия.

Во-первых, понятие «молодая семья» есть 
в Федеральном законе «О молодежной по-
литике в Российской Федерации», а понятие 
«студенческая семья» сегодня не имеет за-
конодательной дефиниции. Вместе с тем ис-
следователи отмечают, что семья как слож-
ное социальное явление рассматривается  
в научных работах по педагогике, социоло-

Молодая семья и студенческая семья могут 
рассматриваться как общее и частное
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студенческую семью к уже установленным 
получателям мер социальной поддержки, 
например многодетным семьям [Тарусина 
2022].

Конституция Российской Федерации от-
носит вопросы социальной защиты к сфере 
совместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов [Благодир 2012; Нарутто 
2017]. По вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки населения тех или иных 
категорий законодательство российских ре-
гионов отличается большим разнообразием, 
что до сих пор не считалось чем-то плохим. 
Региональные льготы, с одной стороны, фи-
нансируются из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, а значит, зависят от уровня 
бюджетной обеспеченности региона, а с дру-
гой стороны, максимально учитывают реги-
ональную специфику: от географических до 
социокультурных особенностей территории. 

Например, никого не удивляют различия в 
региональном определении статуса ветерана 
труда и видов мер их социальной поддержки. 
В разных субъектах Российской Федерации 
существуют разные критерии для получения 
такого статуса, не говоря уже о самой систе-
ме льгот и размере выплат [Мерзлякова 2017]. 
Представляется, что этот пример максималь-
но приближен к нашей ситуации, в которой 
меры социальной поддержки студенческой 
семьи на региональном уровне могут силь-
но различаться в зависимости от демографи- 
ческой ситуации, национально-этнических 
традиций, среднего уровня жизни в регио-
не, количества образовательных организаций  
и пр. Задавая жесткие границы для признания 
семьи студенческой на федеральном уровне, 
можно лишить регионы возможностей гибко-
го правового регулирования с учетом регио-
нальных особенностей [Федорова 2015].

Сегодня меры социальной поддержки для 
студенческих семей установлены в законо-
дательстве отдельных субъектов Российской 
Федерации. 

Например, в законодательстве Сахалин-
ской области к студенческим семьям, име-
ющим право на меры социальной поддерж-
ки, относятся семьи, где «оба родителя либо 
одинокий родитель являются студентами 
(курсантами) государственных профессио-
нальных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего об-
разования, расположенных на территории 

Вместе с тем формулирование законода-
тельного определения студенческой семьи 
на федеральном уровне может привести к 
завышенным ожиданиям в части получения 
преференций от основного субъекта, юриди-
ческая связь с которым и определяет студен-
ческую семью как таковую. Таким субъектом 
для студента и студенческой семьи является 
образовательная организация. Если федераль-
ный законодатель определит студенческую 
семью как особый субъект права, то у этого 
субъекта с высокой долей вероятности долж-
ны возникнуть права по отношению к его 
основному «контрагенту» – образовательной 
организации. Таким образом, федеральное 
регулирование в рассматриваемой сфере не 
столько повлияет на меры региональной со-
циальной поддержки, сколько поставит во-
прос о развитии федеральной политики по 
поддержке студенческой семьи в Российской 
Федерации в целом. Пример тому – иници-
ированный Министерством образования и 
науки Российской Федерации проект по от-
крытию групп кратковременного пребывания 
детей и / или комнат матери и ребенка для 
студенческих семей в образовательных орга-
низациях высшего образования1. Сегодня дет-
ские комнаты открыты в 36 высших образова-
тельных организациях, в 23 имеются комнаты 
матери и ребенка2.

Инициаторы законодательного закрепле-
ния определения понятия «студенческая се-
мья» исходили из того, что его отсутствие 
в законе каким-то образом (вероятно, нега-
тивно) влияет на уровень мер социальной 
поддержки таких семей в субъектах Россий-
ской Федерации. Вместе с тем установление 
на федеральном уровне новой категории 
«льготников» может создать ситуацию, когда 
региональные законодатели, не меняя систе-
мы мер социальной поддержки, в действую-
щих нормативных правовых актах добавят 

1 Методические рекомендации по открытию групп 
кратковременного пребывания детей и / или комнат 
матери и ребенка для студенческих семей в образо-
вательных организациях высшего образования: утв. 
Минобрнауки России. 2023 // URL: https://legalacts.
ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-otkrytiiu-grupp-
kratkovremennogo-prebyvanija-detei-iili/ (дата обраще-
ния: 19.02.2024).

2 Минобрнауки активирует создание детских ком-
нат в вузах. 2024 // URL: https://www.oprf.ru/news/
minobrnauki-aktiviruet-sozdanie-detskikh-komnat-v-
vuzakh (дата обращения: 19.02.2024).
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Сахалинской области, проходящими очное 
обучение, проживающими на территории 
Сахалинской области, и имеют одного или 
нескольких несовершеннолетних детей»  
(ст. 2 закона Сахалинской области от 6 де-
кабря 2010 г. № 112-ЗО «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Сахалин-
ской области»). 

В Калининградской области студенческая 
семья определяется как «семья, в которой 
оба родителя (одинокий родитель) обучают-
ся по очной форме обучения в государствен-
ных профессиональных образовательных ор-
ганизациях по программам среднего профес-
сионального образования, государственных 
образовательных организациях высшего об-
разования или их филиалах, расположенных 
на территории Калининградской области» 
(ст. 12 закона Калининградской области от  
7 октября 2019 г. № 318 «Социальный кодекс 
Калининградской области»). 

В Удмуртской Республике под студенче-
ской семьей понимается «семья, состоящая из 
супругов (одинокого родителя) и их (его) ре-
бенка, в которой оба супруга (одинокий роди-
тель) проживают (проживает) на территории 
Удмуртской Республики и обучаются (обуча-
ется) по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в профессио-
нальных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего об-
разования, расположенных на территории 
Удмуртской Республики» (постановление 
Правительства Удмуртской Республики от  
26 июня 2023 г. № 414 «О утверждении По-
рядка назначения и выплаты единовременного 
пособия на ребенка студенческим семьям»). 

В законе Москвы от 23 ноября 2005 г.  
№ 60 «О социальной поддержке семей с 
детьми в городе Москве» закреплено опреде-
ление понятия «студенческая семья», которое 
требуется привести в соответствие с Феде-
ральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Под студенческой семьей  
в законе Москвы понимается «семья, в кото-
рой оба родителя или одинокая мать (отец) 
обучаются по очной форме в образовате- 
льных учреждениях начального, среднего  
или высшего профессионального образова-
ния».

Таким образом, в представленных дефи-
нициях студенческой семьи региональные за-
конодатели не определяют возраст родителей 

(одинокого родителя) как необходимое усло-
вие оказания социальной поддержки. При 
этом обязательными условиями предоставле-
ния мер социальной поддержки студенческим 
семьям являются обучение родителей в госу-
дарственных образовательных организациях 
и проживание на территориях соответствую-
щих субъектов Российской Федерации (Са-
халинская и Калининградская области) либо 
обучение в образовательных организациях, 
расположенных на территории субъекта Рос-
сийской Федерации (Удмуртская Республика).

Охарактеризуем сами меры социальной 
поддержки. 

В Сахалинской области студенческим се-
мьям при рождении ребенка предоставляется 
единовременная социальная помощь в раз-
мере более 57 тыс. руб. Так, в 2023 г. выпла-
та была предоставлена 22 студенческим се-
мьям1. Кроме того, студенческие семьи имеют 
право на ежемесячную социальную помощь 
на каждого ребенка в размере величины про-
житочного минимума для детей, установ-
ленного в Сахалинской области. В 2023 г. ее 
размер составлял более 20 тыс. руб. Наряду  
с указанными выплатами студенческим се-
мьям со среднедушевым доходом ниже уста-
новленной величины прожиточного миниму-
ма в Сахалинской области предоставляется 
ежемесячная выплата денежных средств для 
оплаты жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (ст. 5 закона Сахалинской области  
«О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Сахалинской области»).

Пособие студенческим семьям, имеющим 
детей в возрасте от полутора до трех лет, со 
среднедушевым доходом, не превышающим 
величины прожиточного минимума, предо-
ставляется в Калининградской области. По-
собие выплачивается одному из родителей 
на каждого совместно проживающего с 
ним ребенка, рожденного с 1 января 2016 г. 
Право на пособие возникает со дня достиже-
ния ребенком возраста полутора лет, но не 
ранее начала обучения родителей в образо-
вательной организации, и, соответственно, 
прекращается по достижении ребенком воз-
раста трех лет, но не позднее даты оконча-

1 Почти 75 миллионов рублей выделили на под-
держку сахалинским студентам в 2023 году. 2024 // URL: 
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=21442&cHash=ec1d78c85d43e76b3335792f29e
52f86 (дата обращения: 18.02.2024).
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ния обучения родителей. Размер пособия в  
2024 г. составляет 15 439 руб. (ст. 21 закона 
Калининградской области «Социальный ко-
декс Калининградской области»).

В Калининградской области женщины, 
родившие с 1 января 2020 г. по 31 декабря 
2025 г. первого ребенка во время обучения 
либо в течение трех лет после окончания обу- 
чения по очной или очно-заочной форме  
в государственных профессиональных об-
разовательных организациях по программам 
среднего профессионального образования, 
в государственных образовательных органи-
зациях высшего образования, в частных об-
разовательных организациях, имеющих дей-
ствительное свидетельство о государственной 
аккредитации образовательной деятельности 
по образовательным программам средне-
го профессионального или высшего обра-
зования, или их филиалах, имеют право на 
дополнительную разовую меру социальной 
поддержки в размере 345 тыс. руб. (постанов-
ление Правительства Калининградской обла-
сти от 30 декабря 2019 г. № 901 «О дополни-
тельной разовой мере социальной поддержки  
в виде предоставления единоразовой выпла-

ты при рождении первого ребенка в 2020– 
2025 годах»).

В Удмуртской Республике студенческие 
семьи имеют право на единовременное по-
собие в размере 100 тыс. руб., независимо 
от количества рожденных (усыновленных) 
одновременно детей. Право на пособие воз-
никает, если среднедушевой доход студен-
ческой семьи не превышает установленной 
в субъекте двойной величины прожиточного 
минимума на душу населения (постановление 
Правительства Удмуртской Республики «Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты 
единовременного пособия на ребенка студен-
ческим семьям»). 

Сделаем вывод. Несмотря на важность 
государственной политики в области защи-
ты молодой семьи и права граждан на об-
разование, прежде чем вносить в закон нор-
мы-дефиниции, следует четко представлять 
цели такого правового регулирования. Это 
будет способствовать не только правильному 
определению места такой правовой нормы  
в системе права, но и сделает предсказуемы-
ми правовые последствия подобных законо-
дательных новаций.
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Student Family:  
Is a Legislative Definition Necessary?

One of the directions of Russian state social policy is to support the student family. At the same 
time lawyers do not pay due attention to it, because it is not regulated at the federal level. 

At the beginning of this year, thanks to the initiative of the Committee on Science and Higher 
Education of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, a discussion began 
on the need to legislate the concept of «student family». Two variants of its definition were presented. 
Their criticism forms one of the main parts of this research. The imperfection of these definitions 
is both conceptual and legal and technical in nature. Both definitions have general and specific 
disadvantages. 

In the paper, attention is also paid to the relationship between the concepts of «young family» 
and «student family». In addition, the authors discuss the very need for a legislative definition  
of the concept in question and the likely consequences of its adoption. The possible influence of  
the legislative definition of the concept of «student family» on the regional practice of social support  
for student families is considered. The opinion is substantiated that it is necessary to enshrine 
definitions in legislation and determine their place in the system of legal regulation, focusing on the 
goals of legal regulation.
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СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В рамках классификации юридических фактов по признаку их отношения к человеческой 
воле в науке выделяют в качестве самостоятельной группы семейно-правовые акты. Цель 
настоящей статьи – анализ этих актов. На основе трудов О. А. Красавчикова, посвящен-
ных исследованию юридических фактов, выявляются характерные признаки семейно-право-
вых актов. Семейно-правовой акт можно охарактеризовать как действие, направленное на 
наступление конкретных семейно-правовых последствий. Субъектами семейно-правовых 
актов могут быть только физические лица, обладающие семейной дееспособностью в со-
ответствующем объеме. К числу характерных признаков семейно-правового акта также 
следует отнести его правомерность. В одних случаях (как при добровольном установле-
нии отцовства) для возникновения юридических последствий ключевым звеном выступает 
волеизъявление одного лица, в других случаях требуются волеизъявления двух лиц, и дан-
ные волеизъявления будут иметь равное значение в правоотношении. Так, при вступле-
нии в брак мужчина и женщина должны совершить действия (семейно-правовые акты),  
направленные на возникновение прав и обязанностей у супругов, объединенных общей  
целью – созданием семьи.

Обосновывается вывод, что, если законом предусматриваются правовые последствия 
в связи с правомерным бездействием в виде возникновения семейно-правовой связи, можно 
утверждать, что семейно-правовой акт выражен посредством правомерного «молчания». 
Если действует презумпция отцовства, то можно предполагать, что отец ребенка осозна-
ет правовые последствия своего «молчания» и желает их наступления. 

Ключевые слова: юридический факт, правомерное действие, юридический акт, семейно-
правовой акт, семейные правоотношения
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По мнению многих ученых, классифика-
ция юридических фактов, основанная на «во-
левом» признаке, имеет главенствующее зна-
чение в систематизации юридических фактов. 

Так, О. А. Красавчиков отмечал, что де-
ление юридических фактов по основанию их 
«отношения к человеческой воле» является 
главной классификацией, которая учитывает 
особенности и отражает сущность класси-
фицируемого предмета [Красавчиков 2017: 
135]. В рамках классификации по «волево-
му» признаку юридические факты делятся 
на действия и события. 

Согласно классификации, предложенной 
С. С. Алексеевым, индивидуальные акты 

«представляют собой правомерные действия, 
с которыми нормы права связывают юри-
дические последствия в силу волевой на-
правленности действий на эти последствия» 
[Алексеев 1972: 348]. Наряду с государствен-
но-правовыми актами, административными 
актами, сделками и другими Сергей Серге- 
евич отдельно выделял семейно-правовые 
акты [Там же: 349]. 

В науке предлагаются и иные классифи-
кации. 

В частности, М. А. Рожкова классифи-
цирует дозволенные действия, основыва-
ясь на характере волеизъявления сторон, на 
односторонние действия и многосторонние 
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сделки. По признаку «направленности воли 
на юридические последствия» односторонние 
действия классифицируются на юридические 
акты, юридические поступки, результативные 
действия. В зависимости от степени «форма-
лизации волеизъявления» юридические акты 
подразделяются на односторонние сделки  
и публичные акты [Рожкова 2010: 116–117]. 

Согласно классификации юридических 
фактов, разработанной О. А. Красавчиковым, 
правомерные действия «разграничиваются 
по моменту направленности воли на юриди-
ческие последствия: на юридические акты  
и юридические поступки». В свою очередь  
к юридическим актам относятся администра-
тивные, гражданско-правовые акты, семейно-
правовые акты и судебные акты. Основанием 
классификации служит «субъектный состав 
правоотношений» [Красавчиков 2017: 135]. 
Семейно-правовые акты представляют собой 
юридические акты, которые направлены на 
установление, изменение или прекращение 
брачно-семейных правоотношений [Там же: 
204]. В отличие от иных юридических актов 
семейно-правовые акты отличаются сферой 
их применения, а также их направленностью 
[Там же: 206].

Семейно-правовой акт можно охаракте-
ризовать как действие, направленное на на-
ступление конкретных семейно-правовых 
последствий. Лицо должно осознавать харак-
тер и цели своего действия. Совершая то или 
иное действие, лицо стремится достигнуть 
определенных юридических последствий. По- 
этому совершение определенных семейно-
правовых актов допускается законодателем по 
достижении определенного уровня психофи-
зического развития личности. Субъектами се-
мейно-правовых актов могут быть только фи-
зические лица, обладающие семейной дееспо-
собностью в соответствующем объеме. Так, 
эмансипация гражданина влечет наделение 
его гражданской дееспособностью в полном 
объеме, но не позволяет ему, например, всту-
пить в брак. Возможность снижения брачно-
го возраста связывается с наличием условий, 
предусмотренных соответствующим законом 
субъекта РФ. В иных случаях в силу специ- 
фики возникающего правоотношения зако-
нодатель не ограничивает возможность вы-
разить волю в зависимости от возраста лица. 

В родительском правоотношении возмож-
ность совершения семейно-правового акта, 

направленного на установление юридической 
связи с ребенком, не связывается с возрастом 
родителя. Это обусловлено тем, что в основе 
возникновения родительского правоотноше-
ния лежит кровная связь ребенка с опреде-
ленными мужчиной и женщиной. Согласно  
п. 3 ст. 62 СК РФ несовершеннолетние роди-
тели имеют права признавать и оспаривать 
свое отцовство и материнство на общих осно-
ваниях, т. е. совершать действия, которые на-
правлены на возникновение или прекращение 
родительских правоотношений.

