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М. Ю. Федорова
Уральский государственный юридический университет

(Екатеринбург)

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Переход к рыночной экономике, многообразие форм собственности и форм реализации 
права на труд обусловили невозможность защиты от социальных рисков посредством тра-
диционных видов социального обеспечения. Возникла необходимость формирования новой 
теоретической модели защиты от социальных рисков, которая охватывала бы более широ-
кий спектр мер по сравнению с социальным обеспечением. В современной России эта модель 
формируется  посредством развития системы социальной защиты, а также социального 
законодательства и практики его применения. 

Главным направлением такого развития является конституционализация. Автор предла-
гает рассматривать структуру конституционализации правового регулирования социальной 
защиты через ее объекты, субъекты и содержание. Объектами конституционализации вы-
ступают социальная защита в качестве конституционной ценности, социальное законода-
тельство и правоприменительная практика, субъектами можно считать конституционного 
законодателя и Конституционный Суд РФ. В период своего существования функцию консти-
туционализации выполняли также конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

На примере конституционных новелл 2020 г., а также решений Конституционного Суда 
РФ по вопросам социальной защиты раскрывается содержание конституционализации 
правового регулирования социальной защиты. Обозначаются перспективные направления 
научных исследований по анализируемой проблематике.

Ключевые слова: Конституция, конституционализация, социальное государство, соци-
альная защита, социальное обеспечение, социальный риск, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, конституционный нормоконтроль, законодательство, судебная практика

Для цитирования

Федорова М. Ю. Конституционализация правового регулирования социальной защи-
ты в Российской Федерации // Российское право: образование, практика, наука. 2021. № 6. 
С. 4–18. DOI: 10.34076/2410_2709_2021_6_4.

УДК 342.7             DOI: 10.34076/2410_2709_2021_6_4

Проблема конституционализации право-
вого регулирования различных сфер жизни 
российского общества приобрела особую ак-
туальность. Конституционные поправки ста-
ли катализатором научных изысканий, в том 
числе в социальной сфере, существенные 
преобразования которой под влиянием поли-
тических и экономических реформ начались 
на рубеже 1980-х – 1990-х гг. 

Распад СССР, появление центробежных 
тенденций в российской государственности, 
переход к рыночной экономике, многооб-
разие форм собственности и форм реализа-
ции права на труд обусловили возникнове-

ние новых социальных рисков (безработица, 
миграция, межнациональные конфликты и 
т. п.). Ослабление государства с одновре-
менной попыткой идеологического обо-
снования «всевластия» рынка как социаль-
ного регулятора в условиях переходного 
периода привели к кризису системы со-
циального обеспечения. Требовалась раз-
работка новых подходов к ее организации, 
которые были бы адекватны условиям ры-
ночной экономики и при этом отвечали бы 
ожиданиям российского общества.

Основы правового механизма новой систе-
мы защиты от социальных рисков заложила 
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Конституция. Система социальной защиты 
создавалась в условиях отсутствия серьезных 
теоретических разработок. Во многих случа-
ях корректировать законодателя приходилось 
Конституционному Суду РФ. За тридцатилет-
ний период его деятельности сформировалась 
обширная и весьма содержательная практика 
по вопросам социальной защиты. Многие его 
решения стали источником развития не толь-
ко законодательства и правоприменительной 
практики, но и доктрины права социального 
обеспечения. Свой вклад в укоренение кон-
ституционных принципов в региональном 
правовом регулировании социальной защиты 
внесли органы конституционной (уставной) 
юстиции субъектов РФ.

Новый импульс для развития конституци-
онные основы социальной защиты получи-
ли в 2020 г., когда российская Конституция 
была дополнена рядом важных положений, 
конкретизирующих отдельные аспекты пра-
вового регулирования в данной сфере. Тем 
самым были обозначены новые перспекти-
вы и для научных изысканий, посвященных 
конституционализации правового регулиро-
вания социальной защиты. 

Проблематика конституционализации ис-
следуется в науке конституционного права, 
но результаты этих работ носят универсаль-
ный характер и могут применяться различны-
ми отраслевыми юридическими науками для 
обоснования необходимости усилить консти-
туционные начала в правовом регулировании 
соответствующих общественных отношений. 
Такое взаимодействие отражает специфиче-
скую роль конституционного права как ядра 
системы права и его влияние на отраслевое 
регулирование.

Основы теории конституционализации 
права (в том числе отдельных элементов пра-
вовой системы) сформулировал В. И. Крусс. 
Он выделяет разные «грани» конституциона-
лизации (гносеологию, герменевтику, техни-
ку, а также аксиологические аспекты), ана-
лизирует ее доктринальный формат, иссле-
дует в заданном контексте конституционное 
правопонимание и правопользование. Ав-
тор определяет конституционализацию как 
«процесс надлежащего качественного объ-
ективирования и оформления национальной 
правовой материи во всех конституционно 
признанных и допустимых для нее первич-
ных (спекулятивно-умозрительных) и вто-

ричных (материально-письменных) формах». 
Объектом конституционализации он предла-
гает считать правовую систему в единстве ее 
компонентов: правового сознания, системы 
права и юридической практики [Крусс 2016: 
16, 74].

Опираясь на выводы В. И. Крусса, можно 
исследовать конституционализацию правово-
го регулирования социальной защиты. В са-
мом общем виде ее можно понимать как по-
следовательное усиление конституционных 
основ правового регулирования социальной 
защиты. Она может осуществляться посред-
ством установления соответствующих прин-
ципов и предписаний в Конституции, их по-
следующего закрепления и конкретизации 
в социальном законодательстве, а также во-
площения в правоприменительной практике. 
В необходимых случаях конституционали-
зация правового регулирования может до-
стигаться путем корректировки положений 
социального законодательства и практики 
его применения по результатам конституци-
онного нормоконтроля. С этой точки зрения 
структура конституционализации правового 
регулирования социальной защиты может 
быть представлена ее объектом, субъектами 
и содержанием.

Отличительной особенностью конститу-
ционализации указанной сферы можно счи-
тать то, что ее объектом должна была стать 
и фактически стала сама категория «социаль-
ная защита» (как и совокупность мер, кото-
рые ею обозначаются). Она начала широко 
использоваться в общественно-политической 
практике в 1990-х гг., зачастую в разных зна-
чениях, но всегда применительно к социаль-
ной сфере.

При этом первые случаи употребле-
ния данной категории в отечественном за-
конодательстве относятся к 1920–1930-м гг. 
Любопытно, что по отраслевой принадлеж-
ности эта категория была в тот период уго-
ловно-правовой. Основные начала уголовно-
го законодательства Союза ССР и Союзных 
Республик (утв. постановлением ЦИК СССР 
от 31 октября 1924 г.) предусматривали, что 
защита государства от общественно опасных 
деяний, подрывающих власть трудящихся 
или нарушающих установленный ею право-
порядок, осуществляется путем применения 
к правонарушителям мер социальной защи-
ты. Они были направлены на предупрежде-
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ние преступлений, лишение общественно 
опасных элементов возможности совершать 
новые преступления, исправительно-трудо-
вое воздействие на осужденных. Меры соци-
альной защиты подразделялись на меры су-
дебно-исправительного, медицинского и ме-
дико-педагогического характера (преамбула, 
ст. 4 и 5). Следовательно, мерами социальной 
защиты именовали то, что сегодня называют 
уголовными наказаниями и иными мерами 
уголовно-правового характера. Акцент при 
таком подходе, очевидно, был сделан на не-
обходимости защиты общества и его членов 
от преступных посягательств. 

Уголовно-правовая концепция социальной 
защиты развивалась постепенно: если на на-
чальном этапе социальная защита отождест-
влялась с наказанием за преступление, т. е. 
рассматривалась как защита общества от пре-
ступника путем его наказания, изоляции, то 
в дальнейшем в ее содержание стали вклю-
чать также предупреждение преступлений 
и исправительное воздействие на преступни-
ка [Ансель 1970: 19–28].

Смещение отраслевого акцента в понима-
нии социальной защиты было связано с на-
чалом социально-экономических и полити-
ческих преобразований в СССР, а после его 
распада – с продолжением этих процессов 
в Российской Федерации. Социальная за-
щита стала рассматриваться как инструмент 
осуществления социальной политики [Со-
циальная защита населения в регионе 1999: 
50] и ассоциироваться с такими социально 
значимыми отраслями экономики, как обра-
зование, здравоохранение, социальное обе-
спечение и т. д. Термин «социальная защи-
та» начал использоваться в законодательстве, 
причем в разных значениях, в зависимости 
от того, был ли он применен в названии нор-
мативного акта либо его раздела (главы), от-
дельной статьи или фигурировал в тексте. 
С учетом подобной технико-юридической 
дифференциации к социальной защите мож-
но было относить разные по правовой при-
роде и адресованные отдельным категориям 
населения меры: обеспечение жилыми поме-
щениями, медицинское обслуживание, оплату 
труда, компенсации в случае гибели в связи 
с исполнением профессиональных обязанно-
стей и т. д.

В попытке определить, что же собой пред-
ставляет социальная защита, ученые рассма-

тривали ее в широком или узком смысле сло-
ва, в первом случае ассоциируя социальную 
защиту с достижением достойного уровня 
и качества жизни [Социальное управление 
1994: 56; Мачульская 1998: 4],  а во втором – 
с социальным обеспечением [Фалин 1994: 5] 
либо с экстренными мерами по поддержанию 
материального положения граждан в услови-
ях реформ [Бернацкая 1992: 18–19]. Некото-
рые авторы усложняли теоретический поиск, 
предлагая использовать категорию «социаль-
но-правовая защита» [Глущ енко 1998: 23].

В науке права социального обеспечения 
получила поддержку трактовка социальной 
защиты как деятельности органов публичной 
власти, общественных организаций и хозяй-
ствующих субъектов по улучшению условий 
труда и быта широких слоев населения. Та-
кой подход был предложен В. Ш. Шайхат-
диновым, который включал в систему соци-
альной защиты меры по охране окружающей 
природной среды, охране материнства и дет-
ства, оказанию помощи семье, охране здоро-
вья граждан, профессиональной подготовке и 
обеспечению занятости граждан, охране тру-
да, регулированию заработной платы и дохо-
дов населения, обеспечению граждан жильем, 
регулированию права собственности, матери-
альному обеспечению и обслуживанию нетру-
доспособных [Шайхатдинов 1996: 5, 9]. Этот 
взгляд разделяет Т. К. Миронова [Миро нова 
2008: 63]. В отраслевой науке было достигну-
то единство в вопросе о том, что социальная 
защита регулируется нормами различных от-
раслей права, а соответствующее понятие по 
объему является более широким, чем тради-
ционное понятие «социальное обеспечение». 

В значительной степени подобное едино-
душие можно объяснить тем, что Конститу-
ция Российской Федерации придала понятию 
социальной защиты определенность, в том 
числе в соотношении с понятием социально-
го обеспечения. Термин «социальная защи-
та» употреблялся в первоначальной редакции 
Конституции дважды – в ст. 7 и 72. Статья 7 
входит в главу 1 Конституции, которая закре-
пляет основы конституционного строя России 
и не может быть пересмотрена Федеральным 
Собранием Российской Федерации. Назван-
ная норма провозглашает принцип социаль-
ного государства, раскрывает его содержание 
и закрепляет открытый перечень гарантий со-
циальной защиты. Следовательно, по смыс-
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лу данного положения, социальная защита 
охватывает меры по реализации политики 
социального государства, направленной на 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. 
В перечне гарантий социальной защиты 
названы разные по своей правовой природе 
меры: охрана труда и здоровья людей; уста-
новление минимального размера оплаты 
труда; обеспечение государственной под-
держки семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан; 
развитие системы социальных служб; уста-
новление государственных пенсий и посо-
бий. Значит, и правовое регулирование со-
циальной защиты осуществляется нормами 
разных отраслей права: права социального 
обеспечения, трудового, жилищного, семей-
ного, административного права и т. д.

Пункт «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, не 
претерпевший в этой части изменений, отно-
сит к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов социальную защи-
ту, включая социальное обеспечение, и тем 
самым формализует соотношение названных 
понятий. Очевидно, что первое является по-
нятием более широким по сравнению со вто-
рым, и система социальной защиты наряду 
с традиционными видами социального обе-
спечения (пенсиями и пособиями) охваты-
вает также иные меры (охрану труда и здо-
ровья, политику доходов и т. п.). Этот вывод 
получает дальнейшее развитие в науке права 
социального обеспечения, в частности в кон-
цепции социального риска [Истом ина 2021].

Под социальными рисками принято пони-
мать возможность возникновения социально 
неблагоприятных ситуаций, которые обус-
ловливают необходимость оказания гражда-
нину поддержки со стороны государства и 
общества посредством предоставления пен-
сий, пособий, компенсационных выплат или 
социально значимых благ и услуг. При этом 
с точки зрения внутренней структуры соци-
альный риск включает в себя, во-первых, ри-
сковые события – обстоятельства экономиче-
ского, физиологического и демографическо-
го характера, могущие привести к социально 
неблагоприятным последствиям (например, 
к болезни, инвалидности, безработице и пр.), 
и, во-вторых, собственно такие последствия, 
выражающиеся в отсутствии или снижении 
дохода, потребности в медицинской помощи 

или иных видах социального обеспечения. 
Взятые в единстве рисковые события и их по-
следствия образуют ситуацию социального 
риска (социально-рисковую ситуацию), кото-
рая, будучи представлена как совокупность 
соответствующих юридических фактов, слу-
жит основанием для возникновения матери-
альных социально-обеспечительных правоот-
ношений, т. е. для предоставления социально-
го обеспечения.

Однако при углубленном рассмотрении 
феномена социального риска можно убедить-
ся в том, что его структура является более 
сложной, а механизм развития социально-ри-
сковой ситуации может быть не только вну-
тренним, но и внешним, представленным со-
вокупностью факторов риска, т. е. рисковых 
обстоятельств. Предопределяя те или иные 
направления развития человеческого обще-
ства, они могут стать прямой или косвенной 
причиной возникновения рисковых событий, 
которые, в свою очередь, способны привести 
к социально неблагоприятным последствиям.

Если посмотреть на соотношение соци-
альной защиты и социального обеспечения 
под таким углом зрения, то можно конста-
тировать, что более широкий объем первого 
понятия обусловлен функциональной направ-
ленностью социальной защиты не только на 
возможную компенсацию последствий соци-
ального риска, но и на предупреждение его 
возникновения. Наиболее показателен в дан-
ном контексте пример из сферы содействия 
занятости: если безработица выступает со-
циальным риском, то пособие по безработице 
является видом социального обеспечения (на-
ряду с материальной помощью, досрочным 
назначением пенсии лицам предпенсионного 
возраста и т. п.), а меры по содействию заня-
тости (трудоустройство, выделение субсидии 
на организацию самостоятельной занятости и 
т. п.) выступают мерами социальной защиты.

Кроме того, соотношение указанных тер-
минов можно определить по кругу субъектов, 
которые реализуют соответствующие меры: 
социальное обеспечение исходит от публич-
ного субъекта и подчиняется преимуществен-
но публично-правовому режиму, в то время 
как социальная защита может предоставлять-
ся общественными объединениями, коммер-
ческими организациями (к примеру, негосу-
дарственными пенсионными фондами или 
страховыми компаниями), в том числе на ос-
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новании договора. Социальная защита охва-
тывает более широкий перечень социальных 
услуг (например, единовременные компенса-
ции гражданам, пострадавшим от чернобыль-
ской катастрофы, за имущество, утраченное 
в зонах радиоактивного загрязнения; едино-
временные пособия военнослужащим, уво-
ленным со службы вследствие признания их 
негодными к службе в связи с военной трав-
мой, и т. п.) в сравнении с традиционными 
видами социального обеспечения.

Таким образом, и социальное обеспечение, 
и социальная защита являются механизмами 
защиты от социальных рисков. При этом со-
циальная защита располагает более широким 
инструментарием, позволяющим не только 
предупреждать возникновение социальных 
рисков, но и дополнять традиционные виды 
социального обеспечения специальными ме-
рами. Тем самым защита от социальных 
рисков дифференцируется в зависимости от 
различных критериев – степени социального 
риска; категории, к которой относится граж-
данин, и др. Чем более полно и последова-
тельно отражаются в правовом механизме 
социальной защиты конституционные прин-
ципы и предписания, тем эффективнее будут 
соответствующие меры и тем выше будет их 
поддержка обществом, проявляющим соли-
дарность со своими членами, которые не в со-
стоянии самостоятельно предупреждать или 
преодолевать социально-рисковые ситуации.

Результаты социологических опросов 
граждан Российской Федерации, проводи-
мых, в частности, Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и 
размещаемых на его официальном интернет-
сайте, свидетельствуют о том, что общество 
понимает высокую значимость социальных 
прав. Так, в составленном в 2009 г. рейтинге 
важности для российских граждан различных 
конституционных прав и свобод праву на со-
циальное обеспечение было отведено место 

во втором эшелоне, а самым важным было 
признано право на жизнь (61 %). Первосте-
пенное значение россияне придали также пра-
ву на свободу и личную неприкосновенность 
(54 %), на труд, на охрану здоровья (по 51 %). 
Далее по степени значимости были указаны 
право на жилище (43 %), на отдых (40 %), на 
социальное обеспечение (38%).

Аналогичные результаты в части соци-
альных прав показал опрос, проведенный 
ВЦИОМ в 2018 г. Наиболее важными права-
ми и свободами из числа провозглашенных 
в Конституции были названы право на охра-
ну здоровья (49 %), на образование (45 %), 
на труд (40 %) и на социальное обеспечение 
(38 %). При этом личный интерес россияне 
в первую очередь проявляют к законам, свя-
занным с социальным обеспечением (54 %), 
сферой охраны здоровья (46 %) и защитой 
трудовых прав (41 %).

В 2020 г. ВЦИОМ осуществил монито-
ринговое исследование важности для россиян 
поправок, предлагаемых для внесения в Кон-
ституцию Российской Федерации. Абсолют-
ное большинство поддержало необходимость 
изменений, касающихся социальной сферы: 
обеспечения государством доступности и ка-
чества медицинского обслуживания (95 %), 
признания детей важнейшим приорите-
том государственной политики России и обе-
спечения их социальной поддержки (94 %), 
обязательной ежегодной индексации пенсий 
(92 %) и др.

Новые нормы о социальной защите, по-
явившиеся в Конституции Российской Феде-
рации (в ред. от 4 июля 2020 г.), можно ус-
ловно разделить на три группы. 

Первая включает поправки, характеризу-
ющие структуру социальной защиты, пре-
жде всего с точки зрения ее основных ор-
ганизационно-правовых форм и видов со-
циального обеспечения, а также в качестве 
элемента политики доходов. Это положения 
чч. 6 и 7 ст. 75, гарантирующие обязатель-
ное социальное страхование и адресную 
социальную поддержку граждан (их можно 
рассматривать как организационно-правовые 
формы социальной защиты), индексацию 
как способ поддержания покупательной спо-
собности пенсий, пособий и иных социаль-
ных выплат в условиях инфляции, а также 
предусматривающие поддержание эффектив-
ного функционирования системы пенсионно-

Социальная защита располагает широким 
инструментарием, позволяющим 

не только предупреждать возникновение 
социальных рисков, но и дополнять 

традиционные виды социального обеспечения 
специальными мерами
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го обеспечения граждан (с учетом признания 
пенсий основным видом социального обеспе-
чения). 

Во вторую группу могут быть включе-
ны положения, конкретизирующие принцип 
социального государства [Скачкова 2021] 
и устанавливающие базовые принципы со-
циальной защиты и социального обеспе-
чения определенных видов. Это, в частно-
сти, ст. 75.1, которая перекликается со ст. 7 
и предусматривает создание в Россий-
ской Федерации условий для устойчивого 
экономического роста страны и повышения 
благосостояния граждан, для взаимного до-
верия государства и общества; гарантирует 
защиту достоинства граждан и уважение че-
ловека труда, обеспечение сбалансирован-
ности прав и обязанностей гражданина, 
социального партнерства, а также экономи-
ческой, политической и социальной соли-
дарности. К этой группе конституционных 
новелл можно отнести также ч. 5 ст. 75, со-
гласно которой Российская Федерация ува-
жает труд граждан и обеспечивает защиту 
их прав, а гарантированный государством 
минимальный размер оплаты труда не мо-
жет быть ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации. Сюда же могут 
быть включены положения ч. 6 названной 
статьи, предусматривающие всеобщность, 
справедливость и солидарность поколений 
в качестве принципов пенсионной системы.

Третья группа объединяет поправки, от-
ражающие категориальный подход в органи-
зации системы социальной защиты, который 
предполагает установление отдельных кате-
горий населения, нуждающегося в повышен-
ной социальной защите в силу особенностей 
правового статуса, обусловленных состоя-
нием здоровья, наличием семейных обязан-
ностей и т. п. Таковы, к примеру, положения 
ч. 4 ст. 67.1 о детях как важнейшем при-
оритете государственной политики России; 
п. «ж» ч. 1 ст. 72 о создании условий для до-
стойного воспитания детей в семье, а также 
для выполнения совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях; п. «в.2» 
ч. 1 ст. 114, возлагающей на Правительство 
РФ обеспечение функционирования системы 
социальной защиты инвалидов, основанной 
на полном и равном осуществлении ими 
прав и свобод человека и гражданина, их 

социальной интеграции без какой-либо дис-
криминации, создание доступной среды для 
инвалидов и улучшение качества их жизни.

В науке высказаны прямо противополож-
ные мнения о так называемых социальных 
поправках, внесенных в Конституцию Рос-
сийской Федерации в 2020 г. (от признания 
их «средством легитимации» основных но-
велл, касающихся формы правления [Соболе-
ва 2020: 83], до позитивной оценки в аспекте 
более глубокой конституционализации соци-
альных прав [Колотова 2021: 63], конкрети-
зации базовых конституционных положений 
и возможности их последующей интерпрета-
ции Конституционным Судом РФ [Пресняков 
2020: 23]). Можно согласиться с Л. В. Зайце-
вой и О. В. Алиевой в том, что оценка кон-
ституционных новаций 2020 г. в перспективе 
может быть дана с учетом их влияния на ре-
альное состояние социальной сферы [Зайце-
ва, Алиева 2021: 79–80].

При этом сейчас можно утверждать, что 
конституционные поправки 2020 г. стали важ-
ным элементом конституционализации право-
вого регулирования социальной защиты. Они 
углубили содержание принципа социального 
государства и возвели в ранг конституцион-
ных принципы организации системы соци-
альной защиты и социального обеспечения. 
Принятие этих поправок можно рассматри-
вать как второй этап конституционализации 
социальной защиты в качестве объекта пра-
вового регулирования, расценивая при этом 
само принятие Конституции в 1993 г. как пер-
вый этап указанного процесса.

Одно из особых свойств конституции за-
ключается в том, что она выступает ориенти-
ром для развития отраслевого законодатель-
ства. Обладая высшей юридической силой, 
конституция требует, чтобы законы и другие 
нормативные правовые акты ей соответство-
вали. При этом конституционный текст, бу-
дучи очень абстрактным, оставляет большой 
простор для интерпретации [Tribe, Dorf 1991: 
15]. Можно предположить, что чем сложнее 
структура объекта правового регулирования, 
тем масштабней и глубже должна быть ин-
терпретация конституционных принципов 
и предписаний, которые касаются соответ-
ствующей сферы. 