К числу характерных признаков семей-
но-правового акта также следует отнести его 
правомерность. В частности, если лица изъ-
являют желание принять на себя права и обя-
занности супругов только для вида, не имея 
намерения создать семью, используя воз-
никшее брачное правоотношение, например, 
в целях получения гражданства РФ в упро-
щенном порядке, такое действие нельзя при-
знать правомерным и собственно семейно-
правовым актом. О. А. Красавчиков отмечал, 
что «юридический акт, которым нарушаются 
предписания норм права, не может породить 
те последствия, на которые он направлен, а 
следовательно, и рассматриваться в качестве 
юридического акта в собственном смысле 
этого слова» [Красавчиков 2017: 171]. Брак, 
заключаемый без цели создания семьи, име-
нуется «фиктивным браком». Когда устанав-
ливается фиктивность брака, устанавливают-
ся фактические цели, которые преследовали 
лица. Фиктивный брак лишь внешне соответ-
ствует браку, юридические последствия, на 
достижение которых были направлены дей-
ствия лиц, не соответствуют предписаниям 
норм права. Поэтому если будет выявлено, 
что лица вступили в брак фиктивно, такой 
брак признается юридически не существо-
вавшим, т. е. не порождающим прав и обя-
занностей. 

Брачное правоотношение признается не 
установившимся и в случаях, когда неправо-
мерными были действия только одного из 
лиц, вступивших в брак. Супруг, чьи дей-
ствия были направлены на возникновение су-
пружеских прав и обязанностей и чьи права 
были нарушены заключением такого брака, 
признается добросовестным. Права добросо-
вестного супруга защищаются в рамках ох-
ранительного правоотношения, основанием 
возникновения которого будет совершенное 



Гражданское право

43

другим супругом противоправное действие  
в отношении добросовестного супруга. Зако-
нодатель предусматривает ряд мер, направ-
ленных на восстановление нарушенных прав 
добросовестного супруга. Согласно ст. 30 СК 
РФ суд вправе признать за добросовестным 
супругом право на получение содержания от 
другого супруга, применить правила о раз-
деле имущества, совместно приобретенного 
в период нахождения в фиктивном браке, и 
другие.

Семейно-правовые акты входят в каче-
стве одного из элементов в юридический со-
став семейного правоотношения и оказыва-
ют разное влияние на его динамику. В одних 
случаях для возникновения юридических по-
следствий ключевым звеном выступает воле-
изъявление одного лица, как в случаях добро-
вольного установления отцовства. Юридиче-
ский состав родительского правоотношения 
будет включать в себя волеизъявление отца 
принять на себя права и обязанности роди-
теля (семейно-правовой акт), согласие на это 
матери ребенка (юридический акт), регистра-
цию волеизъявления отца (административ-
ный акт). Действие матери (ее согласие) будет 
иметь юридическое значение только в сочета-
нии с семейно-правовым актом отца ребенка. 
Д. И. Мейер отмечал, что «…для того чтобы 
согласие признавалось юридическим дей-
ствием, необходимо, чтобы оно было услови-
ем законности другого какого-либо действия» 
[Мейер 1997: 170]. Указывая на особенности 
«согласия», С. Н. Касаткин пишет, что «…со-
гласие обнаруживает себя в качестве самосто-
ятельного юридического факта исключитель-
но по отношению к другому обособленному 
действию. Само по себе, в отрыве от одобря-
емого акта, согласие не имеет какого-либо 
автономного юридического смысла» [Касат-
кин 2013: 72]. Согласие автор предлагает рас-
сматривать как разновидность юридического 
акта, основанного на законе или договоре и 
выражающего одностороннее одобрение дей-
ствий другого лица [Касаткин 2014: 19].

В случае смерти матери, признания ее 
недееспособной, невозможности установле-
ния места нахождения матери или в случае 
лишения ее родительских прав отцовство 
может быть установлено только с согласия 
органа опеки и попечительства, «согласие» 
в этом случае следует относить к админи-

стративным актам. М. А. Рожкова пишет: 
«Публичные органы совершают юридиче-
ские акты (односторонние действия) во ис-
полнение установленных для них законом 
обязанностей в соответствии с объемом и 
содержанием своей компетенции. Они могут 
проявлять свое усмотрение только в рамках 
выбора наиболее рационального и целесо- 
образного решения из нескольких возмож-
ных (если закон предоставляет им такое 
право) исходя из лежащей на них общей 
обязанности по совершению этих действий» 
[Рожкова 2009: 113]. Семейно-правовой акт –  
ключевой элемент юридического состава, 
обосновывающего возникновение родитель-
ского правоотношения. Иными словами, 
согласие принять на себя права и обязан-
ности родителя будет иметь определяющее 
значение среди юридических фактов, влеку- 
щих возникновение родительского право- 
отношения.

Для других случаев наступления юриди-
ческих последствий требуются волеизъяв-
ления двух лиц, и данные волеизъявления 
будут иметь равное значение в правоотноше-
нии. Согласно ст. 12 СК РФ при вступлении 
в брак требуется взаимное согласие лиц при-
нять на себя права и обязанности супругов. 
С юридической точки зрения имеется в виду, 
что лица изъявляют волю совместно и их 
воля направлена на создание семьи. Семей-
ный союз характеризуется духовной близо-
стью мужчины и женщины, наличием детей, 
ведением совместного хозяйства и др. Всту-
пая в брак, лица консолидируют свои усилия 
и действуют, объединенные общими целями. 
Вследствие этого представляется, что дей-
ствия, направленные на возникновение прав 
и обязанностей у супругов, по сути, пред-
ставляют собой самостоятельные семейно-
правовые акты, выраженные мужчиной и 
женщиной, объединенными общей целью – 
созданием семьи. 

Помимо вышеперечисленных актов, для 
наступления правовых последствий необхо-

Семейно-правовые акты входят в качестве 
одного из элементов в юридический  
состав семейного правоотношения  

и оказывают разное влияние на его динамику
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дима регистрация волеизъявлений мужчины 
и женщины (административный акт). Реги-
страцию волеизъявлений лиц, вступающих 
в брак, следует рассматривать не только как 
форму возникновения брачного правоотно-
шения, но и как обязательный элемент юри-
дического состава – административный акт.  
В частности, С. Я. Паластина доказывала, что 
«регистрация в органах загса – конститутив-
ный элемент основания возникновения брач-
ного правоотношения» [Паластина 1976: 50]. 

Интерес представляют случаи, когда ро-
дительское правоотношение возникает в силу 
действия неоспоренной презумпции отцов-
ства. Если мать ребенка состоит в браке, от-
цом ребенка признается ее супруг, для воз-
никновения родительской связи от отца не 
требуется совершения каких-либо активных 
действий. 

М. М. Агарков отмечал, что «понятие 
юридического действия обнимает не только 
действие в собственном смысле слова, т. е. 
такое проявление внутреннего состояния, ко-
торое находит выражение в совершении тех 
или иных движений, но и бездействие, т. е. 
проявление внутреннего состояния, которое 
выражается в отсутствии движений» [Агар-
ков 2002: 343]. 

По мнению О. А. Красавчикова, юридиче-
ские действия можно разграничить по форме 
их выражения и проявления на положитель-
ные и отрицательные. Положительные изъ-
явления воли находят выражение в разных 
формах активного поведения лица. Содер-
жанием отрицательных волеизъявлений яв-
ляется бездействие [Красавчиков 2017: 153].  
К отрицательным волеизъявлениям О. А. Кра- 
савчиков относил группы «неправомерное 
бездействие – упущение» и «правомерное 
бездействие – молчание». Для последней 
группы характерно то, что в каждом случае 
правомерное «молчание» – «молчание» как 
юридический факт – становится юридиче-
ски значимым только при наличии прямо-
го указания норм права на возникновение 
в связи с ним известных юридических по-
следствий [Там же: 154]. Как отмечается в 
науке, правомерным бездействие может быть 
и при отсутствии обязанности действовать, 
о противоправном же бездействии можно 
говорить, только если установлена обязан-
ность действовать определенным образом 
[Филиппова 2021: 87]. В связи с этим если 

супруг матери ребенка не предпринимает 
активных действий, направленных на уста-
новление отцовства, то можно вести речь  
о правомерном бездействии – «молчании». 

О. А. Красавчиков указывал, что «говоря: 
молчание – отрицательное волеизъявление, – 
мы отрицаем не наличие воли, а наличие ее 
положительного изъявления. О наличии воли, 
ее характере, направленности и т. д. мы судим 
по отсутствию определенных действий в из-
вестных условиях» [Красавчиков 2017: 154]. 
В данном случае можно предполагать, что 
отец ребенка осознает правовые последствия 
своего «молчания» и желает их наступления. 
Косвенно это обстоятельство подтверждается 
и тем, что лицо не совершает действий, на-
правленных на оспаривание предусмотрен-
ной законом презумпции. Следовательно, ког-
да закон предусматривает, что правомерное 
бездействие влечет правовые последствия   
в виде возникновения семейно-правовой 
связи, мы можем считать семейно-правовой 
акт выраженным посредством правомерного 
«молчания».

В случаях применения методов искусст- 
венной репродукции семейно-правовые акты 
признания материнства и (или) отцовства 
могут иметь специфическую форму выраже-
ния. Супружеская пара или одинокая жен-
щина в целях реализации своего права на 
родительство становятся участниками про-
граммы суррогатного материнства. С целью 
возникновения правоотношения суррогатно-
го материнства указанные лица заключают 
соответствующий договор. К обязательным 
основаниям движения правоотношения сур-
рогатного материнства будут относиться 
согласия супругов и суррогатной матери на 
имплантацию и вынашивание эмбриона. Для 
внесения записи о родителях в книгу запи-
сей рождений необходимым юридическим 
основанием будет согласие суррогатной ма-
тери на запись супружеской пары в качестве 
родителей. Необходимость получения согла-
сия на имплантацию эмбриона закрепляет 
ст. 51 СК РФ. 

Влияние согласия на правоотношения, 
связанные с применением методов искус-
ственной репродукции человека, разъясняет 
Верховный Суд РФ. В частности, в п. 30 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
16 мая 2017 г. № 16 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, свя-
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занных с установлением происхождения де-
тей» судам рекомендуется установить следу-
ющие имеющие юридическое значение об-
стоятельства: было ли данное лицом согласие 
на имплантацию эмбриона добровольным 
и осознанным, действовало ли это согласие 
на момент имплантации эмбриона, не было 
ли оно отозвано. Согласие может рассматри-
ваться как действие, имеющее целью устано-
вить семейно-правовую связь с рожденным 
суррогатной матерью ребенком, и будет от-
носиться к семейно-правовым актам. Вслед-
ствие этого данное одним из супругов согла-
сие на имплантацию эмбриона суррогатной 
матери может стать основанием внесения 
записи о нем в книгу записей рождений как  
о родителе [Тихонов 2023]. Соответствую-
щие правовые последствия в виде установ-
ления материнства (отцовства) будут распро-
страняться и на случаи, предусмотренные  
п. 4 ст. 51 СК РФ. 

Следует добавить, что в результате совер-
шения действий (семейно-правовых актов) 
возникают правовые последствия для тре-
тьих лиц независимо от их воли. Так, в слу-
чаях усыновления семейно-правовая связь 
возникает не только между усыновителем  
и усыновленным, но и между близкими род-
ственниками усыновителя и усыновленным 
ребенком. Согласно ст. 137 СК РФ усыно-
вители и их родственники по отношению  
к усыновленным детям и их потомству при-
равниваются в личных неимущественных 
и имущественных правах и обязанностях 

к родственникам по происхождению. При 
вступлении в брак порождаемое данным се-
мейно-правовым актом свойство может стать 
основанием для возникновения алиментных 
обязательств между супругом и ребенком 
другого супруга от предыдущего брака в слу-
чаях, предусмотренных ст. 97 СК РФ.

Также следует отметить, что семейно-пра-
вовые акты направлены прежде всего на воз-
никновение личной неимущественной связи, 
на завязывание семейных отношений между 
субъектами. Имущественные последствия яв-
ляются лишь следствием возникшей неиму-
щественной связи между участниками семей-
ных отношений.

Семейно-правовые акты могут быть на-
правлены на возникновение или прекраще-
ние различных семейных правоотношений. 
В зависимости от круга субъектов, у которых 
возникают соответствующие права и обязан-
ности, семейно-правовые акты можно клас-
сифицировать на два основных вида. К пер-
вой группе будут относиться семейно-право-
вые акты, направленные на возникновение 
или прекращение брачных правоотношений: 
взаимное согласие принять на себя права  
и обязанности супругов, а также акты, выра-
жающие согласие супругов или требование 
одного из них брак расторгнуть. Ко второй 
группе можно отнести семейно-правовые 
акты, направленные на установление роди-
тельских отношений: акты признания ма-
теринства и отцовства, акты усыновления, 
акты принятия опеки и попечительства.
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Family Legal Acts as a Kind of Legal Facts
Within the framework of the classification of legal facts on the basis of their relationship to the 

human will, family legal acts are distinguished in science as an independent group. The purpose of the 
study is to analyze family legal acts. Based on the works of O. A. Krasavchikov devoted to the study 
of legal facts, the characteristic features of family legal acts are revealed. A family legal act can be 
characterized as an action aimed at causing specific family law consequences. The subjects of family 
legal acts can only be individuals who have respective family capacity. The characteristic features of 
a family legal act should also include its legality. In some cases (such as voluntary establishment of 
paternity), the will of one person is the key element for the occurrence of legal consequences, while for 
other cases, an expression of will of two persons is required, and these expressions of will are equally 
important in the legal relationship. Thus, upon marriage, it is required that a man and a woman take 
actions (family legal acts) aimed at establishing the rights and obligations for spouses united by a 
common purpose – the creation of a family.

The author concludes that if the law provides for legal consequences in connection with «lawful 
inaction» in the form of a family legal connection, it can be argued that the family legal act is expressed 
through «legitimate silence». If there is a presumption of paternity, it can be assumed that the father of 
the child is aware of the legal consequences of his silence and wants them to occur.
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О ПРИМЕНЕНИИ  
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В статье представлен анализ возможностей и перспектив применения технологий  
искусственного интеллекта судом первой инстанции (далее – суд) в административном 
судопроизводстве, регулируемом Кодексом административного судопроизводства. Особое 
внимание уделено применению судом технологий искусственного интеллекта в админи-
стративном судопроизводстве на следующих этапах: 1) при сборе, исследовании и оценке  
доказательств; 2) при анализе и толковании правовых норм; 3) при подготовке и принятии 
итогового судебного решения по публично-правовым спорам. 

Автор приводит определение искусственного интеллекта, описывает, какие действия 
и полномочия суд осуществляет на каждом этапе административного судопроизводства, 
указывает возможные направления совершенствования работы суда с использованием  
искусственного интеллекта. Например, отмечается, что оптимальным при подготовке  
и принятии судебного решения по существу публично-правовых споров будет сочетание  
искусственного интеллекта и судьи-человека.

Ключевые слова: искусственный интеллект, административное судопроизводство, 
электронная юстиция, суд первой инстанции, полномочия, защита слабой стороны
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В Российской Федерации поставлена за-
дача внедрить технологии искусственного 
интеллекта в судебную систему1. Целью явля-
ется создание новой информационно-комму-
никативной среды, повышающей эффектив-
ность  отправления правосудия на различных 
этапах2. К числу этих этапов следует отнести: 

1 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 
«О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации» (вместе с Национальной стратегией разви-
тия искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2 Под технологией искусственного интеллекта по-
нимается программное обеспечение, подлежащее при-
менению при отправлении правосудия по юридическим 
делам. К числу основных технологий искусственного 
интеллекта относят: сбор, исследование и оценку до-
казательств, прогнозирование итогов судебного разби-
рательства, применение альтернативных способов раз-
решения юридических дел и др. [Драгилев, Драгилева, 
Дровалева и др. 2022: 57; Бертовский 2017: 227–228].

1) предъявление процессуальных документов; 
2) проведение судебных заседаний в удален-
ном формате; 3) принятие промежуточных  
и итоговых судебных актов [Гриценко, Ялу-
нер 2020].

В процессуальной юридической литера-
туре осмысляется образ будущего правосу-
дия, в котором применяется искусственный 
интеллект [Цифровые технологии и юрис-
дикционная деятельность 2022]. Искусствен-
ный интеллект – программно-аппаратный 
комплекс, который функционирует на основе 
нейронных сетей, способен выполнять раз-
личные мыслительные операции, совершае-
мые человеческим сознанием, обеспечивает 
собственное обучение и развитие, преобра-
зование окружающей действительности [Юэ 
Цян, Кичик 2023].
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Перспективными для применения искус-
ственного интеллекта в судебной деятельно-
сти являются следующие этапы: 

1) сбор, исследование и оценка доказа-
тельств;

2) анализ и толкование правовых норм  
(в том числе оценочных правовых норм);

3) подготовка и принятие судебного ре-
шения по результатам проведенного судеб-
ного разбирательства по юридическому делу 
[Бахтеев 2021: 134].