Следует также подчеркнуть, что отнесе-
ние социальной защиты, включая социаль-
ное обеспечение, к предметам совместного 
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ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов означает, что социальное законодатель-
ство должно иметь двухуровневую структу-
ру. Более того, поскольку ряд полномочий 
в сфере социальной защиты осуществляют 
органы местного самоуправления, принятие 
ими нормативных правовых актов тоже мо-
жет рассматриваться как отдельный уровень 
нормотворчества публичной власти в дан-
ной сфере (конечно, при широкой трактовке 
термина «законодательство» как совокупно-
сти всех нормативных правовых актов, дей-
ствующих в стране). После реформирования 
в 2005 г. системы социальных льгот и переда-
чи нормативного регулирования социальной 
поддержки населения отдельных категорий 
(одновременно с ее финансовым обеспечени-
ем) на региональный уровень объем законода-
тельства субъектов РФ о социальной защите 
значительно увеличился. Кроме того, консти-
туции и уставы субъектов РФ вслед за Кон-
ституцией РФ устанавливают ряд социальных 
прав и основных принципов их реализации. 

Так, Устав Свердловской области вклю-
чает главу 15 «Социальная защита населе-
ния, защита семьи, материнства, отцовства 
и детства, защита института брака, охрана 
и укрепление здоровья граждан, охрана окру-
жающей среды», Устав Московской области – 
главу 7.3 «Социальная защита». Статья 23 
Конституции (Основного закона) Республики 
Саха (Якутия) предоставляет каждому право 
на социальное обеспечение в старости, в слу-
чае болезни, рождения ребенка, полной или 
частичной утраты трудоспособности, безра-
ботицы, потери кормильца и в иных случаях, 
установленных законом. Перечень примеров 
можно продолжить. Проверка соответствия 
регионального социального законодательства 
конституциям или уставам тех субъектов РФ, 
в которых создавались конституционные или 
уставные суды, стала возможной в рамках 
конституционного (уставного) правосудия. 

С 1 января 2023 г. вступит в силу положе-
ние Федерального конституционного закона 
от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ, исключающее 
конституционные (уставные) суды из переч-
ня судов субъектов РФ, закрепленного в ч. 4 
ст. 4 Федерального конституционного закона 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации». Во многих 
субъектах РФ названные суды уже упраздне-
ны. Практика конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ свидетельствует о том, 
что значительная доля обращений граждан 
в эти органы была посвящена вопросам соци-
альной защиты, в частности тем ее мерам, ко-
торые устанавливаются региональным зако-
нодательством [Колесников 2019]. Речь идет 
прежде всего о мерах социальной защиты, 
адресованных населению отдельных катего-
рий (ветеранам труда, многодетным семьям 
и т. п.) и в ряде случаев дополняющих пенсии 
и другие выплаты, предоставляемые систе-
мой социального обеспечения. 

К примеру, Конституционный суд Респу-
блики Татарстан рассматривал вопросы об 
условиях предоставления земельных участков 
многодетным семьям в Казани (постановле-
ние от 26 декабря 2017 г. № 77-П), Конститу-
ционный суд Республики Дагестан – вопросы 
о мерах социальной поддержки медицинских 
работников, проживающих в сельской мест-
ности (постановление от 10 декабря 2013 г. 
№ 4), Уставный суд Свердловской области – 
порядок подтверждения права на меру со-
циальной поддержки по оплате в размере 
50 % стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в пери-
од с 1 апреля по 31 октября (постановление 
от 28 октября 2013 г.) и др. Вынесенные по 
таким вопросам решения способствовали 
конституционализации социального законо-
дательства субъектов Российской Федерации 
и практики его применения.

При этом региональные законы, регули-
рующие отношения по социальной защите 
граждан отдельных категорий, могут про-
веряться и на предмет соответствия Консти-
туции Российской Федерации. Эту проверку 
осуществляет Конституционный Суд РФ. 

Например, в Определении от 1 апреля 
2008 г. № 479-О-П Суд признал недопусти-
мой дифференциацию объема социальной 
поддержки ветеранов труда в Калининград-
ской области в зависимости от даты присво-
ения данного звания. 

Предметом рассмотрения Конституцион-
ного Суда стало также положение закона  
Ставропольского края от 2 декабря 2015 г. 
№ 127-кз «О признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края», которым с 1 января 
2016 г. была признана утратившей силу норма 
краевого закона от 27 декабря 2012 г. № 123-кз 
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«О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей», предоставлявшая многодетным 
семьям право на получение при рождении 
третьего ребенка или последующих детей 
материнского (семейного) капитала в размере 
100 тыс. руб. Постановлением Конституци-
онного Суда РФ от 27 марта 2018 г. № 13-П 
оспариваемое положение было признано со-
ответствующим Конституции РФ, поскольку 
установленное им правовое регулирование 
принято в рамках дискреционных полномо-
чий законодателя субъекта Российской Фе-
дерации и согласуется с правовой природой 
материнского (семейного) капитала как до-
полнительной меры социальной поддержки, 
предоставляемой многодетным семьям за 
счет собственных средств субъекта Россий-
ской Федерации. Одновременно данное по-
ложение было признано неконституционным 
в той мере, в какой, исключая материнский 
(семейный) капитал из числа мер социальной 
поддержки, предоставляемых многодетным 
семьям Ставропольского края, оно не пре-
дусматривало какой-либо компенсаторный 
механизм, позволяющий смягчить неблаго-
приятные последствия отмены данной вы-
платы для тех семей, в которых третий ребе-
нок или последующие дети родились в пери-
од с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2015 г.

Решений, в которых оценивается кон-
ституционность норм регионального соци-
ального законодательства, в практике Кон-
ституционного Суда РФ немного. Наиболее 
значимые решения приняты им по вопросам 
социальной защиты, устанавливаемой на 
федеральном уровне. В этих решениях были 
сформулированы конституционно обуслов-
ленные принципы правового регулирования 
социальной защиты, в том числе ее отдель-
ных организационно-правовых форм. В пер-
вую очередь речь идет о социальном страхо-
вании, для которого характерно наличие обо-
собленного от федерального бюджета фонда 
финансовых средств, формируемого в основ-
ном за счет страховых взносов, уплачиваемых 
на обязательное социальное страхование. При 
этом объем уплаченных за застрахованное 
лицо страховых взносов прямо или опосредо-
ванно учитывается при определении размера 
страхового обеспечения (пенсий и пособий). 
Конституционным Судом был обоснован 
ключевой для социального страхования прин-
цип соотносимости страхового обеспечения 

со страховыми взносами (Постановления от 
24 февраля 1998 г. № 7-П, от 29 января 
2004 г. № 2-П, от 23 декабря 2004 г. № 19-П, 
от 10 июля 2007 г. № 9-П и др.). 

Универсальный характер имеет выработан-
ный в практике Конституционного Суда прин-
цип поддержания доверия граждан к закону 
и действиям государства, который предпо-
лагает сохранение разумной стабильности 
правового регулирования и недопустимость 
внесения произвольных изменений в дей-
ствующую систему норм, а также в случае 
необходимости – предоставление гражда-
нам возможности, в частности посредством 
установления временного регулирования, 
в течение разумного переходного периода 
адаптироваться к вносимым изменениям, в 
том числе при решении вопроса о выборе ме-
ста жительства и работы. Названный принцип 
был впервые сформулирован в Постановле-
нии от 24 мая 2001 г. № 8-П при проверке Су-
дом конституционности некоторых положе-
ний законодательства о жилищных субсидиях 
для граждан, выезжающих из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стей. Впоследствии он был положен в основу 
конституционно-правовой оценки изменения 
правового регулирования предоставления со-
циального обеспечения других видов, адресо-
ванного гражданам различных категорий 
(инвалидам-чернобыльцам, ветеранам боевых 
действий и т. д.). 

Сегодня этот принцип может рассматри-
ваться как легальный, поскольку он был вос-
принят законодателем при осуществлении ре-
формы социальных льгот и при установлении 
системы социальной защиты граждан, про-
живающих в Республике Крым и городе фе-
дерального значения Севастополе (Федераль-
ные законы от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов „О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный 
закон ″Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации″“ и „Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации“», 
от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ „Об особенно-
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стях пенсионного обеспечения граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на терри-
ториях Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя», от 1 декабря 
2014 г. № 398-ФЗ «Об особенностях пенси-
онного обеспечения отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территориях Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя»).

Важнейшая подсистема социального обе-
спечения, устанавливаемая в основном на 
федеральном уровне, – это пенсионное обе-
спечение (исключения составляют лишь 
пенсии или доплаты к пенсиям для государ-
ственных гражданских служащих субъектов 
РФ, муниципальных служащих, а также ре-
гиональные социальные доплаты к пенсиям). 
Поскольку пенсия выступает для неработаю-
щих пенсионеров если не единственным, то 
основным источником дохода, выплачивает-
ся большинству пенсионеров пожизненно, 
а пенсионные права формируются в течение 
продолжительного времени, существуют ри-
ски нарушения прав граждан в сфере пенси-
онного обеспечения. 

В связи с этим в практике Конституци-
онного Суда был выработан ряд правовых 
позиций, послуживших цели конституцио-
нализации пенсионного законодательства. 
В частности, это позиции о недопустимости 
приостановления выплаты пенсии гражданам, 
отбывающим уголовное наказание в виде ли-
шения свободы (Постановление от 16 октября 
1995 г. № 11-П) и неконституционности огра-
ничений по выплате пенсии пенсионерам, вы-
езжающим на постоянное место жительства 
за границу (Постановление от 15 июня 1998 г. 
№ 18-П), о зачете в страховой стаж периодов 
работы, за которые работодатель не перечис-
лил за работника страховые взносы в Пен-
сионный фонд (Постановление от 10 июля 
2007 г. № 9-П); о назначении пенсии на ра-
нее установленных условиях гражданину, 
который выработал предусмотренную изме-
ненным законом продолжительность специ-
ального стажа во вредных условиях труда, но 
пенсионного возраста достиг, когда измени-
лось регулирование (Определение от 5 ноября 
2002 г. № 320-О), и др. 

В ряде случаев сформулированная Кон-
ституционным Судом правовая позиция была 
воспринята законодателем в качестве модели 
для соответствующего правового регулирова-
ния. Так, в Определении Конституционного 

Суда РФ от 15 февраля 2005 г. № 17-О было 
дано конституционно-правовое истолкование 
п. 8 ст. 14 Федерального закона от 17 дека-
бря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» как допускающе-
го установление лицам, приобретшим право 
на получение трудовой пенсии по старости 
в полном размере до вступления названного 
Федерального закона в силу (когда законо-
дательство прямо предусматривало опреде-
ленное соотношение минимального размера 
пенсии с величиной прожиточного минимума 
пенсионера), а также являющимся инвалида-
ми II группы, ветеранами труда и тружени-
ками тыла, минимального размера трудовой 
пенсии по старости, который в совокупности 
с иными видами социального обеспечения 
и с учетом применения механизма своевре-
менной индексации пенсионных выплат был 
бы во всяком случае не ниже величины про-
житочного минимума пенсионера в субъекте 
Российской Федерации. Впоследствии Феде-
ральным законом от 24 июля 2009 г. № 213-
ФЗ была введена социальная доплата к пен-
сии, порядок определения размера которой 
был установлен с опорой на приведенную 
правовую позицию Конституционного Суда.

Для российской системы социальной за-
щиты характерна развернутая категориаль-
ная дифференциация. При этом для граждан 
некоторых категорий социальные выплаты и 
меры социальной поддержки предусматри-
ваются если не исключительно, то преиму-
щественно нормами федерального законода-
тельства. В числе таких граждан, например, 
военнослужащие и сотрудники правоохрани-
тельных органов, конституционализация со-
циальной защиты которых во многом была 
обеспечена благодаря решениям Конституци-
онного Суда РФ. Одним из примеров может 
служить введение ежемесячных денежных 
компенсаций в возмещение вреда, причи-
ненного жизни или здоровью лиц названных 
категорий при исполнении служебных обя-
занностей (Постановления от 5 июля 2009 г. 
№ 13-П, от 20 октября 2010 г. № 18-П, от 
17 мая 2011 г. № 8-П и др.).