Одной из форм отправления правосудия 
выступает административное судопроизвод-
ство, посредством которого обеспечивается 
правильное и своевременное рассмотрение 
публично-правовых споров. Полномочия суда 
по публично-правовым спорам направлены 
на формирование доказательственного мате-
риала. Доказательственный материал может 
быть представлен не только в традиционной 
бумажной форме, но и в электронной (цифро-
вой) форме. В связи с этим в доктрине цивили-
стического процесса актуализируются вопро-
сы о формировании электронного правосудия  
и переходе к электронному доказыванию в су-
допроизводстве [Ярошенко 2023: 24] и элек-
тронному документообороту [Валеев, Нуриев 
2019; Кабацкая 2023]. Создается среда, в ко-
торой происходит обмен между участниками 
судебных разбирательств по публично-право-
вым спорам [Момотов 2021: 190].

К электронным доказательствам отно- 
сятся: 

1) информация, содержащаяся на различ-
ных интернет-ресурсах; 

2) информация, полученная от заинтересо-
ванных в исходе дела лиц посредством уда-
ленного доступа (онлайн-участия) [Нахова 
2018; Электронное правосудие 2021].

На начальном этапе формирования дока-
зательственного материала по публично-пра-
вовым спорам суд получает процессуальные 
документы (административные исковые за-
явления, заявления о мерах предварительной 
защиты и другие ходатайства по делу). 

Суд осуществляет следующие действия:  
1) идентификацию и аутентификацию лиц, 
разместивших процессуальные документы;  
2) установление соответствия документов 
техническим требованиям1; 3) установление 

1 Пункты 2.1.3, 2.2.1–2.2.5 приказа Судебного де- 
партамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 
2016 г. № 251 «Об утверждении Порядка подачи в фе-

соответствия документов требованиям к фор-
ме и содержанию, предусмотренным ст. 86, 
125, 126 КАС РФ, включая подписание доку-
ментов электронной подписью2; 4) просмотр 
страниц сайтов в сети Интернет с целью со-
бирания и (или) обеспечения доказательств и  
совершению иных процессуальных действий 
в отношении доказательственного материала; 
5) проверку заявлений о фальсификации до-
казательств, в том числе поданных в режиме 
веб-конференции или видеоконференц-связи 
[Бахтеев 2020; Гребенцов 2022: 30].

Цифровые сервисы обработки больших 
массивов данных позволяют повысить каче-
ство представленных доказательств по делу 
и их отбора для последующего приобщения  
к юридическому делу [Курочкин 2022]. Про-
цедура предоставления и исследования до-
казательств при отправлении правосудия яв-
ляется стандартизированной, поэтому в ходе 
нее можно применять технологии искусствен-
ного интеллекта в качестве помощника судьи.

Среди полномочий суда по публично-пра-
вовым спорам в доктрине широко исследо-
ваны полномочия по анализу и толкованию 
правовых норм. Эти полномочия называются 
дискреционными и включают в себя выбор 
судом одного из нескольких вариантов осу-
ществления процессуальных действий при 
наличии общих и относительно определен-
ных указаний закона [Комиссаров 1971: 26; 
Абушенко 2002: 95].

Анализ и толкование правовых норм  
в административном судопроизводстве ох-
ватывают нормы о применении мер предва-
рительной защиты (ст. 85 КАС РФ) и нормы 
о предотвращении злоупотребления процес- 
суальными правами (ст. 45 КАС РФ).

Искусственный интеллект способен обра-
батывать большие массивы данных, сопостав-
лять фактические обстоятельства и нормы  
с относительно определенным содержанием  
и обеспечивать высокую точность соответ-
ствия принимаемых актов закону. В связи  
с этим видится перспективным примене-
ние технологий искусственного интеллекта 

деральные суды общей юрисдикции документов в элек-
тронном виде, в том числе в форме электронного доку-
мента».

2 Пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах 
применения законодательства, регулирующего исполь-
зование документов в электронном виде в деятельности 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов».
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в качестве помощника судьи при вынесе-
нии судебных актов. При решении вопроса  
о принятии мер предварительной защи- 
ты искусственный интеллект должен учиты- 
вать критерий справедливости судебных 
аков, имеющий отражение в судебной прак-
тике1.

Технологии искусственного интеллекта 
могут использоваться при анализе и толкова-
нии норм о злоупотреблении правами лица-
ми, участвующими в деле, с целью принятия 
мер по предотвращению этих злоупотребле-
ний (ч. 7 ст. 45 КАС РФ). Вид меры зависит 
от категории рассматриваемых юридических 
дел (сферы применения) и целей применения 
меры. В зависимости от сферы применения 
можно применить общие меры – ко всем 
категориям дел – и частные – по категории 
рассматриваемых дел (например, оспарива-
ние нормативных и ненормативных актов 
и др.). В зависимости от целей применения 

меры могут быть направленными на предот-
вращение совершения злоупотреблений или 
на наказание лиц, злоупотребивших правом. 
Постепенное совершенствование искусствен-
ного интеллекта при анализе и толковании 
правовых норм повысит эффективность за-
щиты нарушенных прав сторон в админи-
стративном судопроизводстве.

Завершающий этап отправления право-
судия – подготовка и принятие судебного 
решения, в котором изложены выводы о раз-
решении правового спора по существу. При 
отправлении правосудия по публично-право-
вым спорам чаще всего рассматриваются 
дела об оспаривании нормативных правовых 
актов публичных органов и дела об оспари-
вании ненормативных актов публичных ор-
ганов2.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 
11 апреля 2024 г. № 17-П по делу о проверке консти-
туционности статьи 85, части 4 статьи 87 и статьи 211 
Кодекса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданина  
Д. В. Сергеева.

2 Статистические данные Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации за 2019–

Ключевой составляющей судебного про-
изводства данных видов является объем 
судебного контроля в отношении актов пу-
бличных органов. Судебный контроль пред-
полагает соблюдение: 

1) целей и задач административного судо-
производства; 

2) правовых норм для судебного произ-
водства конкретных видов;

3) баланса между частными и публичны-
ми интересами при подготовке и принятии 
итогового судебного решения. 

Суд при признании нормативного право-
вого акта недействующим возлагает на пу-
бличный орган обязанность принять новый 
нормативный правовой акт взамен оспорен-
ного, если установлено, что регулирования 
административных и иных публичных отно-
шений недостаточно.

Признав ненормативный акт незакон-
ным, суд уполномочен: а) возложить на пу-
бличные органы обязанность повторно рас- 
смотреть возникший вопрос; б) указать на 
необходимость принятия конкретных не-
нормативных актов публичными органами;  
в) самостоятельно восстановить нарушенные 
права либо устранить допущенные наруше-
ния. Для осуществления данных полномо-
чий суд учитывает, что необходима наиболее 
полная и результативная защита нарушен-
ных прав и законных интересов граждан  
и организаций и недопустима ситуация, при 
которой субъект, обратившийся за судебной  
защитой, неопределенно долго остается ли-
шенным возможности удовлетворить свои 
законные притязания3. Существуют приме-
ры, когда акты публичных органов неразум-
ны и недобросовестны и свидетельствуют об 
очевидном отклонении от целей, предусмо-
тренных в правовых нормах4.

2023 гг. // URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обраще-
ния: 11.06.2023).

3 Постановление Конституционного Суда РФ от  
15 декабря 2022 г. № 55-П по делу о проверке консти-
туционности части 4 статьи 15 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и пунктов 7, 42, 47, 51 и 52 По-
ложения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом в связи с жалобой граж-
дан А. Г. Брюханова и Н. В. Брюхановой.

4 Кассационное определение Судебной коллегии 
по административным делам Восьмого кассационного 
суда общей юрисдикции от 27 октября 2022 г. по делу 
№ 8а-20541/2022 [88а-20087/2022].

При решении вопроса о принятии мер 
предварительной защиты искусственный 
интеллект должен учитывать критерий 

справедливости судебных актов
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Можно ли точно и правильно соблюсти 
алгоритм судебного контроля за искусствен-
ным интеллектом при подготовке и принятии 
справедливого судебного решения? Будет ли 
обеспечена эффективная защита нарушенных 
прав частных субъектов от неправомерных 
действий публичных органов? Здесь следу-
ет учитывать текущую концепцию примене-
ния технологий искусственного интеллекта в  
качестве помощника судьи, которая обеспе- 
чивает:  

1) дополнительную возможность контроля 
судом собственных действий (в том числе в 
отношении доказательственного материала); 

2) возможность предвидеть результат рас-
смотрения юридического дела;

3) возможность для судьи-человека уви-
деть недостатки в подготовке и принятии 
судебного решения, предложенного искус-
ственным интеллектом, исправить их и затем 
разъяснить данные действия лицам, участву-
ющим в деле.

Благодаря технологиям искусственного 
интеллекта можно получить результаты, со-
поставимые с результатами интеллектуаль-
ной деятельности высококвалифицирован- 
ных специалистов. Вместе с тем, на наш 
взгляд, любые технологии, в том числе ис- 
кусственного интеллекта, могут привести к  
совершению ошибок, поэтому оптималь-
ным будет сочетание искусственного ин-

теллекта и работы судьи-человека при под-
готовке и принятии судебного решения по 
существу публично-правовых споров [Афана-
сьев 2020: 40]. Следует сформировать крите-
рии справедливости судебного решения, пред- 
ложенного искусственным интеллектом, и эф-
фективности такой защиты нарушенных прав 
частных субъектов, а также уточнить модель 
полномочий суда при применении технологий 
искусственного интеллекта в целом и в ходе 
судебного производства конкретных видов.

Сделаем выводы. В настоящее время соз-
даются условия для применения искусствен-
ного интеллекта при сборе, исследовании  
и оценке доказательств; анализе и толкова-
нии правовых норм; подготовке и принятии 
итогового судебного решения по делам, воз-
никающим из административных и иных пу-
бличных правоотношений. Технологии искус-
ственного интеллекта в административном 
судопроизводстве способны изменить право-
вое регулирование полномочий суда в целом, 
содержание отдельных видов судебного про-
изводства и содержание доказательственной 
деятельности, критерии справедливого судеб-
ного решения и в итоге обеспечить наиболее 
полную и результативную (действительную) 
защиту нарушенных прав граждан и органи-
заций [Цифровые технологии в гражданском 
и административном судопроизводстве 2022: 
312–327; Голубцов 2022].
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On the Application of Artificial Intelligence Technologies  
in Administrative Proceedings

The article presents an analysis of the possibilities and prospects of using some forms of artificial 
intelligence technologies by the court of first instance (hereinafter referred to as the court) in 
administrative proceedings regulated by the Code of Administrative Procedure. Special attention is 
paid to the application of artificial intelligence technologies on the following stages of administrative 
proceedings: 1) collection, research and evaluation of evidence; 2) analysis and interpretation of legal 
norms; 3) preparing and making the final court decision on public law disputes.

The author provides a definition of artificial intelligence, describes what actions and powers 
the court exercises at each stage of administrative proceedings, and indicates possible directions  
for improving the work of the court using artificial intelligence. For example, it is noted that when 
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preparing and making a judicial decision on public law disputes, the combination of artificial 
intelligence and a human judge will be optimal.

Keywords: artificial intelligence, administrative proceedings, electronic justice, court of first 
instance, powers, protection of the weak side
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ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ОСНОВАНИЕ НЕИСПОЛНИМОСТИ  

АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
И СТАНДАРТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ

Финансовая несостоятельность одной из сторон часто является основанием неиспол-
нимости арбитражного соглашения. Проблема кроется в том, что при наличии действи-
тельного арбитражного соглашения его невозможно исполнить. Сама по себе неплатеже-
способность не приводит к признанию арбитражного соглашения неисполнимым, однако 
осуществление арбитражного разбирательства становится сомнительным, если у непла-
тежеспособной стороны нет необходимых средств для расходов на арбитражное разбира-
тельство. 

Судебная практика в России по разрешению проблемы неисполнимости арбитражного 
соглашения в связи с несостоятельностью стороны довольно обширна и противоречива, 
усиливает неопределенность в третейской сфере и не способствует привлекательности  
арбитража. Анализ российской судебной практики свидетельствует о том, что нельзя 
точно предусмотреть исход событий, так как суды могут по-разному оценить обстоя-
тельства. Для поиска решения обозначенной проблемы автор статьи предлагает ввести 
стандарт доказывания при рассмотрении споров о финансовой несостоятельности как 
основания неисполнимости арбитражного соглашения. Несмотря на то что это новый  
для российского права институт, он приобретает все большую популярность в доктрине  
и активно используется в российской судебной практике.

Ключевые слова: основание неисполнимости арбитражного соглашения, финансовая не-
состоятельность сторон, стандарт доказывания

Для цитирования

Петрова К. В. Финансовая несостоятельность как основание неисполнимости арбитраж-
ного соглашения и стандарты доказывания // Российское право: образование, практика, на-
ука. 2024. № 2. С. 55–61. DOI: 10.34076/2410-2709-2024-140-2-55-61.

УДК 347.736                     DOI: 10.34076/2410-2709-2024-140-2-55-61

Судебные споры по такому основанию 
неисполнимости арбитражного соглашения, 
как финансовая несостоятельность сторон, 
возникают достаточно часто во всем мире, 
особенно в последнее время в связи с пан-
демией, политической и экономической не-
стабильностью.

Хотелось бы подчеркнуть, что в статье 
речь будет идти о несостоятельности истца. 
Споры, по которому банкрот является ответ-

чиком, не могут быть предметом третейско-
го разбирательства в соответствии с п. 1 ч. 6  
ст. 27, п. 1 ч. 2 ст. 33 АПК РФ, т. е. являют-
ся неарбитрабельными. Это подтверждается 
также определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 
17 сентября 2019 г. № 4-КГ19-36, в котором 
суд обратил внимание на то, что с момента 
введения процедуры наблюдения все требо-
вания кредиторов могут быть предъявлены  
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и рассмотрены судом только в рамках дела  
о банкротстве.

Судебная практика
В России вопрос о судьбе арбитражного 

соглашения при несостоятельности одной из 
сторон не новый, очень богатый судебными 
актами, неоднократно рассматривался ВАС 
РФ и ВС РФ. Довольно часто дела данной 
категории осложняются банкротством ист-
ца1. Однако подход судов, в том числе ВС 
РФ, сложно назвать единообразным. 

Так, в ряде судебных дел ВС РФ пришел  
к выводу об исполнимости арбитражных со-
глашений2. В соответствующих судебных ак- 
тах ВС РФ можно выделить два основных 
подхода. Первый заключается в том, что фи-
нансовые проблемы стороны арбитражного 
соглашения не являются основанием для от-
каза в исполнении третейского соглашения, 
причем даже при банкротстве. В данном слу-
чае финансовое положение стороны не рас-
сматривается как объективный фактор, кото-
рый мог бы помешать исполнению соглаше-
ния, даже если учесть предпринимательский 
риск. С позиции второго подхода бремя до-
казывания тяжелого финансового положения 
стороны третейского соглашения ложится на 
истца. В данном случае возможность призна-
ния арбитражного соглашения неисполни-
мым при наличии у истца финансовых труд-
ностей зависит от успешного доказывания 
этого факта.

Напротив, в ряде судебных дел ВС РФ 
пришел к выводу о неисполнимости арби-
тражных соглашений3. Анализ данных су-
дебных решений также указывает на приме-
нение судом разных подходов. В некоторых 
случаях ВС РФ изучает финансовое положе-
ние истца, оценивая доказательства наличия 
или отсутствия средств на арбитраж, в дру-
гих – делает выводы, исходя из абстрактных 
понятий, таких как нарушение прав кредито-
ров или права стороны на судебную защиту. 
В последние годы некоторые суды зашли 
дальше, связав возможность неисполнения 

1 См., например: определения Верховного Суда 
РФ от 22 декабря 2015 г. № 307-ЭС15-167, от 5 июня  
2017 г. № 304-ЭС17-5582.

2 См., например: определения Верховного Суда РФ 
от 26 января 2016 г. № 309-ЭС15-18145, от 11 декабря 
2017 г. № 307-ПЭК17.

3 См., например: определения Верховного Суда  
РФ от 16 мая 2016 г. № 304-ЭС16-3766, от 29 сентября 
2016 г. № 307-ЭС16-12344.

арбитражного соглашения с нахождением 
истца в процедуре банкротства, игнорируя 
вопрос о наличии у истца имущества для 
оплаты расходов, связанных с арбитражем.

Обобщив судебную практику, можно за-
ключить, что в судах различные виды дока-
зательств оцениваются по-разному либо не 
исследуются совсем, и это влияет на решения 
суда. Таким образом, в России остро стоит 
проблема унификации судебной практики по 
вопросу о неисполнимости арбитражного со-
глашения из-за несостоятельности сторон. 
Представляется, что решить ее можно, при-
дав решениям судов бóльшую прозрачность и 
предсказуемость. 

Институт судебных доказательств
Предполагается, что для поиска путей ре-

шения обозначенной проблемы необходимо 
остановиться на институте судебных дока-
зательств и доказывания, который занимает 
одно из центральных мест в гражданском  
и арбитражном процессе. Указанный право-
вой институт закреплен в главе 6 ГПК РФ 
и главе 7 АПК РФ. Российские суды в соот-
ветствии со ст. 67 ГПК РФ и ст. 71 АПК РФ 
должны оценивать доказательства по своему 
внутреннему убеждению. Подобная оцен-
ка доказательств в суде является основой 
современного континентального судебного 
процесса, однако не способствует единству  
судебной практики и эффективности судеб-
ной системы в целом [Аргунов, Долова 2019: 
99].

В связи с этим в целях формирования 
единого подхода к делам об исполнимости 
арбитражного соглашения по причине непла-
тежеспособности сторон необходим поиск 
новых инструментов доказывания в судеб-
ном процессе. Представляется возможным 
обратить внимание на такой инструмент, как 
стандарт доказывания.

Стандарты доказывания
Тема стандартов доказывания приобретает 

в российском праве все большую популяр-
ность [Решетникова 1997: 112–113; Буды- 
лин 2014; Смола 2018: 133–135]. Вслед за  
И. В. Решетниковой, которая первой ввела по-
нятие «стандарт доказывания» в российскую 
процессуальную науку, следует признать, что 
стандарт доказывания – это определенная 
уверенность в том, что все обстоятельства по 
делу установлены и суд может выносить обо-
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снованное решение по делу [Решетникова 
2021: 26]. При этом одни российские авторы 
полагают, что само понятие стандарта дока-
зывания несовместимо с принципом свобод-
ной оценки доказательств судом, а потому не 
может быть инкорпорировано в отечествен-
ное процессуальное право [Рыжов 2012].  
А. А. Карпова считает, что применение 
стандартов доказывания в России прежде- 
временно [Карпова 2023], В. В. Аргунов и  
М. О. Долова рассматривают в качестве аль-
тернативы стандартам доказывания развитие 
уже существующих правил формализации 
процесса оценки доказательств [Аргунов, 
Долова 2019]. Другие ученые, напротив, по-
лагают, что стандарты доказывания в Рос-
сии не только существуют, но и нуждаются  
в развитии [Карапетов, Косарев 2019; Решет-
никова 2021; Ярошенко, Дыханов 2022]. Од-
нако в целом для юриспруденции указанное 
понятие не новое и достаточно активно ис-
пользуется в странах общего права.

Ключевую роль в развитии данного инсти-
тута в российском праве играет Верховный 
Суд РФ, который все чаще в определениях 
использует понятие «стандарт доказывания»1. 
В свою очередь, из его практики оно входит  
в практику нижестоящих судов [Руденко, 
Сенчикова 2021: 58].

В российском праве в последние годы вы-
деляют четыре стандарта доказывания [Там 
же: 60]:

1) стандарт Prima Facie («на первый 
взгляд»), «пониженный» стандарт доказы-
вания;

2) стандарт Balance of Probabilities («ба-
ланс вероятностей»), наиболее часто приме-
няемый в судопроизводстве;

3) стандарт Clear and Convicting Evidence 
(«ясные и убедительные доказательства»), 
иногда называемый повышенным стандар-
том доказывания2. О необходимости исполь-
зования повышенного стандарта в делах  
о банкротстве не раз говорил Верховный Суд 
РФ3 и даже предлагал применять более высо-

1 См., например: определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ от  
30 сентября 2019 г. № 305-ЭС16-18600.

2 См., например: определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 4 июня 
2018 г. № 305-ЭС18-413.

3 См., например: определения Верховного Суда РФ 
от 17 мая 2019 г. № 302-ЭС19-5458, от 23 апреля 2019 г. 
№ 309-ЭС19-4473.

кий стандарт доказывания в делах о неиспол-
нимости арбитражного соглашения по вопро-
сам финансовой несостоятельности сторон4;

4) стандарт Beyond the Reasonable Doubt 
(«за пределами разумных сомнений»).

Необходимо отметить, что вопреки док-
тринальной критике современная российская 
судебная практика включила стандарты дока-
зывания в процесс принятия решений, судьи 
достаточно часто руководствуются не только 
внутренним убеждением, но и инструментом 
«стандарт доказывания».

Регулирование свободной оценки в судеб-
ном процессе путем установления различных 
юридических правил играет важную роль  
в достижении целей судопроизводства. Оно 
направлено на конкретизацию, ограничение 
и направление действий суда и участников 
дела. Свободная оценка доказательств и их 
формализация в праве – дополняющие друг 
друга тенденции, обеспечивающие справед-
ливое и обоснованное принятие решений. Со-
временная формализация процесса свободной 
оценки доказательств значительно обогащает 
внутреннее убеждение как юридическое явле-
ние [Аргунов, Долова 2019: 99]. 

Таким образом, регулирование свободной 
оценки в судебном процессе является необ-
ходимым условием для обеспечения спра-
ведливости и эффективности правосудия.

Внедрение стандартов доказывания в про-
цессуальное законодательство имеет огром-
ное значение для улучшения качества работы 
судов и достижения единообразия судебной 
практики в Российской Федерации [Ярошен-
ко, Дыханов 2022: 34]. 

Однако исследование российской судеб-
ной практики, в которой упоминаются стан-
дарты доказывания, показывает, что концеп-
ции стандартов доказывания, в том числе 
стандарта Clear and Convicting Evidence, толь-
ко начинают формироваться. Представляется, 
что необходимо попытаться сформировать 
повышенный стандарт доказывания Clear and 
Convicting Evidence в делах о признании ар-
битражного соглашения неисполнимым по 
причине финансовой неплатежеспособности 
сторон.

Во-первых, нужно установить, что тре-
буется доказать (в делах данной категории 

4 См., например: определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12 июля 
2017 г. № 307-ЭС17-640.
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это невозможность по финансовым обстоя-
тельствам реализовать право на разрешение 
спора в форме, обозначенной в арбитражном 
соглашении), во-вторых, – как доказать и на-
сколько убедительно это нужно сделать.

В делах исследуемой категории необходи-
мо убедиться, что у истца действительно от-
сутствуют средства (денежные и иные) для 
оплаты третейского сбора и ведения третей-
ского разбирательства. Суд обязан комплек-
сно рассмотреть вопрос о финансовом состо-
янии истца и ни в коем случае не допускать 
ссылки на такие абстрактные категории, как 
неудовлетворительное финансовое положе-
ние истца, банкротство и т. д. Только имея 
совокупность достоверных доказательств о 
затруднительном финансовом положении ист-
ца, суд может сделать вывод о том, приведет 
ли его финансовое состояние к невозможно-
сти рассмотрения спора в арбитраже.

При обращении в государственный суд 
доказательства о финансовых трудностях, 
препятствующих обращению в третейский 
суд, представляет истец. Ответчик вправе 
доказывать недобросовестность истца.

В ходе судебного разбирательства по де-
лам данной категории у суда должна быть 
активная роль в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Здесь уместно 
сослаться на критерий достаточности, кото-
рый выражается в том, что суд не должен 
ограничиваться формальной проверкой дока-
зательств, а, напротив, должен использовать 
максимально возможные средства доказы-
вания по делам этой категории, исследовать 
полный спектр доказательств, относящихся к 
затруднительному финансовому положению 
стороны. Необходима оценка финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, данных о пла-
тежеспособности организации, состоянии 
активов, наличии обязательств по кредитам 
и займам, наличии налоговой задолженно-
сти, кредиторской / дебиторской задолжен-
ности, данных о прибыльности или убыточ-

ности или данных о невозможности ведения 
нормальной деятельности в текущий период 
(например, если расчетные операции по сче-
там приостановлены, основные и оборотные 
средства предприятия арестованы и др.),  
результатов аудиторских заключений, осо-
бенно если финансовая (бухгалтерская) от-
четность стороны подлежит обязательному 
аудиту, результатов налоговых проверок, фи-
нансового анализа, проведенного арбитраж-
ным управляющим в соответствии со ст. 70 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», и т. д.

В целях корректной оценки финансово-
экономического положения истца суд в со-
ответствии со ст. 83, 84 АПК РФ должен на-
значить комиссионную экспертизу, требую-
щую специальных экономических знаний, и 
обозначить, как минимум, следующий круг 
вопросов. Оценка финансового состояния 
организаций должна проводиться на основа-
нии Методологических рекомендаций по про-
ведению анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организаций (утв. Госкомста-
том России 28 ноября 2022 г.). В ходе данной 
оценки нужно выяснить, имеются ли у ответ-
чика средства (денежные и иные) на ведение 
третейского разбирательства в полном объеме 
в настоящий момент и могут ли они появить-
ся в ближайшие полгода.

Как представляется, достаточность досто-
верных доказательств – это и есть то, что вли-
яет на их убедительность.

В итоге совокупность трех таких факто-
ров, как неудовлетворительная оценка финан-
сового состояния, полученная по результатам 
экспертизы, неудовлетворительный уровень 
платежеспособности, выраженный в виде от-
сутствия на счетах в текущий момент денеж-
ных средств на ведение арбитража в полном 
объеме, и неудовлетворительная оценка воз-
можности их появления в ближайшие пол-
года, отсутствие ликвидных активов, а также 
отсутствие признаков недобросовестности 
истца могут позволить суду сделать вывод  
о невозможности инициировать третейское 
разбирательство. Кроме того, суд должен 
рассмотреть желание / нежелание ответчика 
взять на себя расходы на третейское разбира-
тельство.

Несмотря на значительные трудозатраты 
на судебное разбирательство и кажущуюся 
избыточность количества рассматриваемых 

Суд обязан комплексно рассмотреть вопрос  
о финансовом состоянии истца  

и ни в коем случае не допускать ссылки 
на такие абстрактные категории, как 

неудовлетворительное финансовое положение 
истца, банкротство и т. д.
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доказательств, применение одинаковых тре-
бований к доказыванию в судебном процессе 
позволит обеспечить единый подход к делам 
данной категории, соблюсти принцип равен-
ства всех перед законом и судом.

Подведем итоги. Представляется, что на 
уровне Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации можно сделать следующее: 

обобщить судебную практику по вопросу 
о неисполнимости арбитражного соглашения 
из-за финансовой несостоятельности сторон, 
тем более в случае банкротства истца; 

закрепить необходимость применения су-
дами в делах данной категории стандарта до-
казывания Clear and Convicting Evidence, по-
тому что в подобных делах применение более 
низкого стандарта доказывания может приве-
сти к использованию в решении абстрактных 
понятий или отсылок на публичный элемент 
и, как следствие, может нарушить согласован-

ную при заключении арбитражного соглаше-
ния волю сторон, поощряя недобросовестную 
сторону; 

закрепить предлагаемую концепцию стан-
дарта доказывания.

Применение повышенного стандарта до-
казывания в делах о признании арбитраж-
ного соглашения неисполнимым по причине 
финансовых затруднений сторон уменьшит 
неопределенность в делах данной категории 
и в целом будет способствовать повышению 
привлекательности арбитража. Кроме того, 
применение стандарта доказывания с предла-
гаемым содержанием увеличит процессуаль-
ную эффективность, сделает результаты рас-
смотрения судебных дел прогнозируемыми, 
позволит судебным актам сохранить стабиль-
ность, а также позволит снизить количество 
судебных разбирательств по делам рассма-
триваемой категории.

Список литературы
Аргунов В. В., Долова М. О. О так называемых стандартах доказывания применительно  

к отечественному судопроизводству // Вестник гражданского процесса. 2019.  № 2. С. 76–105.
Будылин С. Л. Внутреннее убеждение или баланс вероятностей? Стандарты доказывания 

в России и за рубежом // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3. С. 25–27.
Карапетов А. Г., Косарев А. С. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое 

исследование // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. Приложение  
к ежемесячному журналу. 2019. № 5. Спец. вып. С. 3–96.

Карпова А. А. Принцип свободной оценки доказательств и стандарты доказывания: по-
ложения немецкой доктрины и правоприменительной практики и российская правовая дей-
ствительность // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2023. № 6.  
С. 138–163.

Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург: Изд-во  
УрГЮА, 1997. 240 с.

Решетникова И. В. Стандарт доказывания // Арбитражный и гражданский процесс. 2021. 
№ 8. С. 26–27.

Руденко А. В., Сенчикова М. В. Применение стандартов доказывания в практике судов 
общей юрисдикции // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 5. С. 58–62.

Рыжов К. Б. Принцип свободной оценки доказательств и его реализация в гражданском 
процессе. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 240 с.

Смола А. А. Стандарты, доказывание и Верховный Суд // Вестник экономического право-
судия Российской Федерации. 2018. № 8. С. 129–165.

Ярошенко Т. В., Дыханов И. В. Стандарты доказывания в гражданском судопроизводстве: 
проблемы и перспективы правового регулирования // Арбитражный и гражданский процесс. 
2022. № 3. С. 32–34.

Кристина Валерьевна Петрова – аспирант кафедры гражданского процесса Уральского 
государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева. 620137, Российская Феде-
рация, Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21. E-mail: ivanovakristinav2@gmail.com.

ORCID: 0009-0000-3561-4940



60

Российское право: образование, практика, наука. 2024. № 2

Financial Insolvency as a Basis for the Unenforceability  
of an Arbitration Agreement and Standards of Proof

The financial insolvency of one of the parties is often grounds for the unenforceability of an 
arbitration agreement. The problem is that if there is a valid arbitration agreement, it cannot be 
enforced. Insolvency itself does not render the arbitration agreement unenforceable, but the 
implementation of the arbitration proceedings becomes doubtful if the insolvent party does not have 
the necessary funds to pay the costs of the arbitration proceedings. 

Russian judicial practice on resolving the problem of unenforceability of an arbitration agreement 
due to the insolvency of a party is quite extensive and contradictory, it increases uncertainty in 
the arbitration sphere and does not contribute to the attractiveness of arbitration. An analysis of 
judicial practice in Russia shows that it is impossible to accurately predict the outcome of events, 
since courts can assess the circumstances differently. To find a solution to the identified problem, 
the author proposes to introduce a standard of proof when considering disputes about financial 
insolvency as a basis for the unenforceability of an arbitration agreement. Despite the fact that this is 
a new institution for Russian law, it is becoming increasingly popular in doctrine and is actively used  
in Russian judicial practice.

Keywords: grounds for the unenforceability of an arbitration agreement, financial insolvency of 
the parties, standard of proof
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ДОКТРИНА КАК ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ПРАВА

Автор поднимает проблему уголовно-правовой полинормативности. Конституция РФ, 
принципы и нормы международного права, решения Конституционного Суда РФ, нормы раз-
личных отраслей права, судебный прецедент, постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
которые отдельные юристы относят к «вспомогательным источникам уголовного права», 
дополняются еще одним источником – доктриной уголовного права.

Рассматривая доктрину как дополнительный источник уголовного права, автор прихо-
дит к выводу о многоаспектности ее роли во взаимосвязи с уголовным правом. Так, доктри-
на оказывает заметное воздействие на уголовно-правовое законотворчество и влияет на 
содержание официальных правотолковательных документов, к которым можно отнести, 
конечно, постановления Пленума Верховного Суда РФ. Трудно обойтись без основных поло-
жений доктрины и в правоприменении. Присутствие в уголовном законе чисто доктриналь-
ных понятий «общественная опасность», «состав преступления», «прямой умысел в фор-
мальном составе» без раскрытия их содержания не оставляет правоприменителю других 
вариантов, кроме обращения к юридической литературе.

У автора не было цели возвысить доктрину над другими дополнительными источниками 
уголовного права либо уравнять ее по значимости с уголовным законом. В статье лишь по-
казывается ее взаимосвязь с названными правовыми источниками и обращается внимание 
на неизбежность признания ее роли при применении уголовного права.

Ключевые слова: источник уголовного права, уголовно-правовая доктрина, полинорма-
тивность, состав преступления, прямой умысел
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В последнее время в уголовно-правовой 
научной литературе получили распростра-
нение мнения, согласно которым Уголовный 
кодекс Российской Федерации не является 
безальтернативным источником уголовно-
правовых норм.

Кроме УК РФ юристы называют и дру-
гие правовые источники. Так, в качестве 
одного из них О. Н. Шибков рассматривает 
оформленные в виде норм принципы между-
народного права и имеющие юридическую 
силу для Российской Федерации императив-
ные нормы международного права [Шибков 
2000: 9]. При этом, по мнению автора, ис-
точниками уголовного права России они ста-

нут в случае рецепции или имплементации  
в УК РФ либо при непосредственной отсыл-
ке в положениях УК к нормам международ-
ного права. К аналогичным выводам прихо-
дит Ю. В. Трунцевский, который полагает, 
что «перевод международно-правовых норм 
посредством национально-правовой импле-
ментации в уголовное законодательство РФ 
ни в коей мере не отрицает признания их  
в качестве источника уголовного права Рос-
сийской Федерации» [Трунцевский 1995: 8].