Особый социально-правовой механизм 
возмещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью, предусмотрен на федеральном 
уровне также для лиц, пострадавших вслед-
ствие воздействия радиации, в частности 
в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, 
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которая произошла 26 апреля 1986 г. Тенден-
ции развития законодательства о социальной 
защите таких граждан во многом определены 
решениями Конституционного Суда. Вместе 
с тем в зонах радиоактивного загрязнения по 
мере стабилизации радиационной обстановки 
появляются основания для ужесточения ус-
ловий предоставления мер социальной под-
держки, в том числе путем изменения границ 
соответствующих зон. Не всегда обеспечива-
ется стабильность правового регулирования 
социальной защиты инвалидов Чернобыль-
ской катастрофы, хотя сама по себе такая за-
щита не может быть подвержена влиянию 
динамики радиационного фактора. В подоб-
ных случаях Конституционный Суд прини-
мает решения о неконституционности норм, 
уменьшающих объем возмещения вреда, при-
чиненного воздействием радиации в связи 
с Чернобыльской катастрофой (Постановле-
ния от 1 декабря 1997 г. № 18-П, от 19 июня 
2002 г. № 11-П, от 20 декабря 2010 г. № 21-П, 
от 8 февраля 2018 г. № 7-П и др.).

Кроме того, с жалобами в Конституцион-
ный Суд обращаются граждане, пострадав-
шие вследствие иных аварий и событий, со-
пряженных с воздействием радиации (напри-
мер, вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, участия в действиях 
подразделений особого риска и т. д.). На та-
ких граждан в порядке, определенном специ-
альными нормативными актами, распростра-
няется действие Закона РФ от 15 мая 1991 г. 
№ 1244-I «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Однако 
пределы его действия не всегда устанавлива-
ются четко, поэтому граждане обращаются 
в Конституционный Суд, который вынужден 
корректировать решения законодателя, напри-
мер, в части предоставления гражданам из 
подразделений особого риска, ставшим ин-
валидами, ежемесячной денежной компенса-
ции в возмещение вреда, причиненного здо-
ровью в связи с радиационным воздействием 
(Постановление от 1 июля 2014 г. № 20-П); 
обеспечения жилыми помещениями граждан, 
добровольно выехавших вследствие аварии 
на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
из населенных пунктов, где средняя годо-
вая эффективная доза облучения превышает 

1 мЗв (0,1 бэр), независимо от даты принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях (до 1 января 2005 г. или после этой 
даты) (Постановление от 30 января 2013 г. 
№ 3-П), и др.

Следует подчеркнуть, что конституциона-
лизация правового регулирования социаль-
ной защиты осуществляется не только путем 
признания нормы полностью или частично 
недействующей. Иногда Конституционный 
Суд ограничивается выявлением конституци-
онно-правового смысла оспариваемого по-
ложения. В отличие от решений, которыми 
норма социального законодательства призна-
ется не соответствующей Конституции РФ 
(полностью или в части) и которые подлежат 
исполнению путем внесения в данную нор-
му изменений или дополнений, вытекающих 
из соответствующего постановления Консти-
туционного Суда, решения, содержащие ис-
толкование оспариваемой нормы, в большей 
степени адресованы правоприменителю, по-
скольку, по существу, предусматривают ал-
горитм применения таких норм. Согласно 
ч. 5 ст. 79 Федерального конституционного 
закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» 
не допускается применение либо реализация 
каким-либо иным способом нормативного 
акта или отдельных его положений в истол-
ковании, расходящемся с тем, которое дал 
Конституционный Суд. 

Важно и то, что при рассмотрении дел по-
сле вступления в силу постановления Кон-
ституционного Суда (включая дела, произ-
водство по которым возбуждено и решения 
предшествующих судебных инстанций со-
стоялись до вступления в силу этого поста-
новления) ординарные суды не вправе при-
менять соответствующие нормы, придавая 
им иной смысл, нежели выявленный Консти-
туционным Судом.

В системе социальной защиты имеются 
примеры, когда правоприменительные орга-
ны руководствуются конституционным ис-
толкованием тех или иных положений 
законодательства, которое было дано Кон-
ституционным Судом в так называемых по-
зитивных определениях в тот период, 
когда подобные решения принимались до-
статочно часто. Один из примеров – Опре-
деление от 4 апреля 2007 г. № 331-О-П, в 
котором было дано конституционное ис-
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толкование положений Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
устанавливающих размер ежемесячной де-
нежной выплаты женам военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей во-
енной службы, которым согласно нормам, 
действовавшим до реформирования системы 
социальных льгот путем их монетизации, т. е. 
до 1 января 2005 г., было предоставлено пра-
во пользования льготами, предусмотренными 
для участников Великой Отечественной вой-
ны из числа военнослужащих. Пенсионный 
фонд Российской Федерации в письме от 
28 января 2008 г. № КА-28-25/718 разъяснил 
своим территориальным органам порядок 
применения данного решения Конституцион-
ного Суда и оспоренных норм, указав на не-
обходимость назначения гражданам данной 
категории ежемесячной денежной выплаты 
в размере, предусмотренном для участников 
Великой Отечественной войны.

Анализируя конституционализацию пра-
вового регулирования социальной защиты 
в отношении таких объектов, как законода-
тельство и практика его применения, необ-
ходимо подчеркнуть единство ее правовой 
природы и, соответственно, в известной мере 
абстрактный характер выделения ее струк-
турных элементов в зависимости от назван-
ных объектов. В рамках механизма правового 
регулирования невозможно отделить друг от 
друга норму права и практику ее примене-
ния. Их тесная взаимосвязь прослеживается 
и в сфере конституционного нормоконтроля: 
при выработке правовой позиции по делу 
оценивается как буквальный смысл рассма-
триваемого акта, так и смысл, придаваемый 
ему официальным и иным толкованием, в том 
числе в решениях по конкретному делу, или 
сложившейся правоприменительной прак-
тикой. В настоящее время конституционные 
жалобы часто обусловлены изменением пра-
воприменительной, а именно судебной прак-
тики. При этом предметом конституционного 
контроля становятся положения как процес-
суального законодательства (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 17 октября 
2017 г. № 24-П), так и законодательства о 
социальном обеспечении (Постановление 
Конституционного Суда от 16 марта 2018 г. 
№ 11-П и др.). 

Отсутствие единоо бразия в судебной прак-
тике по делам соответствующих категорий, 

с точки зрения Конституционного Суда, под-
тверждает неопределенность нормативно-
го содержания оспариваемого положения. 
На этом основании оно признается не соот-
ветствующим Конституции Российской Фе-
дерации со ссылкой, в том числе, на возмож-
ность его произвольного применения и от-
ступление от конституционного принципа 
равенства (Постановление от 22 апреля 
2020 г. № 20-П и др.). Принимая подобные 
решения, Конституционный Суд содействует 
обеспечению единообразия и стабильности 
судебной практики. Это имеет большое зна-
чение и для социальной защиты, поскольку 
должны быть созданы равные условия защи-
ты от социального риска и компенсации его 
неблагоприятных последствий для всех граж-
дан, находящихся в одинаковом или сходном 
с точки зрения социального риска положении.

Таким образом, конституционализация 
правового регулирования социальной защи-
ты в сравнении с аналогичными процессами 
в других сферах характеризуется определен-
ными особенностями. Прежде всего к объ-
ектам такой конституционализации помимо 
социального законодательства и правопри-
менительной практики могут быть отнесены 
сама категория социальной защиты и обще-
ственные отношения, составляющие ее со-
держание. При этом конституционализация 
данных объектов осуществлялась в два эта-
па, первый из которых связан с принятием 
Конституции РФ в 1993 г., а второй – с вне-
сением в нее в 2020 г. поправок, углубляю-
щих конституционные основы социальной 
защиты. Субъектом конституционализации 
правового регулирования социальной защи-
ты в этой части можно считать конститу-
ционного законодателя. Такая конституцио-
нализация может именоваться первичной, 
поскольку предполагает первоначальную 
формализацию в Конституции соответству-
ющей социально-правовой категории наряду 
с принципами регулирования возникающих 
в социальной сфере отношений (в частно-
сти, принципом социального государства).

Последующую конституционализацию, 
направленную на воплощение конституцион-
ных принципов правового регулирования со-
циальной защиты в отраслевом законодатель-
стве и практике его применения, осуществля-
ет Конституционный Суд РФ, который, по 
утверждению В. И. Крусса, должен считаться 
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единственным легитимным субъектом кон-
ституционализации в строгом значении этого 
понятия применительно к правовой системе 
Российской Федерации [Крусс 2016: 87]. Од-
ним из самых свежих примеров последующей 
конституционализации может служить Опре-
деление Конституционного Суда от 24 июня 
2021 г. № 1139-О. В нем в системном един-
стве со ст. 7 анализируются положения ст. 75 
и 75.1 Конституции РФ при решении вопроса 
о конституционных основаниях индексации 
пенсий для работающих пенсионеров.

Мировой практике конституционного 
контроля известны разные модели участия 
судебных органов, наделенных соответству-
ющими полномочиями, в конституциона-
лизации национальной правовой системы, 
включая социальные права [Колотова 2019], 
в поиске конституционного баланса интере-
сов государства, гражданского общества и 

отдельного гражданина [Cox 1987: 25–27]. 
Каждая страна выбирает свой маршрут для 
достижения названной цели, формирует уни-
кальный опыт конституционализации, в том 
числе отдельных областей правового ре-
гулирования. С этой точки зрения россий-
ский опыт конституционализации правового 
регулирования социальной защиты может 
представлять интерес не только для отече-
ственных правоведов, но и для зарубежных 
исследователей, в частности в таких аспек-
тах, как понятие социальной защиты и ее 
соотношение с социальным обеспечением; 
структура системы социальной защиты в 
Российской Федерации и ее развитие; кон-
ституционные и отраслевые (межотрасле-
вые) принципы правового регулирования 
социальной защиты; законодательство о со-
циальной защите как объект конституцион-
ного нормоконтроля и др.
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Constitutionalization of the  Legal Regulation of Social Protection 
in the Russian Federation

The transition to a market economy, the variety of forms of ownership and forms of realization 
of the right to work have made it impossible to protect against social risks through traditional types 
of social security. There was a need to form a new theoretical model of protection against social risks, 
which would cover a wider range of measures compared to social security. In modern Russia, this 
model is formed through the development of the social protection system, as well as social legislation 
and the practice of its application.

The main trend of such development is constitutionalization. The author suggests considering 
the structure of the constitutionalization of the legal regulation of social protection through 
its objects, subjects and content. The objects of constitutionalization are social protection as a 
constitutional value, social legislation and law enforcement practice. The constitutional legislator 
and the Constitutional Court of the Russian Federation can be considered as the subjects. During 
its existence, the constitutional (statutory) courts of the subjects of the Russian Federation also 
performed the function of constitutionalization.

On the example of the constitutional novels of 2020, as well as the decisions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation on social protection issues, the essence of the constitutionalization 
of the legal regulation of social protection is revealed. Promising directions of scientiࣄ c research on 
the analyzed problems are indicated.
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ВОПРОСЫ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Традиционное понимание функций права, сформулированное в науке права социального 
обеспечения, приобретает несколько иное значение при рассмотрении проблем структур-
но-функционального анализа. Если в теории функций функция права определяется как воз-
действие права, при этом внимание акцентируется на активной роли права по отношению 
к системам окружающего мира, то предметом структурно-функционального анализа вы-
ступает непосредственно правовая система, сформировавшая функцию. Наличие у систе-
мы социального обеспечения определенных элементов, структура, системные связи явля-
ются определяющими факторами при формировании правовой функции. 

В основу исследования положено, в частности, суждение о том, что функция – это свой-
ство, выражающее сущность правового явления, даже если оно выступает элементом си-
стемы более высокого порядка. Кроме того, функцию нельзя отделить от явления и нельзя 
изменить, не изменяя правового явления, ее сформировавшего. Данные соображения обосно-
вывают необходимость структурно-функционального анализа правовых систем, включая 
право социального обеспечения. Применяя метод структурно-функционального анализа, ав-
тор исследует зависимость динамики функции от структуры правовой системы, ставит 
вопрос о природе внутрисистемных связей и приводит аргументы в пользу того, что вну-
трисистемные связи между элементами выступают проявлением свойств этих элементов, 
их функций.

Ключевые слова: функции права социального обеспечения, структурно-функциональный 
анализ, правовое явление, сущность социального обеспечения, системные связи в праве со-
циального обеспечения, процедурные правоотношения, структура страховой пенсии

Для цитирования

Маматказин И. Р. Вопросы структурно-функционального анализа в праве социально-
го обеспечения // Российское право: образование, практика, наука. 2021. № 6. С. 19–31. 
DOI: 10.34076/2410_2709_2021_6_19.

УДК 349.3           DOI: 10.34076/2410_2709_2021_6_19

Сегодня накопленный опыт и теоретиче-
ские знания позволяют проводить исследо-
вания функций права на новом качественном 
уровне. Этим новым уровнем, возможно, 
станет структурно-функциональный анализ 
правовых систем. В настоящее время в юри-
дической науке используются категории 
«правовые функции», «правовые системы» и 
«структурно-функциональный анализ». Су-
ществует относительно самостоятельная 
правовая теория функций, а вот вопросы, 
касающиеся остальных категорий, изучены 
меньше, хотя тоже являются актуальными. 

Можно отметить, что одно из последних ис-
следований структуры права социального 
обеспечения было проведено А. Л. Благодир, 
при этом структурно-функциональный ана-
лиз вывел автора на изучение проблем функ-
ций права социального обеспечения, которые 
разделены на общесоциальные (экономиче-
ская, социальная, политическая), собственно 
юридические (регулятивная, охранительная) 
и межотраслевые (демографическая) [Благо-
дир 2014: 55–88].

Действительно, в правовой науке сфор-
мировался подход, при котором близкие по 
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смыслу категории «функция», «функциональ-
ный анализ» («структурно-функциональный 
анализ») и «система» рассматриваются обосо-
бленно друг от друга. Функция отделяется от 
сформировавшей ее правовой системы и рас-
сматривается автономно от нее. У такого под-
хода есть определенный минус, связанный с 
переводом функции как свойства в категорию 
«явление» [Рассолов, Малахов, Иванов 2011: 
164]. Необходимо всегда помнить, что функ-
ция выступает свойством и только свойством 
правового явления. Причем это свойство 
сущностное, т. е. раскрывающее сущность 
правового явления, его особенность по срав-
нению с иными схожими категориями. Этим 
функция важна для правовой науки, посколь-
ку изучить правовое явление, раскрыть его 
сущность можно только через его свойство, 
и функция как сущностное свойство в данном 
случае играет первостепенную роль.

Теория функций изучает взаимоотноше-
ния явлений, в том числе явлений, представ-
ляющих собой системы. Взаимоотношение 
осуществляется через воздействие, когда пра-
вовое явление, имея определенные свойства, 
воздействует на другое явление, например 
на общественное отношение, изменяя его ха-
рактеристики. В частности, система пенсион-
ного обеспечения с помощью своих свойств 
воздействует на общественные отношения, 
т. е. проявляет свою функцию. Объект воз-
действия – отношения, предусматривающие 
предоставление материального содержания, 
как правило, связанного с трудовой деятель-
ностью. Предоставляя материальное содержа-
ние, пенсионные нормы формируют и регу-
лируют пенсионные правоотношения. Та-
ким образом, происходит то, что описывается 
как «функционирование» системы. По суще-
ству первая система и исполняет роль функ-
ции, но в теории права функцию не принято 
отождествлять с правовой системой, посколь-
ку под функцией понимают именно проявля-
ющееся свойство правовой системы.

Пенсионная система, приведенная нами в 
качестве примера, представляет собой пра-
вовое явление системного характера. Функ-
ция, сформированная пенсионной системой, 
представляет собой системное свойство. Ха-
рактеристика системы осуществляется через 
ее структуру и внутрисистемные связи. Сле-
довательно, наличие структурных элементов 
и их свойств будет непосредственно влиять 

на формирование функции как системного 
свойства. Если учесть, что носители функций 
часто представляют собой системные право-
вые явления, то вполне обоснованно можно 
говорить о том, что важность проблем, свя-
занных с исследованием систем для изучения 
правовых функций, очень велика. Но струк-
турно-функциональный анализ направлен на 
изучение не только структуры системы, но 
и ее функционирования (вопросов о том, по-
чему в одних случаях правовая система вы-
полняет возложенную на нее задачу, дости-
гая при этом цели, а в других – нет, и какие 
необходимы изменения с целью коррекции 
функции как системного свойства). В связи 
с этим актуальным вопросом функциональ-
ного анализа системы является изучение 
свойств элементов структуры и их взаимодей-
ствия внутри системы.

Любая система имеет свойство, функцию, 
но и элемент системы тоже обладает свой-
ством. Каждый элемент системы выполня-
ет свою функцию внутри данной системы, 
и правовые системы не исключение. Невер-
но полагать, что связи между элементами 
системы появляются извне. Эти связи имеют 
внутрисистемную природу, они порождаются 
элементами системы. Элементы системы как 
относительно самостоятельные явления име-
ют свою сущность, которая проявляется в их 
свойствах. Элементы также могут иметь си-
стемный характер, а могут быть однокомпо-
нентными, но их сущность, выраженная в их 
свойстве, представляет собой функцию дан-
ного элемента. Именно таким образом рас-
крывается взаимодействие элементов внутри 
системы (через их функции). Следовательно, 
природа внутрисистемных связей правовых 
систем есть проявление функций элементов 
данных систем. Более того, от функций эле-
ментов, вероятнее всего, зависит и структура 
системы, поскольку неправильно полагать, 
что элементы системы могут произвольно 
менять функциональные связи или воздей-
ствовать одновременно на всю структуру си-
стемы.

Например, система обязательного пен-
сионного страхования в качестве элементов 
включает в себя подсистему отношений по 
пенсионному обеспечению и подсистему фи-
нансовых отношений, обеспечивающих взи-
мание страховых взносов [Федорова 2000]. 
Обе подсистемы отношений регулируются 
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нормами своей отрасли права и не меняют 
отраслевой принадлежности при объедине-
нии их в систему обязательного пенсионного 
страхования. При этом и пенсионные отно-
шения, и финансовые имеют свои сущность, 
свойства и функции, которые позволяют им 
сформировать внутрисистемные связи. Тем 
не менее свойство или функцию системы обя-
зательного пенсионного страхования нельзя 
сводить ни к функции финансовых отноше-
ний, ни к функции пенсионных отношений.

Взаимодействие систем, при котором одна 
система функционально воздействует на дру-
гую, проявляя свои свойства, выступает пред-
метом теории функций. Иными словами, 
предмет теории функций – это те изменения, 
которые происходят в социальной, экономи-
ческой, демографической и иных обществен-
ных системах при воздействии на них права. 
Не случайно именно в теории функций были 
сформулированы такие наименования функ-
ций, которые отражают свойства объектов 
воздействия: социальная, экономическая и 
демографическая функции. Именно объекты 
воздействия, а не явления-носители функции 
находятся в фокусе внимания при изучении 
функционального воздействия [Проблемы те-
ории государства и права 2008: 203].

Значение теории функций в праве доста-
точно велико, и его нельзя принижать. Со-
временное понимание функции права было 
сформировано именно в теории функций, 
собственно оно является основой теории 
функций, представляя функцию как направ-
ленное воздействие системы права на опре-
деленные стороны внешнего мира. При этом 
некоторые авторы ограничиваются понятием 
воздействия, другие подчеркивают, что меж-
ду двумя системами существует зависимость. 
Т. Н. Радько в большей степени обращает 
внимание на компенсационную, восстанови-
тельную и ограничительную функции права, 
имеющие, по его мнению, универсальный 
характер и проявляющиеся с учетом особен-
ностей в каждой отрасли права [Радько 2015: 
228–256].

Функциональный анализ касается иных 
аспектов сферы действий функций. Напри-
мер, В. П. Реутов уделял большое внимание 
вопросам взаимосвязи правовых систем, их 
соотношению друг с другом, а также особен-
ностям их структур и функциям, порождае-
мым этими системами. На многочисленных 

примерах им показано, как структурные из-
менения системы влияли на динамику функ-
ций. Но если структурные изменения влияют 
на динамику функции, то по характеру функ-
ции можно судить и о структуре той системы, 
которая сформировала функцию, в данном 
случае – правовой системы. Для этого нуж-
но принять за основу следующие положения: 
функция – свойство правового явления, функ-
цию нельзя отделить от правового явления, 
функцию нельзя изменить, не изменяя право-
вого явления.

Фактически функция отражает и структу-
ру правового явления, и свойства его элемен-
тов. Конечно, изучать структуру правовой 
системы можно и «изнутри», рассматривая 
систему правовых норм, систему связей меж-
ду государственными структурами и прочее; 
это традиционный подход к изучению пра-
ва. Но возможен и другой подход, поскольку 
право для общества в целом важно именно 
с точки зрения проявления свойств, своих 
функций. Причем на разных этапах разви-
тия обществу важны именно определенные 
свойства права, его конкретные функции. 
Соответствует ли система права ожидаемым 
от нее свойствам, что нужно изменить в пра-
вовой структуре, чтобы изменилась и функ-
ция, причем в нужную сторону, – эти вопро-
сы решаются посредством функционального 
анализа, т. е. изучения правового явления 
на основе изучения функции, им порождае-
мой. Несмотря на то что функция проявляет-
ся во взаимодействии систем, прежде всего 
она есть свойство правового явления, а не 
порождение взаимодействия систем. Соот-
ветственно и изучение функции в конечном 
счете представляет собой изучение систе-
мы-носителя функции. Если теория функций 
посвящена вопросу функционального взаи-
моотношения систем, то функциональный 
(структурно-функциональный) анализ дол-
жен быть направлен на изучение той систе-
мы, которая формирует функцию.

Данное положение подтверждается мне-
нием, высказанным В. Б. Исаковым. С его 
точки зрения, в наиболее общем виде функ-
ция проявляется и как воздействие системы 
на явления внешнего мира, и как воздействие 
друг на друга элементов системы; в послед-
нем случае функция позволяет выявить функ-
ции, которые осуществляет каждый элемент 
по отношению к другим элементам системы 
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и к системе в целом. Следовательно, по его 
мнению, структурно-функциональный ана-
лиз должен выявить функции элементов 
правовой системы, т. е. их свойства, сформи-
рованные правовым явлением [Исаков 1984: 
57]. С данной аргументацией следует согла-
ситься, но добавить, что функции элементов 
можно раскрыть, только поняв сущность 
элементов. 

В частности, понять сущность пенсии по 
обязательному пенсионному страхованию 
можно, только изучив сущность ее элемен-
тов: страховой пенсии и фиксированной вы-
платы. Страховая пенсия, формируемая за 
счет уплаты страховых взносов, отражает 
прошлую трудовую деятельность застрахо-
ванного лица. Другой элемент, фиксирован-
ная выплата, не обусловлен уплатой стра-
ховых взносов, хотя и финансируется из 
солидарной части тарифа на обязательное 
пенсионное страхование, и устанавливает-
ся в твердом размере. На основании этого 
пенсию определяют как выплату, представ-
ляющую собой основной источник средств 
к существованию, связанный с прошлой тру-
довой деятельностью. Свойства элементов 
пенсии разные, и внутрисистемное взаимо-
действие между ними достаточно высокое.