Ряд авторов также относит к источникам 
уголовного права конституционно-правовые 
нормы [Звечаровский 2001: 43; Пудовочкин, 
Пирвагидов 2003: 162–168], решения Кон-
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ституционного Суда РФ [Ображиев 2002; Би-
бик 2005: 10]. При этом некоторые юристы 
включают в число источников первые, пото-
му что некоторые «конституционные нормы 
непосредственно регулируют уголовно-пра-
вовые отношения» [Пудовочкин, Пирваги-
дов 2003: 167], и отрицают необходимость 
включения вторых, так как «в качестве ис-
точника уголовного права следует признавать  
не сам прецедент Конституционного Суда 
РФ, а нормы Конституции РФ, которые име-
ют непосредственное и прямое действие» 
[Там же].

По мнению Л. Д. Гаухмана, в УК РФ со-
держится немало бланкетных норм, в дис-
позициях которых признаки состава престу-
пления либо не определяются, либо обозна-
чаются частично. В таких случаях, на взгляд 
автора, отсутствующие признаки описыва-
ются в нормативных правовых актах, не от-
носящихся к уголовному закону [Гаухман 
2010: 250]. Можно сделать вывод, что эти 
акты Л. Д. Гаухман относил к источникам 
уголовного права. С ним в целом солидар-
ны Ю. Е. Пудовочкин и С. С. Пирвагидов, 
которые пишут: «…Федеральные нормы от-
раслевого (не уголовно-правового) законо-
дательства, определяя в целом ряде случаев 
преступность и наказуемость деяния, высту-
пают в качестве источников уголовного пра-
ва» [Пудовочкин, Пирвагидов 2003: 178].

Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, с точки зрения А. В. Мадьяровой, также 
выполняют функцию источников уголовного 
права, поскольку часто содержат новые нор-
мативные положения [Мадьярова 2001: 10].  
С этим выводом согласны и некоторые другие 
юристы [Бибик 2005: 10; Дроздов 1992; Пу-
довочкин, Пирвагидов 2003: 217]. При этом, 
как считает В. В. Демидов, разъяснения в по-
становлениях Пленума Верховного Суда РФ 
представляют собой разновидность судебного 
прецедента [Демидов 1998: 24]. Некоторые 
ученые судебному прецеденту отводят само-
стоятельную роль источника уголовного пра-
ва [Наумов 1994; Ображиев 2002: 50].

Нет сомнений, что приведенные виды ис-
точников уголовного права России неодно-
родны. Это признают и сами авторы. Так, 
О. Н. Бибик все источники уголовного права 
делит на формально признаваемые государ-
ством (Уголовный кодекс РФ) и фактически 
признаваемые государством (все остальные 

источники). Кроме того, автор среди источ-
ников выделяет уголовное законодательство 
РФ и «социальные источники», в число кото-
рых включает судебную практику, уголовно-
правовую науку, подсознание и пр. [Бибик 
2005: 5–6].

Оставив за рамками исследования дис-
куссионные аспекты приведенных позиций, 
отметим, что во всех названных работах аргу-
ментируется полинормативность уголовного 
права в том смысле, что одни и те же обще-
ственные отношения, входящие в его предмет, 
регулируются правилами поведения различ-
ного уровня, характера и юридической силы. 
Однако полинормативность следует отличать 
от квазинормативности, под которой пони-
мается «явление, описывающее ситуацию, 
когда некоему регулятору общественных от-
ношений, по своей природе не являющемуся 
источником права, приписывается функция 
регулирования общественных отношений, а 
государство признает за ним (хотя при этом 
официально и не санкционирует) возмож-
ность регулирования того или иного обще-
ственного отношения» [Тирских 2019: 105].

Так, следует согласиться с М. Г. Тирских 
в том, что примеры квазинормативного ре-
гулирования есть в актах правореализаци-
онных, правоприменительных, правотолко-
вательных. Например, речь идет о правовых 
позициях, изложенных Конституционным 
Судом РФ [Там же]. К такому же выводу 
приходит Н. И. Полищук. Автор относит до-
кументы, которые исходят от высших судеб-
ных инстанций и направлены на единообраз-
ное правоприменение, к квазиисточникам 
права России [Полищук 2019: 15–16].

Можно заметить, что достаточно редко 
в числе источников российского уголовного 
права называется правовая доктрина. Рос-
сийские исследователи, затрагивающие этот 
вопрос, часто рассматривают его с компа-
ративистских позиций. Так, А. А. Малинов-
ский, исследуя роль уголовно-правовой док-
трины, обнаруживает, что она имеет боль-
шое значение в правотворчестве зарубежных 
государств. Например, в США система «не-
определенных приговоров» появилась из-за 
доктринальных положений о том, что при 
вынесении приговора суд обязан указывать 
лишь минимальный и максимальный преде-
лы наказания, а окончательный срок уже по 
факту исправления осужденного определяет 
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тюремная администрация. Заметна, по мне-
нию автора, роль доктрины и в правоприме-
нении, особенно англосаксонском [Малинов-
ский 2009].

А. П. Рожнов верно отмечает, что вопрос 
о наиболее значимых правовых учениях 
очень редко поднимается даже в научной и 
учебной литературе по теории права. В тех 
работах, где доктрина все-таки упоминается, 
ее роль сводится лишь к правотворческому 
фактору [Рожнов 2009: 106].

Несомненно, доктринальные положения 
оказали заметное влияние на действующее 
уголовное законодательство, в особенно-
сти на первоначальную редакцию УК РФ. 
Но такое воздействие доктрины не может 
свидетельствовать о принадлежности ее  
к источникам уголовного права, поскольку 
какие-либо завоевания уголовно-правовой 
науки возымели непосредственную юри-
дическую силу только благодаря преобра-
зованию в нормы уголовного права. Так, 
доктринальные разработки М. И. Ковалева 
относительно соучастия в преступлении по-
лучили юридическую силу только в связи  
с тем, что были отражены в нормах главы 7 
УК РФ [Ковалев 1960].

Аналогичным образом следует предста-
вить воздействие доктрины на правотолкова-
тельные документы, в частности на руково-
дящие постановления Пленума Верховного 
Суда. Например, постановление Пленума 
Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г.  
№ 4 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении властью или служебным по-
ложением, превышении власти или служеб-
ных полномочий, халатности и должностном 
подлоге» предусматривало три формы пре-
вышения должностных полномочий. К ним 
относилось совершение действий, явно вы-
ходящих за пределы служебной компетенции 
должностного лица: 1) действий, которые 
относятся к полномочиям другого долж-
ностного лица; 2) действий, которые могли 
быть совершены самим должностным лицом 

только при наличии особых обстоятельств, 
указанных в законе или подзаконном акте;  
3) действий, которые никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершить (п. 11). 
В теории уголовного права называлась еще  
и четвертая форма рассматриваемого престу-
пления – совершение действий единолично 
при условии их только коллегиального совер-
шения [Уголовное право Российской Федера-
ции 1999: 400]. Обоснованность отнесения 
таких действий к разновидности превышения 
должностных полномочий очевидна, поэто-
му Пленум Верховного Суда РФ совершенно 
справедливо включил их в постановление от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практи-
ке по делам о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями и о превышении должност-
ных полномочий».

Выше перечислены некоторые позитивные 
случаи, когда завоевания уголовно-правовой 
науки легли в основу каких-либо разъяснений 
в постановлениях Пленума Верховного Суда 
РФ. Во многих ситуациях доктрина настолько 
аморфна, что не может оказать направленно-
го влияния на уголовно-правовое нормотвор-
чество. Для подтверждения сказанного доста-
точно сослаться на огромный разброс мнений 
ученых о количестве и видах принципов кри-
минализации уголовно-правовых деяний [Са-
битов 2011].

Роль взаимосвязи между доктриной и уго-
ловным законодательством нельзя сводить  
к фактору, детерминирующему правотворче-
ство. В данном случае вновь прав А. П. Рож-
нов, отмечающий, что при непризнании док-
трины непосредственно действующей формой 
права «многие предписания законов, включая 
Уголовный кодекс, являются пробельными 
и не должны быть работающими» [Рожнов 
2009: 109]. Так, в силу ст. 8 УК РФ основани-
ем уголовной ответственности считается со-
вершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного УК. 
Однако ни в одной статье УК РФ нет опреде-
ления состава преступления и его структуры. 
В связи с этим автор правильно замечает, что 
«отсутствие дефиниции состава преступле-
ния успешно и традиционно восполняется 
доктриной уголовного права» [Там же: 110].

Можно подумать, что состав преступле-
ния – это настолько очевидное понятие, со-
держание которого внушается юристу со 
студенческой скамьи, что нет смысла рас-

Несомненно, доктринальные положения 
оказали заметное влияние на действующее 
уголовное законодательство, в особенности  

на первоначальную редакцию УК РФ
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крывать его в Уголовном кодексе. Однако  
с данным понятием не все так очевидно.

Во-первых, сам Уголовный кодекс РФ не 
адресован исключительно правопримените-
лю: другие лица, соблюдающие уголовно-пра-
вовые запреты, также являются адресатами 
уголовно-правовых норм. При этом у многих 
из них отсутствуют даже приблизительные 
сведения о содержании понятия «состав пре-
ступления». Поэтому при необходимости ис-
точниками знаний для них станут не только 
труды по уголовному праву наиболее автори-
тетных авторов, но и просто самые доступ-
ные информационные источники, воспроиз-
водящие содержание состава преступления.

Во-вторых, сама структура состава престу-
пления не определяется постоянно заданным 
количеством элементов. «Родиной» состава 
преступления признается Германия, в уголов-
ном праве которой описание состава противо-
правного деяния целиком отдается доктри-
не. При этом в последней принято выделять 
только два элемента: объективный состав и 
субъективный состав. Как отмечают А. Жа-
линский и А. Рёрихт, в объективный состав 
деяния входят: «а) субъект деяния; б) объ-
ект деяния; в) собственно деяние, поступок 
и результат (при результативных деяниях); 
г) причинная связь; д) вменение результата» 
[Жалинский, Рёрихт 2001: 599]. Субъектив-
ный состав вмещает: «а) умысел либо неосто-
рожность; б) иные признаки субъективного 
состава; в) ошибки» [Там же]. Как видно, по-
нимание состава преступления, включающего 
в себя четыре элемента, в уголовно-правовой 
доктрине Российского государства разительно 
отличается от принятого в Германии.

Вместе с тем не все так очевидно, напри-
мер, в уголовно-правовой доктрине Японии. 
Система уголовного права этого государства 
испытала на себе влияние нескольких зару-
бежных правовых систем, в частности фран-
цузской, где состав преступления как катего-
рия не рассматривается вовсе, и германской с 
ее двухчленной структурой состава противо-
правного деяния. В связи с этим В. Н. Ере-
мин отмечает, что «японская доктрина имеет 
дело то с двумя элементами состава – объек-
тивной и субъективной сторонами преступле-
ния, а субъект и объект преступления оказы-
ваются включенными в объективную сторону, 
то с теми же четырьмя, которыми оперируем 
мы» [Уголовное право зарубежных государств 

2003: 451]. Сказанное свидетельствует о том, 
что доктрина может наполнить уголовно-пра-
вовые нормы разными смыслами и повлиять 
на практику их применения «в реальном вре-
мени».

Следует признать, что рассмотрение со-
става преступления с позиций четырех эле-
ментов в современном уголовном праве Рос-
сийской Федерации не вызывает видимых 
дискуссий [Поляков, Сабитов, Сухоруков 
2011: 9–18]. Но это стало возможным бла-
годаря особенностям российской правовой 
системы, при которых признание четырех- 
звенной структуры состава правонарушения 
стало единодушным.

Заметная роль доктрины при применении 
норм уголовного права отчетливо проявляет-
ся также при квалификации преступлений, 
имеющих формальные составы.

Так, формулировка прямого умысла, ука-
занная в ч. 2 ст. 25 УК РФ, недвусмысленно 
свидетельствует о распространении ее только 
на деяния, имеющие материальный состав, 
особенностью которого является обязатель-
ное наличие в нем общественно опасных по-
следствий. К таким запрещенным УК РФ де-
яниям, как похищение человека (ч. 1 ст. 126), 
клевета (ст. 128.1), изнасилование (ч. 1 
ст. 131), разбой (ч. 1 ст. 162), террористиче-
ский акт (ч. 1 ст. 205) и прочим преступлени-
ям, составы которых не включают наступле-
ния общественно опасных последствий, ч. 2 
ст. 25 УК РФ применена быть не может.

В подобных случаях, если следовать ч. 2 
ст. 3 УК РФ, запрещающей применять уго-
ловный закон по аналогии, налагать ответ-
ственность за общественно опасное деяние  
с формальным составом бесперспективно. 
Но социум, конечно, не устроит положение, 
при котором нельзя привлечь к уголовной от-
ветственности лиц, заслуживших наказание, 
из-за недочетов в законодательстве. Следова-
тельно, поскольку российский законодатель 
от решения этой проблемы отстранился, пра-
воприменителю приходится решать ее более 
оперативными способами, нежели текущее 
правотворчество.

С одной стороны, при уголовно-правовой 
оценке деяний, имеющих формальный со-
став, ч. 2 ст. 25 УК РФ, несмотря на запрет, 
все же применяется по аналогии. С другой – 
пробел в данной статье при описании прямо-
го умысла восполняется доктриной. Напри-
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мер, при характеристике субъективной сто-
роны клеветы в одном из комментариев к УК 
РФ указывается, что «преступление характе-
ризуется виной в виде прямого умысла, в со-
держании которого должно быть установле-
но, что виновное лицо осознавало лживость 
(несоответствие действительности) распро-
страняемых им сведений о потерпевшем и 
желало распространить такого рода пороча-
щие сведения» [Комментарий к Уголовному 
кодексу 2024: 311]. Иначе говоря, авторы ис-
пользуют другую структуру прямого умыс-
ла, а не ту, что приведена в ч. 2 ст. 25 УК РФ: 
лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия) и желало эти 
действия совершить. Такой подход к опре-
делению прямого умысла в формальных со-
ставах в современной российской уголовно-
правовой науке является общепризнанным.

Роль доктрины как источника отечествен-
ного уголовного права, конечно, не следует 
преувеличивать. Она может рассматриваться 
только как достаточно мощное средство для 
толкования уголовного закона, будучи, по 
сути, вспомогательным источником уголовно-
го права. Доктриной не могут быть установ-

лены преступность деяния либо наступле-
ние каких-либо его уголовно-правовых по-
следствий. Однако сказанное можно отнести  
и к другим называемым в науке уголовно-
го права вспомогательным источникам уго-
ловного права, например к постановлениям 
Пленума Верховного Суда РФ. В связи с 
этим, как и другие такого рода источники, 
при сопоставлении доктрины с уголовным 
законом последний явно выигрывает в регу-
лятивности.

Иногда доктрина может даже служить 
основой для иных «вспомогательных» уго-
ловно-правовых источников, в частности  
в случаях внедрения некоторых ее положе-
ний в постановления Пленума. Доктрина 
уголовного права оказывает влияние, кроме 
того, на законотворческую деятельность, но 
такое влияние следует считать опосредован-
ным уголовно-правовыми нормами.

Самую же ответственную и заметную роль 
доктрина получает при применении норм уго-
ловного права, когда в последнем присутству-
ют пробелы или нет определения какого-либо 
важного для квалификации преступления по-
нятия.
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Doctrine as a Source of Criminal Law
The author raises the problem of polynormativity in criminal law. Rules and principles of 

international law, the Constitution of the Russian Federation, decisions of the Constitutional Court 
of the Russian Federation, rules of federal sectoral (non-criminal law) legislation, decisions of  
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, judicial precedent, attributed by  
some lawyers to auxiliary sources of criminal law, are sometimes supplemented by another source of 
such kind – criminal law doctrine.

Considering the doctrine as an additional source of criminal law, the author concludes that its 
role is multidimensional in relation to criminal law. Thus, the doctrine has a noticeable impact on  
the lawmaking, and also affects the content of official interpretive documents, which include decisions 
of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. In addition, it is impossible to  
do without the most significant provisions of the doctrine when applying the norms of criminal law. 
The presence in the criminal law of such purely doctrinal concepts as «social danger», «corpus 
delicti», «direct intent in the formal corpus delicti» without disclosing their content does not leave the 
law enforcement officer with any other options other than turning to legal literature.

The author did not have the goal to elevate the doctrine above other additional sources of criminal 
law or to equate it in importance with criminal law. The article only shows its relationship with  
the named legal sources and draws attention to the inevitability of recognizing its role in the  
application of criminal law.

Keywords: source of criminal law, criminal law doctrine, polynormativity, corpus delicti, direct 
intent
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юридический университет им. В. Ф. Яковлева 
(Екатеринбург)

О ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ПОЛНОМОЧИЙ  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Динамика совершения коррупционных правонарушений требует постоянного со- 
вершенствования правовых механизмов. Данная закономерность предопределила приня-
тие Генеральной прокуратурой приказа от 10 октября 2022 г. № 581 «Об осуществлении 
прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодей-
ствия коррупции». В статье исследуются результаты применения правового механиз- 
ма реализации органами прокуратуры полномочий по системному противодействию кор-
рупции.