Вместе с тем размер фиксированной вы-
платы может варьироваться в зависимости 
от различных обстоятельств. Во-первых, это 
обстоятельства социального или социально-
демографического характера: достижение 
восьмидесятилетнего возраста, наличие не-
трудоспособных иждивенцев, во-вторых – об-
стоятельства, связанные с прошлой трудовой 
деятельностью (работа в северных регионах, 
в сельской местности). Если в отношении об-
стоятельств первой группы не имеется ника-
ких возражений, то наличие в качестве осно-
вания для повышения фиксированной выпла-
ты обстоятельств, относящихся к трудовой 
деятельности, вызывает вопросы, поскольку 
в этом случае фиксированная выплата, как 
и страховая пенсия, начинает отражать про-
шлую трудовую деятельность, и это меняет 
ее сущность, ослабляя внутрисистемные свя-
зи между элементами пенсии.

Достаточно серьезное теоретическое обо-
снование структурно-функционального ана-
лиза разработано в философии и социологии. 
По мнению Т. Парсонса, структуру социаль-

ного явления (а в широком смысле к соци-
альным явлениям ученый относил и право) 
не надо рассматривать упрощенно, исключи-
тельно посредством описания свойств, имею-
щих значение для отношения с иными связан-
ными с ними элементами. Ученый полагал, 
что явления находятся в состоянии система-
тической взаимозависимости. Структура, по 
его мнению, выступает определенным аспек-
том системы, относительно устойчивым. Для 
характеристики структуры системы большое 
значение придается такой категории, как 
«функция внутри и для социальной системы». 
Раскрывая данную категорию как свойство, 
Т. Парсонс указывал, что оно требует глубо-
ко теоретического обоснования, оно долж-
но быть важным, особенным и в конечном 
счете раскрывать ту роль элемента, которая 
возложена на него системой. В связи с этим 
именно понятие функции должно состав-
лять «исходное теоретическое основание для 
структурного анализа» [Парсонс 2002: 679]. 
В то же время структурно-функциональ-
ный анализ не должен ограничиваться из-
учением функций элементов системы, не 
меньшее значение имеют и структурные 
закономерности, в том числе определенные 
типологии социальных систем. На основа-
нии данных закономерностей могут быть 
восполнены пробелы в функциональном 
анализе, возникшие вследствие недостатка 
информации о некоторых функциях элемен-
тов [Там же: 676–678].

Основоположник теории социальных ком-
муникаций Н. Луман исходил из того, что 
отправной точкой любого системно-теоре-
тического анализа служит различие системы 
и окружающего мира, что позволяет выделить 
систему как нечто самостоятельное. В этом 
смысле для любой системы важны ее грани-
цы, которые выполняют двоякую функцию: 
с одной стороны, отделяют систему от окру-
жающего мира, с другой – дают системе воз-
можность с ним взаимодействовать. В свою 
очередь, системы не являются однородными, 
с этой точки зрения системная дифференциа-
ция рассматривается как постоянные повторе-
ния образования систем в системах. Частным 
случаем системной дифференциации, наряду 
с сегментированием и стратификацией, вы-
ступает функциональная дифференциация, 
определяющая иерархизацию систем [Там 
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Функции системы права социального 
обеспечения должны находиться в гармонии 

и непротиворечивости с функциями 
иных отраслей права, в первую очередь 

трудового права

же: 42–45]. Обосновывая научное значение 
функционального анализа, Н. Луман указы-
вал на то, что данный анализ позволяет вы-
явить латентные (скрытые) функции систе-
мы, а также рассматривать явные функции в 
контексте иных возможностей [Там же: 93].

Функциональный (системно-функцио-
нальный) анализ является общепризнанным 
методом научного анализа, применяемым, 
в том числе, в правовых науках. Ко второй 
половине ХХ в. функциональные аналити-
ки – А. Р. Радклифф-Браун, Б. К. Малинов-
ский, К. Клакхон и другие – выработали три 
взаимосвязанных постулата, составляющих 
теоретическую базу функционального ана-
лиза: постулат функционального единства 
общества, постулат универсального функ-
ционализма и постулат функциональной не-
обходимости. Нельзя не отметить, что выво-
ды ученых базировались на трудах М. Вебера, 
Т. Парсонса, объектом научных исследований 
которых являлись возникновение, развитие 
и взаимодействие социальных систем [Вебер 
1990; Парсонс 2002: 180–184].

Сложно сказать, как данные положения 
должны отразиться в теории права социально-
го обеспечения, но очевидно, что они должны 
учитываться и теорией функций, и структур-
но-функциональным анализом системы права 
социального обеспечения. Нужно понимать, 
что право социального обеспечения, будучи 
самостоятельной отраслью права, представ-
ляет собой системное образование. Анализи-
руя право социального обеспечения с точки 
зрения системности, А. Л. Благодир указала 
на внутреннюю взаимосвязь и единство пра-
вовых норм отрасли, а также правовых ин-
ститутов и подотраслей, которые выражаются 
в единстве и дифференциации и образуют 
внутреннюю структуру отрасли [Благодир 
2014: 91, 98].

Система права социального обеспечения 
не должна иметь внутренних противоречий, 
особенно контрарных и контрадикторных. 
Функции системы права социального обеспе-
чения должны находиться в гармонии и не-
противоречивости с функциями иных отрас-
лей права, в первую очередь трудового права. 
В свою очередь, система права социального 
обеспечения сформирована для выполнения 
присущих только ей функций. Например, 
функция компенсации утраченного дохода 
при наступлении нетрудоспособности, веро-

ятнее всего, может быть выполнена только 
структурами социального обеспечения и на 
основании норм социального обеспечения; в 
этом смысле право социального обеспечения 
является незаменимым элементом социаль-
ной действительности. В праве и в обществе 
отсутствуют функциональные эквиваленты, 
позволяющие реализовать данную функцию. 
Но положения о функциональных эквивален-
тах могут быть применены к отдельным эле-
ментам системы социального обеспечения.

Теория функционального анализа находит-
ся на стадии становления. Признавая систем-
но-функциональный анализ как метод позна-
ния, его не всегда признавали как теорию. 

Известный социолог Дж. К. Хоманс крайне 
резко выказывался по этому вопросу. По его 
мнению, в методе системно-функционального 
анализа отсутствует принцип дедукции, выво-
ды, используемые с применением данного ме-
тода, достаточно поверхностны и очевидны, 
и, самое главное, метод не отвечает на вопрос 
о том, почему то или иное явление функ-
ционально необходимо для данной системы 
отношений.

В свою очередь, Р. Мертон, безусловно 
признавая научность функционального ана-
лиза, отрицает универсальное значение его 
постулатов. По мнению Р. Мертона, далеко 
не все явления функциональны, т. е. обла-
дают функциями, более того, любое явле-
ние может выполнять несколько функций 
и любая функция может быть выполнена не-
сколькими явлениями. Исследователь сфор-
мулировал понятие функционального эквива-
лента, а также ввел в научный оборот понятие 
латентной функции [Американская социоло-
гическая мысль 1994].

Со взглядами ученых можно спорить: суж-
дения Дж. К. Хоманса и Р. Мертона имеют 
одну неточность. Функция рассматривается 
ими не с позиции явления, сформировавше-
го функцию, а с позиции объекта, ощуща-
ющего на себе ее воздействие. Ученые от-



24

Российское право: образование, практика, наука. 2021. № 6

деляют функцию от явления, выступающего 
носителем функции, что не совсем верно, по-
скольку функция отражает свойство явления, 
благодаря которому явление раскрывает свою 
сущность во внешнем мире. Это, вероятнее 
всего, и должно быть исходным положением 
функционального анализа. Также немаловаж-
но, что функцию порождает системное явле-
ние, имеющую определенную структуру. Со-
ответственно функция представляет собой 
системное свойство, т. е. свойство, интегри-
рованно отражающее и свойства элементов 
системы, и ее структуру. Именно поэтому 
изучение функции как системного свойства 
может дать представление о структуре и 
составе системы.

Правовые системы являются сложными, 
динамическими, обладают внутренней струк-
турой, а исследовать систему и ее элементы 
можно только путем изучения их свойств, 
принимая во внимание то, что функция суть 
интегративное свойство системы. В связи 
с этим, на наш взгляд, возникает необходи-
мость изучения не только самой функции как 
свойства, но и самой системы как целого, 
а также структуры системы и отдельных ее 
элементов. На зависимость характера функ-
ций от содержания компонентов системы об-
ращала внимание Р. И. Иванова при изучении 
систем правоотношений в социальном обе-
спечении [Иванова 1986: 54].

Здесь вновь возникает вопрос о взаимо-
связи функции и правовых систем, а также 
о соотношении систем, их структур и элемен-
тов. Любое сложное правовое явление имеет 
структуру, состоящую из ряда взаимосвязан-
ных элементов. Наличие структуры предпола-
гает существование элементов, проявляющих 
внутрисистемные свойства, выступающие 
структурными связями. Свойство правовой 
системы, являющееся свойством системы 
как целого, включает в себя и свойства ее 
элементов. Исходя из этого функциональный 
анализ в науке именуют системным анализом 
[Радько 2015: 27], а также структурно-функ-
циональным методом (подходом) [Алексеев 
2009: 17].

Глубокое исследование структур, элемен-
тов и структурных связей провел Д. А. Кери-
мов. По его мнению, структура представляет 
собой внутреннюю форму целого, элемент 
является частью целого, рассматриваемой 
с точки зрения ее связи с другими элемен-

тами. Элемент, с одной стороны, является 
обособленным, отличным от целого, системы, 
но, с другой стороны, не может быть изоли-
рованной частью целого. Иными словами, 
правовое явление тогда может рассматривать-
ся как элемент, когда оно представляет собой 
«характеристику части со стороны такого его 
свойства, которое превращает различные ча-
сти в единое структурное целое» [Керимов 
2011: 189].

Совокупность взглядов Д. А. Керимова, 
В. П. Реутова, Т. Н. Радько и других ученых 
может служить основой функционально-
структурного анализа в сфере права. В то же 
время возникают вопросы и для научной по-
лемики.

Например, не вызывает возражений суж-
дение о том, что функция какой-либо группы 
норм определяет их существование как са-
мостоятельного структурного подразделения 
[Алексеев 1975: 213]. Данный тезис сформу-
лирован в правовой науке во второй полови-
не ХХ в. и составляет основу многих науч-
ных исследований в области функций права. 
Из него следуют выводы о том, что группа 
норм лишь тогда является самостоятель-
ной структурой, когда обладает собственной 
функцией, а наличие самостоятельной функ-
ции – это непременное условие обособлен-
ности и институализации группы правовых 
норм.

На основании этого В. П. Реутов сде-
лал заключение о наличии функционально-
го единства у таких групп норм, выделение 
которых в отдельную систему будет вряд ли 
возможно (примером служат дефинитивные 
нормы). Ученый ставил вопрос о том, по-
чему в одном случае функциональная связь 
может носить характер системообразующей, 
а в другом – не может [Реутов 2002: 64].

Ответ на данный вопрос может быть 
сформулирован только с учетом положений 
о системности в праве и с учетом того, что 
функция представляет собой свойство систе-
мы. Чтобы группа норм, в нашем случае – 
дефинитивных, обладала функцией, т. е. си-
стемным свойством, она должна стать систе-
мой с внутренней структурой, с внутренними 
органическими связями, иными словами, 
стать органической системой. Но органиче-
ская система образуется только из разнород-
ных элементов. В настоящее время вряд ли 
найдется органическая система, состоящая 
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исключительно из однородных элементов, 
однородная система является суммативной, 
не имеющей самостоятельной функции. 
Дефинитивные нормы представляют собой 
набор однородных элементов, и их система 
в любом случае будет суммативной, а значит, 
действительно не будет обладать самосто-
ятельной функцией. Каждая дефинитивная 
норма имеет свою функцию, и связи между 
этими нормами не могут расцениваться как 
функциональные.

В свою очередь, дефинитивные нормы 
могут являться частями систем правовых 
норм (конструкций правовых норм) [Мамат-
казин 2013]. В подобных системах наряду 
с гипотезами, диспозициями, санкциями про-
является их свойство по определению право-
вых понятий, в этом и заключается их функ-
ция. И для конструкций правовых норм де-
финитивные нормы будут необходимы, они 
станут частью системы, элементом структу-
ры. Но система при этом будет состоять из 
разнородных элементов, каждый из которых 
обладает самостоятельным свойством. 

В праве социального обеспечения дефини-
тивные нормы имеют очень большое значе-
ние. Можно отметить, что существенно было 
скорректировано применение пенсионных 
норм в обязательном пенсионном страхова-
нии после того, как Конституционный Суд 
РФ уточнил содержание понятия «страховой 
стаж», закрепленного в дефинитивной норме 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В страхо-
вой стаж стало возможным включать перио-
ды работы, за которые были начислены, но не 
уплачены страховые взносы (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 10 июля 2007 г. 
№ 9-П по делу о проверке конституционно-
сти пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 
Федерального закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» и абзаца третьего 
пункта 7 Правил учета страховых взносов, 
включаемых в расчетный пенсионный ка-
питал, в связи с запросами Верховного Суда 
Российской Федерации и Учалинского район-
ного суда Республики Башкортостан и жало-
бами граждан А. В. Докукина, А. С. Муратова 
и Т. В. Шестаковой). 

В определенной степени можно возразить 
и Д. А. Керимову, по мнению которого сум-
мативная система может характеризоваться 
как «единством однотипного содержания 

элементов, так и единством разнотипных со-
держаний элементов» [Керимов 2011: 189]. 
Думается, что под разнотипным содержани-
ем элементов правовед понимает элементы 
с разным содержанием. В том, что в сумма-
тивную систему объединяются однородные 
элементы, не может быть никаких сомнений, 
но суждение о разнородности элементов сум-
мативной системы достаточно спорно.

Одинаковые по содержанию элементы (по-
вторим) обладают одинаковыми свойствами, 
которые не могут создать качественно иного 
свойства системы. Свойство системы будет 
таким же, как и свойство каждого однород-
ного элемента, возможно, оно будет усили-
ваться, но не изменит своих качественных 
характеристик (поэтому данные системы и 
называются суммативными). Для того чтобы 
у системы возникло новое свойство, необ-
ходимо наличие у элементов разнородных 
свойств, которое будет являться следствием 
разнородности свойств содержания эле-
ментов, поскольку свойства не возникают 
извне, они есть проявление сущности элемен-
та. Из изложенного также следует вывод о 
том, что в единую систему могут объединять-
ся только элементы с разнородным содержа-
нием. Суммативная система, в свою очередь, 
разнородной быть не может.

Обратим внимание на следующий важный 
момент. Как указывалось выше, явление мо-
жет стать элементом системы в том случае, 
если обладает свойством превращать обосо-
бленный элемент в часть целого. Действи-
тельно, при объединении элементов в одну 
систему необходима определенная законо-
мерность. Но в некоторых случаях создается 
впечатление, что элементы системы, кроме 
свойств, выражающих их сущность, должны 
иметь еще какое-то свойство, способное быть 
частью системы. И оно должно лежать в ос-
нове органической связи между элементами и 
формировать структуру системы. Предпосыл-
кой для данного суждения является то, что в 
некоторых случаях структурные связи выде-
ляют в отдельный элемент системы.

Думается, что в реальности элемент не 
может обладать каким-то свойством, кроме 
свойства, исходящего из его содержания. 
При этом в некоторых случаях свойство од-
ного элемента не может быть реализовано 
без свойства другого элемента, иного по ха-
рактеру, содержанию. Это и есть проявление 
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взаимосвязи и взаимозависимости между эле-
ментами системы, когда наличие одного эле-
мента обусловливает существование другого.

Например, материальные пенсионные 
правоотношения, т. е. правоотношения, в 
рамках которых предоставляются пенсии – 
страховые или государственные, – не могут 
существовать без процедурных правоотно-
шений. Наличие последних обусловливает 
возникновение, изменение или прекращение 
материального правоотношения. В рамках 
процедурных правоотношений не только под-
тверждаются юридические факты, являющи-
еся условиями для назначения соответствую-
щей пенсии, но и определяется и изменяется 
размер пенсии, что в комплексе представля-
ет собой функции данных правоотношений 
[Зайкин 1974: 47–48].

В свою очередь, без материальных пра-
воотношений существование процедурных 
правоотношений теряет смысл. Даже если 
результатом процедурных правоотношений 
становится отказ в назначении пенсии, на-
пример в связи с неподтверждением одного 
или нескольких условий, это не означает, 
что процедурные правоотношения самосто-
ятельны. Их существование предопределено 
будущим материальным правоотношением, 
основанным на условиях, указанных буду-
щим пенсионером. Поэтому нередко при ха-
рактеристике процедурных правоотношений 
их именуют вспомогательными, вторичны-
ми, сопутствующими, подчеркивая тем са-
мым их зависимость от материальных право-
отношений.

Р. И. Иванова указывала общие черты рас-
сматриваемых правоотношений: они явля-
ются конкретными, поскольку их участники 
определены путем поименной индивидуали-
зации, и относительными, так как поименная 
индивидуализация выявляет двустороннюю 
межсубъектную связь. В то же время между 
этими правоотношениями имеются прин-
ципиальные отличия: процедурные право-
отношения производны от материальных и 
выполняют «миссию» обслуживания. Суще-
ственно и то, что предпосылками возникно-
вения процедурных правоотношений явля-
ются процедурные нормы, а материальных – 
нормы материальные [Иванова 1986: 54–55].

Очень точно и образно описал роль про-
цедурных правоотношений В. С. Андре-
ев, назвав их «предпенсионными» [Андреев 

2013: 320–321]. А. Д. Зайкин дал разверну-
тую классификацию процедурных правоот-
ношений исходя из их роли по отношению 
к основным материальным правоотношени-
ям. Он также выделил процедурные право-
отношения, предшествующие материальным 
и сопутствующие им [Зайкин 1974: 46–48]. 
Несмотря на тесную связь между процедур-
ными и материальными правоотношениями 
и В. С. Андреев, и А. Д. Зайкин, и Р. И. Ивано-
ва рассматривают первые как автономные, не 
совпадающие по содержанию со вторыми. 
Таким выводам способствовало и то, что в 
середине ХХ в. субъект, назначавший пенсию, 
не совпадал с субъектом, осуществлявшим 
пенсионное обеспечение. Поскольку пенси-
онное обеспечение преобладало в экономи-
ческом плане над социальным обеспечением 
других видов, указанные выводы проецирова-
лось на социальное обеспечение в целом. Это 
действительно служило веским аргументом 
в пользу автономности процедурных правоот-
ношений. 

Отметим, что сегодня данный признак 
не существен, назначение и выплата страхо-
вых пенсий осуществляются органами Пен-
сионного фонда Российской Федерации. 
В. К. Субботенко сформулировала определе-
ние процедурных правоотношений, соглас-
но которому их предназначение связано с 
реализацией правомерных требований для 
удовлетворения субъективных прав на пенси-
онное обеспечение [Субботенко 1980: 24–25]. 
В настоящее время задачи, возложенные на 
процедурные правоотношения, являются бо-
лее широкими, в них включают и отношения 
по формированию и учету пенсионных прав 
[Федорова 2003: 27].

В то же время высказывалась еще одна 
точка зрения на процедурные правоотно-
шения. Так, Я. М. Фогель считал неверной 
исключительно «материальную» трактов-
ку пенсионного правоотношения, согласно 
которой его предметом выступают лишь 
периодические пенсионные выплаты. По 
его мнению, процедурные правоотношения 
по назначению вида социального обеспече-
ния действительно возникают вне матери-
ального правоотношения, они предшеству-
ют ему. Но процедурные правоотношения 
по изменению и прекращению материаль-
ного правоотношения существуют в рамках 
данного правоотношения и исключать их 
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из его сферы – значит обеднять содержа-
ние самого материального правоотношения, 
ограничивать его конечным результатом – 
назначением пенсии [Фогель 1972: 46–48]. 
Указанная точка зрения была подвергнута 
критике и, к сожалению, не получила разви-
тия. Объединение процедурных правоотно-
шений с материальными в единую систему 
считалось не совсем правильным.

Возможно, следует исходить из того, что 
функция материального правоотношения со-
стоит в установлении прав и обязанностей 
сторон, основными из которых являются обя-
занности органа социального обеспечения 
по предоставлению содержания. Функциями 
процедурных правоотношений по назначению 
социального обеспечения выступают установ-
ление юридических фактов – условий, необхо-
димых для назначения социального обеспече-
ния, и вынесение решения о его назначении. 
Но есть очень большая группа процедурных 
правоотношений, в рамках которых реализу-
ются обязанности субъекта, осуществляюще-
го социальное обеспечение. Это прежде всего 
правоотношения по выплате пенсий, пособий 
и социального обеспечения иных видов, к ко-
торым можно отнести и правоотношения по 
предоставлению социально-обеспечительных 
услуг. Основная часть процедурных право-
отношений по оказанию медицинских услуг 
и лечению касается именно исполнения обя-
зательств обязанным субъектом. Изменение и 
прекращение материального правоотношения 
также осуществляются в ходе определенной 
процедуры и связаны с выполнением органом 
социального обеспечения определенных обя-
занностей в рамках его компетенции.

Сказанное свидетельствует о наличии си-
стемных органических связей между двумя 
разнородными элементами: материальными 
и процедурными правоотношениями. Важ-
но, что данные правоотношения обладают 
разными свойствами (функциями). Именно 
это позволяет объединить их в одну систему, 
т. е. они будут проявляться во внешнем мире 
как единое целое.

Само правоотношение также представля-
ет собой органическую систему, конструк-
цию, состоящую из разнородных элементов: 
субъектов, содержания и объекта. Хотя объ-
ект не всегда рассматривается в качестве 
необходимого элемента правоотношения 
[Алексеев 1982: 162], для социально-обеспе-

чительных правоотношений объекты играют 
весьма значимую роль [Иванова 1986: 127]. 
Разнородность элементов мы видим и при 
анализе другого правового явления – нормы 
права. Нормы права социального обеспече-
ния являются регулятивными, санкция как 
элемент нормы в них присутствует не всегда. 
Ответственность в праве социального обе-
спечения имеет особенности, но гипотеза и 
диспозиция – обязательные элементы нормы. 
При этом они разнородны, более того, каж-
дый элемент обладает своей функцией. Гипо-
теза нормы закрепляет правовые основания 
возникновения правоотношения: юридиче-
ские факты, являющиеся условиями назна-
чения социального обеспечения. Диспозиция 
социально-обеспечительных норм определяет 
содержание материальных правоотношений: 
права и обязанности сторон. 

Несмотря на наличие самостоятельных 
функций, для целей правового регулирова-
ния отдельный элемент нормы не облада-
ет самостоятельной ценностью, поскольку 
функция правового регулирования не может 
быть выполнена на основе ни отдельной ги-
потезы, ни отдельной санкции. Только путем 
соединения в органическую систему – пра-
вовую норму – функции гипотезы и диспо-
зиции могут быть преобразованы в функцию 
системы более высокого уровня.