Цель статьи – поиск пробелов в регулировании проведения антикоррупционной эксперти-
зы. Проводится сравнительный анализ приказа Генеральной прокуратуры № 581 и приказа 
Генеральной прокуратуры от 28 декабря 2009 г. № 400 «Об организации проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов», который действовал ранее.  
Выявлено, что в приказе Генеральной прокуратуры № 581, во-первых, не определены единые 
требования к компетенции прокурорских работников, которые проводят антикоррупци-
онную экспертизу нормативных правовых актов, во-вторых, не утверждена форма тре-
бования прокурора об изменении нормативного правового акта, в-третьих, не установлен 
единый порядок проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов. С точки зрения авторов, необходима разработка приказа Гене-
рального прокурора РФ об утверждении такого порядка.

Ключевые слова: органы прокуратуры, правовой механизм, реализация полномочий, про-
тиводействие коррупции, прокурорский надзор, субъекты, объекты противодействия кор-
рупции, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
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Современная коррупция последовательно 
увеличивает зоны своего влияния, исполь-
зуя новые формы и методы, что делает ее 
опасной для нашего государства и общества. 
Она трансформируется и создает непреодо-
лимый барьер для эффективного развития 
социально-экономических процессов в стра-
не. Особенно болезненно воспринимаются 
коррупционные преступления в условиях 
проведения специальной военной операции 

на Украине и введения новых санкций США  
и странами Запада.

«Участие в деятельности по противодей-
ствию коррупции, – отмечает А. С. Домчен- 
ко, – является не только приоритетной зада-
чей правоохранительных органов, но и обще-
ственным долгом, долгом каждого человека 
и гражданина» [Домченко 2020: 28]. В Рос-
сийской Федерации принимаются меры по 
противодействию коррупции, в том числе по 
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пересмотру результатов приватизации про-
мышленных объектов, по борьбе со взяточни-
чеством [Хлус 2019: 55], но и надзорная де-
ятельность органов прокуратуры нуждается  
в актуализации. 

Категория «правовой механизм» исследу-
ется в отраслях права, на наш взгляд, недо-
статочно. С позиции правоведов, она опре-
деляет основные направления, сущность 
реализации права [Бобров 2018: 45]. В боль-
шинстве научных работ правовой механизм 
характеризуется как система средств право-
вого регулирования. На наш взгляд, такой 
узкий подход отрицательно влияет на право-
применительный механизм, особенно в дея-
тельности органов прокуратуры. При проти-
водействии коррупции приоритетное место  
в системе государственных органов отво-
дится органам прокуратуры. При помощи за-
конодательно закрепленных универсальных 
правовых механизмов можно в ходе проку-
рорского надзора выявлять коррупционные 
правонарушения, использовать правовые 
средства для надзорной деятельности, профи-
лактики, координации работы правоохрани-
тельных органов в целях усиления антикор-
рупционных мер.

К правовым средствам, которые применя-
ются в ходе прокурорской деятельности по 
минимизации коррупционных проявлений, 
можно отнести: выявление несоответствия 
содержания нормативных правовых актов 
нормам Конституции Российской Федера-
ции и антикоррупционного законодательства, 
реализацию правовых мероприятий по про-
филактике коррупционных нарушений, ис-
пользование мер прокурорского реагирова-
ния (в частности, требование об изменении 
нормативных правовых актов), координацию 
деятельности правоохранительных органов 
в части пресечения коррупционных право-
нарушений, изъятие и возврат активов, вы-
веденных коррупционным путем за рубеж,  
и др. Особо актуальным является такое на-
правление в деятельности органов проку-
ратуры, как создание правового механизма 
защиты конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации и активов нашей стра-
ны, находящихся в других странах [Ершова 
2022: 264]. 

С принятием Федерального закона от  
17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов» была внесена поправка в Федераль-
ный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации». 
Статья 9.1 «Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов» 
гласит, что прокуроры участвуют в прове-
дении антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов. 
Таким образом, органы прокуратуры полу-
чили возможность применять новые функ- 
циональные правовые механизмы по проти-
водействию коррупции: обязательное веде-
ние реестра нормативных правовых актов 
и их проектов; проведение антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов; вынесение требования 
прокурора об изменении нормативного пра-
вового акта при выявлении в нем коррупци-
онных факторов или обращение в суд [Крю-
ков 2022: 126]. 

В целях унификации правового механизма 
в органах прокуратуры для проверки адми-
нистративно распорядительных документов 
был издан приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 3 апреля 2014 г.  
№ 175 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы организаци-
онно-распорядительных документов и про-
ектов организационно-распорядительных до-
кументов Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, содержащих нормы права». 
Особо надо отметить и последующие прика-
зы Генеральной прокуратуры по вопросам ор-
ганизации исполнения Национального плана 
противодействия коррупции и Посланий Пре-
зидента РФ Федеральному собранию.

Большое значение в реализации органами 
прокуратуры правового механизма исполне-
ния иных полномочий по противодействию 
коррупции имеет приказ Генеральной проку-
ратуры РФ от 10 октября 2022 г. № 581 «Об 
осуществлении прокурорского надзора и ре-
ализации прокурорами иных полномочий в 
сфере противодействия коррупции» (далее –  
Приказ Генеральной прокуратуры № 581) 
[Чеканова, Черкашин 2022: 203]. С момента 
его принятия прошло достаточно времени, 
что позволяет нам высказать определенное 
мнение о реализации правового механизма 
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в сфере иных полномочий по противодей-
ствию коррупции. 

Генеральный прокурор Российской Феде-
рации И. В. Краснов отмечает, что система 
противодействия коррупции многогранна и 
включает в себя огромное число участников. 
Прокуратура выступает не только как коор-
динатор антикоррупционной деятельности, 
надзорный орган, следящий за реализацией 
антикоррупционного законодательства, но и 
как орган, непосредственно выявляющий и 
пресекающий коррупционные проявления1. 
По существу, в его выступлениях названы 
новые сферы деятельности органов прокура-
туры в связи с увеличением их полномочий 
по противодействию коррупции.

В связи с этим предметом дискуссий ста-
ла необходимость формирования новых ор-
ганизационных структур в органах прокура-
туры. 

Например, директор автономной неком-
мерческой организации «Институт развития 
социально-экономических проектов и ини-
циатив» (Саратов) В. А. Шашко направил  
20 января 2023 г. Генеральному прокурору 
Российской Федерации «Обращение по уси-
лению мер по противодействию коррупции» 
с предложением создать антикоррупцион-
ную прокуратуру. Одновременно он напра-
вил в Верховный Суд РФ и в Правительство 
РФ предложение о создании нового судебно-
го органа – антикоррупционного суда2.

Н. В. Мишакова предлагает создать от-
дельный орган государственной власти, име-
ющий исключительные права на противо-
действие коррупции, а также проведение 
профилактических мероприятий в системе 
государственного и муниципального управ-
ления. Также автор подчеркивает, что необ-
ходимо создать специализированные орга-
ны прокуратуры по надзору и профилактике 
коррупционных правонарушений и мини-
мизации коррупционных рисков [Мишакова 
2022: 71]. 

1 Генеральный прокурор Игорь Краснов – о но-
вых способах борьбы с коррупцией // URL: https://
www.podatinet.net/stati/intervyu/generalnyi-prokuror-
igor-krasnov-a-o-novyh-sposobah-borby-s-korrupciei.htm 
(дата обращения: 12.10.2023).

2 Обращение в Генпрокуратуру по усилению мер 
по противодействию коррупции // URL: https://irsepi.
ru/obrashchenie-v-genprokuraturu-po-usileniyu-mer-po-
protivodejstviyu-korrupcii/?ysclid=lsmsa4igqz497957443 
(дата обращения: 12.10.2023).

На наш взгляд, нужны пересмотр дефини-
ции понятия «правовой механизм» и разви-
тие научных теорий в деятельности органов 
прокуратуры по минимизации коррупции в 
современном обществе с учетом защиты кон-
ституционных прав граждан. 

Отметим, что Приказ Генеральной про-
куратуры № 581 имеет несколько особен-
ностей. Его предназначение – унификация 
ранее принятых нормативных актов Гене-
ральной прокуратуры, устранение их мно-
жественности. С его принятием прекратили 
действие приказы, ранее регулировавшие 
вопросы минимизации и профилактики кор-
рупции и введение комплекса новых надзор-
ных мероприятий антикоррупционного ха-
рактера. Кроме того, в Приказе описывается 
административный механизм проведения ан-
тикоррупционной экспертизы органами про- 
куратуры. 

Вместе с тем в данном Приказе имеются 
некоторые аспекты, требующие пояснения 
или уточнения. Так, в нем не было необходи-
мости определять виды коррупции, посколь-
ку они закреплены в Федеральном законе от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». В то же время для реали-
зации правового механизма в деятельности 
органов прокуратуры особенно важна ква-
лификация юридического состава коррупци-
онных преступлений (объекты преступного 
посягательства, круг субъектов, субъективная 
и объективная стороны правонарушения). 
Правоведы высказывают разные точки зрения 
на этот счет. Интересна позиция О. А. Кон-
даковой. Автор показывает, что определение 
коррупции в Федеральном законе «О проти-
водействии коррупции» фактически включа-
ет в себя две дефиниции: в первой объеди- 
няются различные составы коррупционных 
преступлений (злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп), а вторая «содержит „открытое“ 
описание признаков коррупционного деяния: 
использование должностного положения в 
целях получения личной выгоды» [Кондакова 
2021: 42].

Многие исследователи сходятся во мне-
нии о том, что дефиниция коррупции отли-
чается неполнотой. Некоторые ученые от-
мечают, что определение понятия «корруп-
ция» объединяет основные статьи главы 31 
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Уголовного кодекса РФ, непосредственно или 
опосредованно связанные с должностными 
преступлениями [Комментарий к Федераль-
ному закону 2009: 5]. Понятно, что квалифи-
кационный состав уголовных преступлений 
заменяет дефиницию коррупции. На наш 
взгляд, понятию «коррупция» необходимо 
дать точное законодательное определение, 
чтобы не ограничивать реализацию органами 
прокуратуры правового механизма противо-
действия коррупции. 

Для обозначения субъектов коррупцион-
ных правонарушений в ст. 1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» упо-
требляются понятия «физическое лицо» и 
«юридическое лицо». Они используют свой 
статус вопреки законным интересам обще-
ства и государства для незаконного получе-
ния выгод.

По существу, в Приказе Генеральной про-
куратуры № 581 консолидировано несколько 
групп направлений прокурорской деятельно-
сти в области противодействия коррупции: 
проведение прокурорских проверок за испол-
нением законодательства о противодействии 
коррупции; административно-юрисдикцион-
ная деятельность по делам об административ-
ных правонарушениях в области противодей-
ствия коррупции; уголовно-процессуальная 
деятельность по борьбе с коррупцией; уго-
ловное преследование коррупционных пре-
ступлений; проведение антикоррупционной 
экспертизы. 

Отдельно остановимся на проблематике 
регламентации проведения антикоррупцион-
ной экспертизы. В отличие от отмененного 
приказа Генеральной прокуратуры России от 
28 декабря 2009 г. № 400 «Об организации 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов» (далее – При-
каз Генеральной прокуратуры № 400), на 
наш взгляд, Приказ Генеральной прокура-
туры № 581 не учитывает нескольких осо-
бенностей проведения антикоррупционной 
экспертизы, которые выявились в ходе прак-
тической деятельности.

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» одним из основных 
принципов организации антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) яв-
ляется компетентность лиц, проводящих ан-

тикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов). Во многом для обеспечения 
данного принципа в Приказе Генеральной 
прокуратуры № 400 было установлено тре-
бование о необходимости обеспечить уча-
стие наиболее подготовленных работников 
в рассмотрении судом заявлений о внесении 
изменений в нормативные правовые акты  
с целью исключения коррупциогенных фак-
торов из нормативных правовых актов за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации. В Приказе Генеральной прокура-
туры № 581, к сожалению, данное условие 
отсутствует. 

Следовательно, есть основания полагать, 
что для проведения антикоррупционной экс-
пертизы и участия в судебных заседаниях 
прокурорскому работнику достаточно соот-
ветствовать универсальным требованиям, ко-
торые установлены в ст. 40.1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» (наличие высшего юридического об-
разования по специальности «Юриспруден-
ция», наличие необходимых профессиональ-
ных и моральных качеств, способность по 
состоянию здоровья исполнять возлагаемые 
на работника служебные обязанности). Ком-
петентность всегда означает обладание на-
бором компетенций, требуемых для выполне-
ния профессиональных задач, предполагает 
наличие специальных знаний и профессио-
нального опыта. Однако действующие требо-
вания, которые предъявляются к прокурор-
ским работникам, не предполагают наличия 
у них профессионального опыта. При этом, 
по мнению И. С. Романовой, требование  
о наличии опыта является обязательным для 
другого субъекта антикоррупционной экс-
пертизы – независимого эксперта [Романова 
2014: 66].

Во-первых, мы считаем, что для последо-
вательного обеспечения реализации принци-

Компетентность всегда означает обладание 
набором компетенций, требуемых для 
выполнения профессиональных задач, 

предполагает наличие специальных знаний  
и профессионального опыта
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па компетентности лиц, проводящих антикор-
рупционную экспертизу нормативных право-
вых актов и их проектов, следует предъявлять 
требования к профессиональному опыту  
и прокурорских работников, которые прово-
дят антикоррупционную экспертизу. 

Во-вторых, очевидным недостатком При-
каза Генеральной прокуратуры от № 581 по 
сравнению с Приказом Генеральной проку-
ратуры № 400 является отсутствие утверж-
денной формы требования об изменении 
нормативного правового акта. Безусловно, ос- 
новные элементы требования об изменении 
нормативного правового акта можно опреде-
лить, исходя из ст. 9.1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации». Од-
нако утвержденная форма требования об из-
менении нормативного правового акта обе-
спечивает единообразную практику право-
применения и благоприятно сказывается на 
предотвращении формальных ошибок, кото-
рые могут быть допущены в ходе антикор-
рупционной экспертизы. 

Справедливости ради стоит отметить, что 
утрата Приказом Генеральной прокуратуры  
№ 400 юридической силы не препятствует 
возможности использовать в практической 
деятельности форму требования об измене-
нии нормативного правового акта. Данный 
вывод следует из того, что ст. 9.1 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» не претерпела изменений после 
издания Приказа Генеральной прокуратуры  
№ 581. При этом Приказ Генеральной про-
куратуры № 581 не установил каких-либо 
новых содержательных элементов для требо-
вания об изменении нормативного правового 
акта, следовательно, форма требования, ко-
торая была утверждена Приказом Генераль-
ной прокуратуры № 400, не противоречит 
действующему законодательству.

В-третьих, все еще не закреплен порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы. 
Согласно ч. 1 ст. 9.1 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации»,  
а также ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» прокурор проводит ан-
тикоррупционную экспертизу в определен-

ном Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации порядке.

Важно отметить, что органы прокуратуры 
осуществляют антикоррупционную экспер-
тизу двух видов: 1) «внешнюю» – антикор-
рупционную экспертизу нормативных актов 
поднадзорных субъектов и организаций на 
основании ч. 2 ст. 3 Федерального закона 
«Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»; 2) «внутреннюю» 
антикоррупционную экспертизу организаци-
онно-распорядительных документов и проек-
тов организационно-распорядительных доку-
ментов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации на основании ч. 4 указанной выше 
статьи. При этом порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы разработан толь-
ко для внутренней антикоррупционной экс-
пертизы (в приказе Генеральной прокуратуры 
РФ «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы организаци-
онно-распорядительных документов и проек-
тов организационно-распорядительных доку-
ментов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, содержащих нормы права»).

К сожалению, Приказ Генеральной проку-
ратуры № 581 не устраняет данный норматив-
ный пробел, поскольку не определяет строгой 
процедуры проведения антикоррупционной 
экспертизы, ответственных структурных под-
разделений, сроков вынесения требований 
об изменении нормативных правовых актов, 
сроков обращения в суд с заявлением о при-
знании нормативного акта недействующим 
и т. д. Иными словами, антикоррупционная 
экспертиза, которую проводят органы про-
куратуры, требует детальной нормативной 
регламентации. На наш взгляд, нужна разра-
ботка приказа Генерального прокурора РФ 
об утверждении порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов. 

Таким образом, правовой механизм реа-
лизации органами прокуратуры полномочий 
в сфере противодействия коррупции как си-
стемный комплекс правовых средств оказы-
вает положительное влияние на регулирова-
ние складывающихся в обществе правовых 
отношений.
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On the Legal Mechanism for the Implementation of Powers  
by the Prosecutor’s Office in the Field of Combating Corruption

The dynamics of corruption requires constant improvement of legal mechanisms to combat it. 
This pattern predetermined the adoption of an Order by the Prosecutor General’s Office dated Octo- 
ber 10, 2022 No. 581 «On the Exercise of Prosecutorial Supervision and the Exercise by Prosecutors 
of Other Powers in the Field of Anti-Corruption». 

The article examines the results of the application of the legal mechanism for the implementation 
the Prosecutor’s Office powers to systematically combat corruption. The article was aimed at finding 
gaps in regulation of the anti-corruption expertise. The authors compare the Order of the Prosecutor 
General’s Office dated October 10, 2022 No. 581 with the Order of the Prosecutor General’s Office 
dated December 28, 2009 No. 400 «On the Organization of Anti-Corruption Expertise of Regulatory 
Legal Acts», which was in force earlier. It was revealed that, firstly, the Order No. 581 did not define  
a unified standard of competence for prosecutors who conduct anti-corruption expertise of regulatory 
legal acts; secondly, there is no form of the prosecutor’s requirement to change the regulatory legal 
act; thirdly, there is no unified procedure for conducting an anti-corruption examination of regulatory 
legal acts by the prosecutor’s office. From the authors’ point of view, it is necessary to develop an 
order from the Prosecutor General of the Russian Federation to approve such a procedure.

Keywords: prosecutor’s office, legal mechanism, implementation of powers, anti-corruption, 
prosecutor’s supervision, subjects, objects of anti-corruption, anti-corruption policy
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Уральский государственный  

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

ИНСЦЕНИРОВКА СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА (MOCK TRIAL)  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Один из наиболее эффективных методов развития профессиональных компетенций  
будущих юристов на иностранном языке – это метод кейсов, в частности его разновид-
ность – инсценировка судебного процесса (Mock Trial). Данный метод широко применяется 
не только за рубежом, но и в России. При этом крайне важно знать и учитывать куль-
турно значимые компоненты, характерные для англосаксонской правовой системы, но  
зачастую отсутствующие в романо-германской правовой традиции. При работе студен-
тов над инсценировкой судебного процесса можно выделить такие этапы, как pre-trial stage 
(подготовительный этап), in-trial or adjudication stage (этап проведения самого процесса)  
и post-trial stage (этап рефлексии и самодиагностики). 

В процессе обучения и подготовки особое внимание необходимо уделять различиям двух 
правовых традиций, подробно описывая их с использованием конкретных примеров. Немало-
важным с педагогической точки зрения является анализ ответов студентов в рамках про-
веденного среди них опроса как о преимуществах, так и о сложностях, с которыми они 
сталкиваются при осуществлении данного проекта.

Ключевые слова: проектная деятельность, инсценировка судебного процесса (Mock  
Trial), англосаксонская правовая традиция, романо-германская система права, обратная 
связь
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Введение
Программа бакалавриата УрГЮУ имени 

В. Ф. Яковлева предусматривает изучение 
английского языка в течение одного года по 
дисциплинам «Иностранный язык» (64 ака-
демических часа) и «Иностранный язык  
в сфере профессиональной коммуникации» 
(64 академических часа). Первая дисциплина 
направлена больше на повтор и обобщение 
знаний по темам «Семья, хобби», «Выбор 
профессии», «Подготовка юристов в России 
и за рубежом», «Государственное устройство 
России», «Государственное устройство ан-

глоязычных стран» и др. Вторая дисциплина 
посвящена непосредственно особенностям 
англосаксонской правовой системы – на 
примере Великобритании и США, и романо-
германской правовой системы – на примере 
России; сходству и различиям в функциони-
ровании судебных систем, а также особенно-
стям работы представителей юридического 
сообщества в данных странах.

Обучение иностранному языку в неязы-
ковом вузе носит в первую очередь междис-
циплинарный интегрированный характер. 
«Интеграция иностранного языка с юри-
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дическими специальными дисциплинами 
представляет собой конечную цель и глав-
ное доказательство подготовки высококвали-
фицированного юриста, соответствующего 
актуальным требованиям федерального го-
сударственного стандарта и вполне конку-
рентоспособного на внутреннем и междуна-
родном рынке труда» [Английский язык для 
юристов 2021: 6].

Будущие юристы должны в полной мере 
обладать не только профессиональными на-
выками, умениями и знаниями, но и гибкими 
навыками. Развитию последних, в частно-
сти, способствует проектная деятельность, 
которая стала неотъемлемой частью подго-
товки юристов. На наш взгляд, проектная де-
ятельность – это совокупность тактических 
и стратегических действий, направленных 
на решение определенной задачи в рамках 
проекта, осуществляемого для достижения 
определенной цели, ограниченного сроками 
и имеющимися ресурсами для достижения 
заявленных результатов. 

В Уральском государственном юридичес- 
ком университете имени В. Ф. Яковлева на 
кафедре русского, иностранных языков и 
культуры речи традиционным стал проект 
Blind Justice. Целью данного проекта являет-
ся иммерсивное погружение в деятельность 
различных представителей юридической про-
фессии. Данный проект в полной мере спо-
собствует развитию предусмотренных ФГОС 
универсальных (системное и критическое 
мышление, разработка и реализация проек-
тов, командная работа и лидерство, комму-
никация, межкультурное взаимодействие)  
и общепрофессиональных (решение юриди-
ческих проблем, юридическая аргументация, 
юридическое письмо, профессиональная эти-
ка, информационные технологии) компетен-
ций. Ю. Б. Феденева отмечает, что «основой 
развития этих и других профессионально 
значимых компетенций являются речемысли-
тельные, коммуникативные и логико-ритори-
ческие умения, которые развиваются в ком-
плексе» [Феденева 2017: 237].

Теоретическая часть
К числу наиболее эффективных методик 

интерактивного обучения в преподавании 
профессионального иностранного языка от-
носится метод case-study (метод кейсов). Он 
широко освещается в работах зарубежных 
ученых: К. Кристенсена [Barnes, Christensen, 

Hansen 1994], Дж. Боэрера [Boehrer 1994],  
К. Ф. Херрейда [Herreid 1997], и отечествен-
ных ученых: О. Д. Гладковой [Гладкова, За-
донская, Коннова 2012], А. М. Долгорукова 
[Долгоруков 2002], М. В. Гончаровой [Гон-
чарова 2004].

В научной литературе можно найти раз-
личные определения данного метода, под-
черкивающие те или иные его аспекты. Так, 
А. М. Долгоруков характеризует метод кей-
сов как прогрессивный метод обучения и вы-
деляет его сильные стороны: предоставление 
студентам возможности не только получить 
знания, но и глубоко осмыслить теоретиче-
ские концепции, возможности создания соб-
ственных моделей деятельности, выработки 
навыков простого обобщения информации 
[Долгоруков 2002: 45]. М. В. Золотова и  
О. А. Демина полагают, что «данный метод 
является интегрированным профессиональ-
ным подходом, развивающим навыки чте-
ния, говорения и аудирования» [Золотова, 
Демина 2015: 3]. Т. С. Панина и Л. Н. Ва-
вилова представляют метод как «синерге-
тическую технологию. Суть ее заключается  
в подготовке процедур погружения группы 
в ситуацию, формировании эффектов умно-
жения знания, инсайтного озарения, обме-
на открытиями и т. п.» [Панина, Вавилова 
2006: 92]. Мы считаем, что case-study – это 
способ получения нового знания и закрепле-
ния полученных знаний, навыков и умений 
посредством группового или индивидуаль-
ного анализа конкретной ситуации, что спо-
собствует формированию профессиональных 
практических навыков решения ситуаций, 
приближенных к реальной жизни. Работая  
с кейсом, студент может увидеть, осмыслить 
всю многогранность взаимосвязи и взаимо-
зависимости разных дисциплин и увидеть 
ситуацию целостно, во всех аспектах, а так-
же понять практическую ценность изучения 
иностранного языка.

Преимущества использования данного  
метода в изучении иностранного языка оче-
видны: улучшается знание иностранного 
языка, у студентов появляется возможность 
применять его в профессиональной сфере, 
развивается творческое мышление, совер-
шенствуются навыки чтения профессиональ-
ных источников на иностранном языке и 
обработки информации по специальности. 
Помимо этого, метод кейсов позволяет раз-
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вивать навыки критического мышления, ак-
туализирует определенный комплекс знаний, 
который необходимо усвоить при решении 
заявленной проблемы. В методологическом 
плане данный подход является сложной си-
стемой, в которую интегрированы более 
простые методы познания: моделирование, 
системный анализ, мыслительный экспери-
мент, деловые игры и т. д. На наш взгляд, 
case-study и деловая игра являются принци-
пиально родственными методами обучения, 
поскольку в деловую игру обязательно вклю-
чена ситуация или даже несколько ситуаций. 
В процессе ее разыгрывания возникает не-
обходимость сформировать описание ситу-
ации, т. е. создать кейс. Заранее подготов-
ленный кейс можно использовать как способ 
введения участников в деловую игру. При 
этом его осмысление создает своеобразный 
интеллектуальный, проблемный фон дело-
вой игры.

Mock Trial (инсценировка судебного про-
цесса) – это метод обучения студентов раз-
ным аспектам правовой системы той или 
иной страны, а для изучающих иностранный 
язык студентов – еще и эффективный спо-
соб развития и совершенствования речевых 
навыков. Основная цель инсценировки за-
ключается в том, чтобы дать студентам воз-
можность понять применение всех аспектов 
судебного процесса, погрузиться в специфи-
ку работы барристеров, судей и даже при-
сяжных заседателей. Mock Trial позволяет 
студентам оттачивать навыки публичного 
выступления, работать в команде и расши-
рять круг профессионального общения. «По-
становочный суд учит студентов профессио-
нализму и профессиональной этике ведения 
спора, применению определенных норм пра-
ва к фактам дела, структурированию право-
вых  аргументов. Предоставляя возможность 
написания юридических документов, веде-
ния исследовательской работы, участия в 
состязательных выступлениях, постановоч-
ные суды готовят к будущей работе, делают 
студентов конкурентными на рынке труда» 
[Дубодел 2015: 208]. В частности, студенты 
знакомятся с правовыми реалиями англосак-
сонской (на примере Великобритании) и ро-
мано-германской (на примере России) право-
вых систем, что предусмотрено программой 
бакалаврита УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева.

Сравнение правовых реалий англосак-
сонской и романо-германской систем

Основная задача в рамках курса заклю-
чается в том, чтобы познакомить студентов  
с отличиями стран с англосаксонской (com-
mon law jurisdictions) и романо-германской 
(civil law jurisdictions) правовыми система-
ми. В частности с особенностями состяза-
тельного (adversarial) и дознавательного или 
следственного (inquisitorial) процесса, по-
скольку «состязательная и следственная си-
стемы отправления правосудия отличаются 
по ряду признаков, среди которых осново-
полагающим является распределение ролей 
между сторонами и судом в процессе. В со-
стязательной системе суд пассивен, стороны, 
наоборот, предельно активны» [Решетникова 
2021: 42].

Успех работы в иной «системе коорди-
нат», т. е. с представителями другой нацио- 
нальной культуры, с носителями другого 
культурного кода, зависит в большой степени 
не только от знания языка другой культуры, 
но и от знания культурно значимых компо-
нентов иного правосознания. Инсценировка 
судебного процесса способствует осознанию 
таких компонентов, поскольку «именно в ма-
нере говорить, в речевом этикете, в самой 
стилистике речи проявляются многие осо-
бенности национального образа мысли» [Зи-
новьева 2016: 31].

Поскольку правовые реалии изучаемых 
правовых систем существенно различаются, 
студентам действительно трудно их осозна-
вать, понимать и воспроизводить. Ниже при-
водится список основных различий.

Классификация правонарушений / престу-
плений

В Великобритании с точки зрения про-
цесса правонарушения / преступления де-
лятся на три основные группы: 1) summary 
offences – мелкие правонарушения, рассма-
триваемые в порядке упрощенного произ-
водства (как правило, рассматриваемые од-
ним или тремя магистратами без участия 
присяжных и только на основании представ-
ленных сторонами доказательств); 2) indict-
able offences – тяжкие преступления (их рас-
смотрение происходит в вышестоящих судах  
с участием присяжных); 3) triable «either 
way» offences – правонарушения / престу-
пления промежуточной категории, рассмо-
трение которых может осуществляться либо 
в порядке упрощенного судопроизводства, 
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либо с участием присяжных (при этом ре-
шение о рассмотрении дела в том или ином 
порядке принимает сам обвиняемый) [Рябо-
ва, Соколова 2023: 557]. При этом термин 
offence может переводиться как «правона-
рушение» или «преступление» в зависимо-
сти от контекста. В России такой подход к 
классификации отсутствует.

Понятие «судья»
Особый интерес и даже непонимание 

у студентов вызывает использование слов 
judge – для определения профессионального 
судьи, justice – как правило, в отношении су-
дей вышестоящих инстанций, и в частности 
отличия между мировыми судьями первой 
инстанции magistrates в Великобритании  
и justices of the peace в России. Магистраты 
в отличие от мировых судей в России могут 
не иметь юридического образования, уча-
ствовать в рассмотрении конкретного дела 
добровольно, т. е. работать не на постоян-
ной основе и даже не получать какую-либо 
плату или денежную компенсацию за вы-
полняемые ими функции.

Адвокат
В английской правовой системе основ-

ная сложность для студентов заключается 
в дифференциации функций barrister и so-
licitor. Видимо, в попытке приблизиться к 
российской правовой реальности в некото-
рых учебных пособиях приводится неудач- 
ный вариант перевода, в частности, поня-
тия barrister for prosecution как «адвокат 
обвинения»(!). Однако студенты должны 
понимать, что барристер – это лицо, нани-
маемое для представления интересов кон-
кретной стороны в суде, поэтому сегодня 
барристер может выступать на стороне за-
щиты, а в другом деле он может представ-
лять позицию обвинения.

Другие возможные участники судебного 
процесса

Amicus curiae или friend of the court – 
лицо или группа лиц, заинтересованные в 
решении судебного иска, но не являющиеся 
сторонами судебного разбирательства; они 
представляют суду имеющие значение для 
дела информацию или соображения [Тома-
хин 2000: 131].

Понятие «охотник за головами» можно 
перевести как head hunter, но этот термин 
уже означает рекрутинговое агентство, за-
нимающееся поиском персонала на выше-

стоящие позиции. Однако в американской 
правовой системе предусмотрена совершен-
но легальная деятельность по поиску лиц, 
нарушивших условия выхода под залог, – 
bounty hunter. 

Понятие clerk в гражданском и уголовном 
судопроизводстве США и Великобритании 
используется в значении «секретарь суда», 
при этом речь идет о человеке, который име-
ет юридическое образование и задача кото-
рого заключается в консультировании маги-
страта, не имеющего юридической подготов-
ки, по вопросам права.

Понятие «прецедент»
Особую сложность представляет не сам 

прецедент, а доктрина stare decisis («стоять 
на решенном»), где одни прецеденты явля-
ются обязательными (binding authority), в то 
время как другие носят рекомендательный 
характер (persuasive authority). В первую 
очередь это связано с отсутствием фоновой 
экстралингвистической информации, в част-
ности с незнанием того, что, например, на 
территории США в каждом штате действуют 
свои законы, или того, что, хотя в состав Со-
единенного Королевства входят четыре го-
сударства, когда мы говорим об английской 
правовой системе, английских судах, соли-
ситорах и барристерах, речь идет лишь об 
Англии и Уэльсе.

Процессуальные особенности
Удивительным для студентов является тот 

факт, что многие дела не доходят до суда во-
обще благодаря процедуре pre-trial settlement 
(досудебное урегулирование дела). «Если  
у американского адвоката 5 % всех имею-
щихся в его производстве дел доходит до  
судебного разбирательства, это считается 
большим процентом» [Решетникова 2021: 
54].

Отличительной чертой англосаксонской 
системы является атмосфера courtesy или 
civility – вежливости, уважительного отно-
шения к участникам процесса, даже к обви-
няемому, что постоянно выражается как экс-
плицитно – в словах Your Honour, could you 
possibly…, my learned friend, так и импли-
цитно – действиями, манерой выступления 
сторон. Даже расположение сторон процесса 
указывает на то, что в российской системе, 
где стороны «смотрят друг другу в глаза», – 
это противостояние сторон, в то время как  
в англо-американской системе, где обе сто-
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роны на одинаковом расстоянии обращены 
к судье, – это равное положение сторон.

В отличие от российской судебной систе-
мы, в которой функции и задачи судьи более 
или менее знакомы студентам, английская 
судебная система отводит судье довольно 
четкую функцию – conduct the trial properly, 
т. е. руководить судебным процессом долж-
ным образом, не допуская ущемления ин-
тересов ни одной из сторон с соблюдением 
четко установленной процедуры. При этом 
в англо-американской системе приоритет от-
дается принципу устности: судья выносит 
решение, опираясь исключительно на то, что 
он услышал в ходе судебного разбиратель-
ства, не знакомясь с обстоятельствами рас-
сматриваемого дела заранее.

Понятие «tribunals»
В отличие от трибунала в русском языке, 

прочно связанного с рассмотрением военных 
преступлений, в англосаксонской реально-
сти tribunals – это прежде всего специализи-
рованные суды, или суды специальной юрис-
дикции, или даже комиссии, работающие по 
принципу ad hoc, т. е. специально созывае-
мые для рассмотрения конкретного дела.

Инсценировка судебного процесса при 
обучении профессиональному иностранному 
языку требует тщательной подготовки как от 
преподавателя, так и от студентов. Разно- 
образие доступных материалов дает препо-
давателю возможность выбора: использовать 
уже имеющиеся сценарии судебных заседа-
ний либо разработать собственный сценарий 
совместно со студентами, опираясь на ма-
териалы дела. Безусловно, при выборе дела 
необходимо учитывать уровень владения 
студентами иностранным языком, степень их 
мотивированности, а также время, выделяе-
мое на подготовку.

В организации работы над инсцениров-
кой судебного процесса мы выделяем три 
основных этапа: pre-trial stage (подготови-
тельный этап), in-trial or adjudication stage 
(этап проведения самого процесса), post-trial 
stage (этап рефлексии и самодиагностики, 
который проходит после судебного разби-
рательства и в рамках которого оценивается 
проведенная игра).

Подготовительный этап (pre-trial stage)
1) наработка и отработка профессиональ-

но-ориентированного терминологического 

аппарата. Студенты изучают структуру и про-
цедуру судебного заседания в зависимости 
от типа судебного дела, правовой системы,  
а также нарабатывают юридическую терми-
нологию на английском языке. В рамках дис-
циплины «Иностранный язык в сфере юри-
спруденции» студенты изучают особенно-
сти уголовного процесса в англосаксонской 
правовой системе. Таким образом, к этапу 
выбора судебного дела для рассмотрения у 
обучающихся уже сформирован терминоло-
гический аппарат и имеется четкое представ-
ление о состязательном характере уголовно-
го процесса, его этапах, основных функциях 
его участников и этике профессионально-
го общения в ходе рассмотрения судебного 
дела в состязательной системе;

2) отбор судебного дела для инсцени-
ровки. Инсценированный судебный процесс 
может проводиться на основе как реальных 
судебных дел, так и художественных литера-
турных произведений. Как показывает прак-
тика, студенты отдают предпочтение реаль-
ным делам. После отбора судебного дела для 
рассмотрения студенты изучают его детали, 
в том числе показания свидетелей, доказа-
тельства, обстоятельства совершения престу-
пления на основе аутентичных материалов. 
В 2023 г. мы предложили на рассмотрение 
дело Джипси Роуз Бланшар, девушки, орга-
низовавшей убийство своей матери, которая 
страдала синдромом Мюнхгаузена. История 
трагична и неоднозначна, поскольку мать 
намеренно вызывала у Джипси болезненные 
состояния или выдумывала их; 

3) распределение ролей. После выбора 
дела распределяются роли. Одним из пре-
имуществ Mock Trial в качестве средства 
обучения иностранному языку является воз-
можность задействовать максимальное коли-
чество студентов из разных групп и курсов, 
причем количество может варьироваться за 
счет свидетелей, представителей защиты и 
обвинения, а также судей. Таким образом, 
каждый студент может поучаствовать в су-
дебном процессе. В зависимости от психо-
логических особенностей студентов, личных 
предпочтений, а также уровня владения ино-
странным языком, студенты выбирают роли 
барристеров со стороны защиты или обви-
нения, судей, присяжных заседателей, при-
ставов; 
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4) составление письменной позиции. По-
сле распределения ролей студенты начинают 
работать каждый над своей ролью: исследо-
вать аутентичные материалы и составлять 
свои вступительные речи со стороны защиты 
или обвинения, вопросы для прямого и пере-
крестного допроса свидетелей, заключитель-
ные речи со стороны защиты или обвинения, 
варианты вынесения судьями приговора в 
случае признания обвиняемого виновным 
или невиновным. На наш взгляд, здесь на-
чинается самая объемная и трудоемкая часть 
подготовки по проведению инструктажа по 
написанию вступительных и заключительных 
речей, поиску и представлению веществен-
ных доказательств и экспертных заключений. 
Студенты, объединяясь в группы со сторо-
ны обвинения или защиты, работают над 
составлением аргументов по существу дела 
для того, чтобы убедить присяжных в своей 
правоте. На данном этапе студенты сами ре-
шают, как выстроить речь, сформулировать 
юридическую аргументацию, какие вопросы 
задать, чтобы получить нужные ответы; 

5) апробация и корректировка. В ходе 
составления и проработки аргументов пре-
подаватель выступает не столько в качестве 
организатора, сколько в качестве эксперта, 
речевого партнера, «соучастника» процесса 
и активного участника обсуждения, стиму-
лирующего речемыслительную деятельность 
студентов. Подготовительная часть заверша-
ется апробацией некоторых частей судебного 
заседания в целом, в ходе которой происходят 
корректировка тайминга (временных рамок 
выступления), исправление ошибок (фонети-
ческих, грамматических, лексических), рабо-
та над сценическим образом, т. е. иммерсив-
ное погружение. По окончании работы над 
подготовительным этапом материалы по делу 
оформляются в «портфолио», в которое вхо-
дят краткое описание дела, аргументы одной 
из сторон (защиты или обвинения), свиде-
тельские показания, предполагаемые вопро-
сы к свидетелям, собранные доказательства 
по делу (discovery stage), а также глоссарий 
судебных терминов и комментарии к ним, 
составляемые студентами «на полях» в ходе 
подготовки к делу. 

Этап рассмотрения дела (in-trial or ad-
judication stage)

Проведение судебного процесса – са-
мый интересный этап. Студенты вживаются  

в роли и демонстрируют речевой и актерский 
потенциал. Им предоставляется отличная 
возможность продемонстрировать навыки 
как подготовленной, так и неподготовленной 
монологической речи, в которой учитывают-
ся логичность и связность изложения мысли, 
использование средств выразительности ан-
глийского языка. С. В. Панченко указывает, 
что в композиции речи логичность текста 
обеспечивается наличием трех обязательных 
частей: вступления, основной части и заклю-
чения [Панченко 2017: 206].

Основные участники процесса должны 
внимательно следить за происходящим. Так, 
представителям защиты и обвинения необхо-
димо анализировать аргументы, представля-
емые противной стороной, и вовремя выска-
зывать возражения. Судья, в свою очередь, 
решает, отклонить или поддержать протест, 
в зависимости от его обоснованности. При-
сяжные заседатели также следят за логич-
ностью аргументов, представляемых обеими 
сторонами, учитывают вопросы факта, разъ-
ясняемые им судьей. 

Данный этап заканчивается оглашением 
выносимого присяжными заседателями вер-
дикта о виновности и невиновности. При 
рассмотрении реального дела Джипси Роуз 
Бланшар у нас была возможность сравнить 
результаты судебных процессов: реально-
го (2015 г.) и инсценированного. Поскольку  
в постановочном судебном процессе Джипси 
была оправдана присяжными, то мы посчи-
тали необходимым сообщить зрителям, что 
в реальности она признала себя виновной  
в убийстве второй степени и была пригово-
рена к восьми годам тюремного заключения. 

Инсценировка судебного процесса в на-
шем вузе проводится не первый год, одна-
ко необычным решением при рассмотрении 
дела Джипси Роуз было то, что вынесение 
вердикта было «отдано на откуп» не только 
присяжным, но и зрителям. Им раздали кар-
точки с надписями guilty / innocent, которые 

Студенты, объединяясь в группы со стороны 
обвинения или защиты, работают над 
составлением аргументов по существу  

дела для того, чтобы убедить присяжных  
в своей правоте
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по окончании процесса складывались в зара-
нее подготовленную коробку. Решение при-
сяжных совпало с решением зрителей. 

Этап рефлексии и самодиагностики 
(post-trial stage)

Этот этап позволяет как студентам, так  
и преподавателям оценить результаты проде-
ланной работы не только в лингвистическом 
аспекте, но и с точки зрения достижения 
прагматического эффекта в развитии право-
вой грамотности будущего специалиста.

Ретроспективный анализ участия сту-
дентов в постановочном судебном процессе 
был реализован с помощью онлайн-сервиса 
«Google Формы». Для получения обратной 
связи по поводу оценки собственной де-
ятельности в проекте обучающимся было 
предложено ответить на ряд вопросов. Це-
лями анкетирования были выявление труд-
ностей, возникающих у студентов при под-
готовке к судебному разбирательству; диа-
гностика изменений, которые произошли в 
познавательной и эмоционально-ценностной 
сферах учебной деятельности участников 
проекта; оценка практической значимости и 
востребованности такого проекта. В опросе 
приняли участие 26 человек, которые были 
непосредственно задействованы в судебной 
постановке. Ответы распределились следую-
щим образом.

1. Сложности, возникающие у студен-
тов при подготовке к Mock Trial

У меня есть боязнь сцены: 9 (42,9 %).
У меня есть боязнь говорения на ино-

странном языке: 12 (57,1 %).
У меня недостаточный уровень владения 

иностранным языком: 12 (57,1 %).
Я переживаю, что не пойму оппонентов  

в ходе судебного заседания: 12 (57,1 %).
На подготовку выделяется недостаточное 

количество времени: 4 (19 %).
Отсутствует взаимопомощь со стороны 

других участников команды: 2 (9,5 %).
Недостаточно внимания со стороны пре-

подавателей при подготовке позиции: 0.
Я боюсь, что не смогу аргументированно 

отстоять свою позицию на иностранном язы-
ке: 13 (61,9 %).

На практических занятиях мало внимания 
уделяется изучению особенностей англосак-
сонской правовой системы: 0.

Ваш вариант: 0.

2. Преимущества участия в Mock Trial
Я люблю выступать на сцене: 9 (34,6 %).
У меня была возможность проявить ак-

терский талант: 5 (19,2 %).
Проект дал мне дополнительную возмож-

ность развивать навыки межличностного об- 
щения: 17 (65,4 %).

У меня появилась возможность «глубоко 
окунуться» в особенности уголовного про-
цесса англосаксонской правовой системы: 
15 (57,7 %).

Я преодолел барьер страха говорения на 
иностранном языке: 11 (42,3 %).

Мне удалось расширить терминологиче-
ский вокабуляр по теме: 20 (76,9 %).

Я взглянул на участников другими глаза-
ми: 6 (23,1 %).

Проект заставил поверить в себя: 5  
(19,2 %).

Mock Trial показал практическую зна-
чимость изучения английского языка: 20  
(76,9 %).

Ваш вариант: 0.
Несмотря на то что к моменту поступле-

ния в Университет подавляющее большин-
ство абитуриентов имеет довольно длитель-
ный опыт изучения иностранного языка (в 
среднем семь лет), многие студенты испы-
тывают затруднения в устной иноязычной 
речи. 

Более половины респондентов (57,1 %) 
ссылаются на недостаточный уровень вла-
дения иностранным языком не только для 
спонтанной речевой коммуникации, требу-
ющей структурной четкости, последователь-
ного изложения и выразительности высказы-
вания, но и для создания заранее подготов-
ленного речевого произведения. Кроме того, 
61, 9 % опрошенных констатируют, что под-
бор и формулирование аргументов для дока-
зывания и возражения с целью проведения 
рационального диалога являются одной из 
сложнейших задач в подготовке к инсцени-
ровке судебного процесса.

Действительно, говорение – многокомпо-
нентный процесс, обусловленный сложной 
мыслительной деятельностью, тесно связан-
ный с эмоциональным состоянием человека 
и сопровождающийся использованием не-
вербальных средств передачи информации. 
В результате накопившихся со временем 
лингвистических, когнитивных и психоло-
гических трудностей у обучающихся фор-
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мируется боязнь выступления перед ауди-
торией. А Mock Trial как форма публичного 
общения, предполагающая состязательность 
сторон, усугубляет неуверенность выступа-
ющих страхом того, что оппоненты не пой-
мут их в ходе судебного заседания. На это 
указывают 56,5 % анкетируемых.

Осуществление проектного мероприятия 
занимает семь-восемь недель и представля-
ет собой особый опыт взаимодействия не-
скольких преподавателей и студентов разных 
групп. Интенсивная командная работа всегда 
строится на принципе синергии, в каждом 
случае реализуется уникальный сценарий, 
результаты могут быть неординарными.  

Данные опроса показывают, что имитация 
судебного заседания заметно влияет на рас-
крытие личностного потенциала. Меропри-
ятие позволяет участникам взглянуть друг на 
друга иными глазами (23,1 %), помогает пове-
рить в себя (19,2 %), преодолеть барьер меж-
ду рецептивными и продуктивными видами 
речевой деятельности (42,3 %), предоставляет 
дополнительную возможность развить навы-
ки межличностного общения (65,4 %), в том 
числе путем творческого осмысления сцени-
ческого действия и воплощения элементов 
актерского мастерства (19 %).

Практически каждый второй участник 
проекта отмечает, что инсценировка су-
дебного процесса положительно влияет на 
развитие культуры работы с информацией. 
«Создание условий для поиска собственных 
методов и приемов познания и организации 
учебной деятельности, развития самостоя-
тельности мышления, творческой инициати-
вы» [Жеребцова, Ходенкова 2023: 354] закла-
дывает основы для применения вариативных 
стратегий разрешения проблемных ситуа-
ций. Глубокие, основательные обсуждения 
материалов дела приводят к вполне ожидае-
мым изменениям в понимании особенностей 
правовых систем. В итоге рассматриваемая 
проблема обретает новые грани, в ее содер-
жании появляются новые связи. 

Однако приоритетный ответ респонден-
тов (76,6 %) на вопрос о преимуществах 
участия в постановочном судебном разбира-
тельстве касается формирования тезауруса. 
Систематизация лексики в предметной обла-
сти, проработка дефиниций и употребление 
лексических единиц в контексте постепенно 
развивают и совершенствуют профессио-
нальный тезаурус будущего специалиста.

Ответы на итоговый вопрос анкеты сви-
детельствует о том, что Mock Trial отражает 
практическую значимость изучения ино-
странного языка. 77 % обучающихся считают, 
что владение иностранным языком – важный 
профессиональный навык, расширяющий 
горизонты поисково-исследовательской дея-
тельности при освоении предметной области. 
Полученные выводы, хотя они справедливы 
лишь для участвующих в опросе студентов, 
помогают сформулировать рекомендации для 
последующей работы.

Заключение
В последнее время в профессиональной 

педагогической среде активно развивается 
проектная деятельность как неотъемлемая 
часть профессионально-ориентированного 
обучения, которая серьезно мотивирует сту-
дентов более глубоко изучать предмет.

Метод case-study, в частности его разно-
видность Mock Trial, позволяет развивать на-
выки критического мышления, анализа, по-
могает развивать коммуникативные навыки 
в условиях, приближенных к реальной рабо-
те адвоката.

Для эффективной инсценировки судеб-
ного процесса необходимо наличие опреде-
ленных условий, которые в полной мере соз-
даны в нашем Университете: зал судебных 
заседаний (courtroom) с возвышенной кафе-
дрой для судей (a panel of judges), местами 
для присяжных (jury’s box), зрителей (gal-
lery), обвиняемого (the dock) и пр. Техниче-
ские возможности позволяют использовать 
электронные информационные ресурсы, де-
монстрировать фото- и видеозаписи с «места 
преступления», документы и иные материа-
лы, способствующие визуализации и более 
убедительному изложению своей позиции 
сторонами. 

Реалистичность процесса достигается не 
только за счет соответствующего размещения 
участников процесса, характерного для анг-
ло-американской правовой системы, но и за 
счет использования необходимых атрибутов: 
судейского молотка, мантий, париков и др.

Привлечение зрителей – студентов разных 
курсов, и даже онлайн-участие студентов и 
коллег из других вузов – способствует повы-
шению ответственности участников процес-
са и выработке более качественной позиции.

Представляется, что для повышения ин-
тереса студентов к изучению иностранного 
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языка, более глубокому погружению в про-
фессиональную деятельность, развитию уни-
версальных и профессиональных компетен-
ций нужно:

проводить постановочный судебный про-
цесс на постоянной основе в конце изучения 
модуля по судебной системе России и Вели-
кобритании / США;

обеспечить максимально широкое участие 
студентов с разным уровнем подготовки;

привлекать коллег с других специализи-
рованных кафедр, чтобы обеспечить макси-

мальную степень приближенности к реаль-
ному процессу, реализуя междисциплинар-
ный подход;

использовать постановочный процесс как 
один из способов привлечения потенциаль-
ных абитуриентов;

способствовать пониманию значимости 
экстралингвистических факторов профес- 
сионального общения, которые в свою оче-
редь являются важными компонентами куль-
турного кода юристов в англосаксонской 
правовой системе. 
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Conducting Mock Trial in a Foreign Language  
as the Project Activity in a Non-Linguistic University

One of the most effective methods of developing professional competencies of future lawyers in a 
foreign language is the case-study method, particularly, Mock Trial. This method is widely used not 
only abroad, but also in Russia. At the same time, it is extremely important to know and take into 
account the culturally significant components typical for the common law system, often absent in 
the civil law tradition. Conducting a Mock Trial, one can distinguish such stages as: pre-trial stage 
(preparation), in-trial or adjudication stage (the process itself) and post-trial stage (reflection and 
self-assessment). 

In the process of legal training, special attention should be paid to the differences between the 
two legal traditions focusing on specific examples. Pedagogically speaking, it is also important to 
analyze the responses of students in a survey conducted among them, asking for both advantages and 
obstacles they need to overcome in the project.
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