Таким образом, функция правового регу-
лирования исходит от правовой нормы, пред-
ставляющей собой единую органическую 
систему разнородных элементов [Нормы со-
ветского права 1987: 209–216]. Эта функция 
не сводится к сумме функций элементов, 
в связи с чем функцию правового регулиро-
вания в правовой науке именуют интегриро-
ванным свойством правовой системы. Нель-
зя утверждать, что функция системы абсо-
лютно не зависит от функций ее элементов. 
В частности, если определения юридиче-
ских фактов, изложенных в гипотезе нор-
мы, не точны или не отражают существую-
щие отношения, это скажется и на функции 
правового регулирования: назначение со-
циального обеспечения будет затрудните-
льным. 

Например, при назначении пенсий по 
случаю потери кормильца лицам, обучаю-
щимся очно, не принималось в расчет их 
обучение в иностранных учебных заведени-
ях без направления на учебу российским об-
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разовательным учреждением, что нарушало 
права получателей пенсий, поскольку пенсия 
по случаю потери кормильца им в этих слу-
чаях не выплачивалась. С позиции системно-
функционального анализа можно отметить, 
что диспозиции правовых норм в отношении 
данных субъектов не действовали. Такое по-
ложение дел было скорректировано на осно-
вании судебных актов Конституционного 
Суда РФ (Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 27 ноября 2009 г. № 18-П по 
делу о проверке конституционности пунк-
та «а» части третьей статьи 29 Закона Россий-
ской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей», пункта 3 статьи 57 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании» и подпун-
кта 1 пункта 2 статьи 9 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» в связи с жалобой гражданки Н. С. Лап-
пы; от 5 декабря 2017 г. № 36-П по делу 

о проверке конституционности пункта 1 ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях» в связи с запросом Кузнецко-
го районного суда Пензенской области).

Итак, зная структуру правовой системы и 
понимая, что функция этой системы не позво-
ляет достичь поставленной цели, мы можем 
скорректировать функцию путем изменения 
структуры системы или свойств ее элементов. 

Нельзя сводить значение структурно-
функционального анализа к теории, сужая 
тем самым его возможности. Во многих слу-
чаях недостаточная эффективность функцио-
нирования определенной системы социаль-
ного обеспечения, например системы пенси-
онных накоплений, требует тщательного 
анализа структуры данной системы и свойств 
ее элементов. В этом видится большое при-
кладное значение структурно-функциональ-
ного анализа для права социального обеспе-
чения.

Также нельзя утверждать, что структурно-
функциональный анализ отрицает или при-
нижает значение теории функций. Эти две 
теории взаимосвязаны настолько, что разви-
тие одной предполагает и развитие другой.
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Issues of Structural and Functional Analysis 
in the Law of Social Security

The traditional understanding of the functions of law, formulated in the science of social security 
law, develops a slightly different meaning when considering the problems of structural and functional 
analysis. According to the function theory, a function of law implies an impact of law, and attention 
is focused on the active role of law in relation to the systems of the surrounding world. In turn, 
the structural and functional analysis is aimed at the study of the legal system that formed 
the function. The certain elements of the social security system, the structure, system connections 
determine the formation of the legal function.

The research is based, in particular, on the assertion that a function is a property expressing 
the essence of a legal phenomenon, even if it is an element of a higher-order system. In addition, 
the function cannot be separated from the phenomenon and cannot be changed without changing 
the legal phenomenon that formed the function. This justiࣄ es the need to conduct a structural 
and functional analysis of legal systems, including social security law. Applying the method of 
structural and functional analysis, the author investigates the dependence of the dynamics of a 
function on the structure of the legal system. The paper raises the issue of the nature of intrasystem 
connections, and provides arguments in favor of the fact that such connections between elements 
are a manifestation of the properties of these elements, their functions.

Keywords: functions of social security law, structural and functional analysis, legal phenomenon, 
essence of social security, system connections in social security law, procedural legal relations, 
structure of an insurance pension
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Уральский государственный юридический университет

(Екатеринбург)

ФОРМИРОВАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ: 
СООТНОШЕНИЕ ВОЛИ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

Рассматриваются потребности сторон трудовых отношений в процессе их взаимодей-
ствия, делается вывод о необходимости анализа воли и ее проявления. Приведена харак-
теристика воли с позиции философских, теоретико-правовых и цивилистических подходов. 
Инициатива может быть использована как категория, учитывающая волю и волеизъявле-
ние в трудовом правоотношении.

Предлагается считать признаками инициативы субъекта трудового правоотношения ее 
формирование на основании истинной воли лица и проявление посредством волеизъявления. 
Уделяется внимание теоретическим и практическим проблемам соотношения воли и во-
леизъявления, рассматриваются случаи порока воли и пути их преодоления в трудовом пра-
ве. Проанализирован перечень субъектов, имеющих возможность осуществлять проверку 
соответствия воли волеизъявлению. Сегодня такую проверку постфактум осуществляет 
суд, но и контрольно-надзорные органы должны использовать свои полномочия в целях про-
верки соответствия воли волеизъявлению в процессе рассмотрения жалоб от работников и 
проведения проверок соблюдения требований трудового законодательства, чтобы снизить 
нагрузку судов.

В заключение обращается внимание на влияние проблемы несогласованности воли и во-
леизъявления на качество трудовой жизни, на удовлетворенность работника своей занято-
стью. Указывается, что необходимо учитывать мнение работника с целью эффективного 
управления персоналом.

Ключевые слова: инициатива, воля, волеизъявление, юридический факт, качество тру-
довой жизни
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Работники и работодатели как субъекты 
трудовых правоотношений обладают опре-
деленными правами. Они могут вступить в 
трудовые отношения, изменить или прекра-
тить их, вступить в трудовой спор. Суще-
ствует механизм реализации трудовых прав, 
часто он связан с поименованной в ТК РФ 
категорией инициативы. 

Трудовым кодексом РФ закреплен прин-
цип свободы труда как одно из основопо-
лагающих положений трудового права. Он 
означает возможность сторон самостоя-
тельно принимать решение о заключении 

трудового договора: работник исходит из 
своего желания трудиться, применять свои 
профессиональные знания и умения, полу-
чать заработную плату. Работодатели-ком-
мерческие организации действуют из своего 
желания получать прибыль, для этого им 
необходимо осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, соответственно им 
требуются специалисты, обеспечивающие 
производство или оказывающие определен-
ные услуги. Некоммерческим организаци-
ям для достижения своих уставных целей 
тоже нужны определенные организационные 
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полномочия. Таким образом, каждый субъект 
трудового права имеет потребности и присту-
пает к их реализации, используя предусмо-
тренный законом правовой механизм. 

Несмотря на то что слово «желание» упо-
требляется в некоторых статьях ТК РФ, все 
же нельзя считать его правовой категорией. 
А. Фулье приводит следующую мысль Т. Гоб-
бса: «…Хотение делать есть желание, а хоте-
ние не делать есть страх… причина желания 
или страха есть причина вашей воли. Воля 
и желание – это одно и то же, только рас-
сматриваемое с разных точек зрения» [Фулье 
1895: 178]. В рамках настоящего исследова-
ния следует согласиться с приведенной по-
зицией и обратиться к анализу воли, а также 
к ее проявлению. 

Волю можно считать комплексной кате-
горией, поскольку ей оперируют философия, 
психология, социология, политология, и, ко-
нечно же, право. Множество трудов посвяще-
но вопросу определения воли. В правовой 
науке глубокое исследование воли и ее про-
явления принадлежит В. А. Ойгензихту. К его 
труду обращаются как теоретики при изуче-
нии смежных правовых категорий, так и ци-
вилисты при рассмотрении понятия сделки. 
В. А. Ойгензихт также отмечает, что концеп-
ции воли как желания в большинстве случа-
ев придерживаются в юриспруденции, пони-
мая под волевым элементом вины желание, 
а под волей субъектов, совершающих сдел-
ки, – соответствие желанию [Ойгензихт 
1983: 11]. Воля – это единый, комплексный 
процесс психического регулирования пове-
дения (действий, поступков) субъекта [Там 
же: 24].

Не будем отрицать, что категорию воли, 
наполненную психологическим содержани-
ем, сложно анализировать с юридической 
точки зрения; возникают вопросы о том, 
как ее выявить, как она должна быть выра-
жена, какие правовые последствия влечет 
ее отсутствие. Для цивилистов это имеет 
приоритетное значение, поскольку воля яв-
ляется одним из элементов юридического 
факта сделки. Поэтому классики советской 
цивилистики (О. С. Иоффе, И. Б. Новицкий, 
О. А. Красавчиков, В. С. Толстой, В. П. Шах-
матов) воспринимали волю как психологиче-
скую категорию и исследовали ее внешнее 
проявление – волеизъявление, именно его на-
полняя правовым содержанием. Эту позицию 

поддерживают и современные ученые [Панов 
2011; Политова 2014: 54], при этом некоторые 
цивилисты высказывают идеи о возможности 
наполнения юридическим содержанием кате-
гории воли [Курмашев 2007: 83].

Порождение соответствующих правовых 
последствий является целью воли на совер-
шение сделки и, следовательно, целью воле-
изъявления, которым эта воля объективиру-
ется. Иными словами, волеизъявление прида-
ет содержанию воли юридическое значение. 
С этим связана такая функция волеизъявле-
ния, как фиксация содержания юридически 
значимой воли [Панов 2011].

В трудовом законодательстве категория 
воли упоминается лишь в нормах о прекра-
щении трудовых отношений по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли сторон (ст. 77, 
82 ТК РФ). При этом о волеизъявлении как 
внешнем выражении воли не говорится, но 
письменное заявление как форма волеизъяв-
ления работника фигурирует во многих ста-
тьях ТК РФ, например в ст. 131 (для выраже-
ния согласия на выплату заработной платы в 
неденежной форме), ст. 80 (для реализации 
права на увольнение по своей инициативе), 
в статьях, регулирующих предоставление ра-
ботнику отпуска (ст. 122, 124, 126, 128), пре-
дусматривающих предоставление докумен-
тов, связанных с работой (ст. 62, 65, 66.1, 
84.1), а кроме того, упоминается в судебной 
практике, в руководящих положениях Плену-
ма Верховного Суда РФ.

С целью учета истинной воли стороны 
трудового правоотношения, выраженной в 
волеизъявлении, трудовое законодательство 
использует категорию «инициатива».

Инициатива – это юридический факт 
в трудовых правоотношениях [Смирнова 
2021: 288], существование которого зависит 
от наличия определенных признаков. 

Одним из признаков предлагаем считать 
формирование инициативы на основании ис-
тинной воли субъекта трудовых правоот-
ношений. Если одним из конструктивных 
элементов юридического состава является 
инициатива (привлечение к сверхурочной ра-
боте, увольнение по инициативе работника, 
увольнение по инициативе работодателя и 
др.), в процессе формирования которой не 
учитывается воля лица, то юридический 
факт – инициатива субъекта трудового пра-
воотношения – будет отсутствовать, соот-
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ветственно юридический состав не образу-
ется.

Другой признак – проявление инициа-
тивы посредством волеизъявления. Это мо-
жет быть приказ работодателя (привлечение 
к сверхурочной работе, ст. 99 ТК РФ), заяв-
ление работника (увольнение, ст. 80 ТК РФ; 
реализация права на отпуск без сохранения 
заработной платы, ст. 128 ТК РФ), предло-
жение о начале коллективных переговоров 
(совместная инициатива сторон, ст. 36 ТК 
РФ). Например, без выраженного в письмен-
ной форме предложения о начале коллектив-
ных переговоров у второй стороны не воз-
никает обязанности отреагировать на пред-
ложение в течение семи дней с указанием 
представителей и их полномочий; также это 
не влечет ответственности в случае уклоне-
ния от участия в коллективных переговорах 
(ст. 5.28 КоАП РФ).

С практической точки зрения проверка на-
личия воли и волеизъявления в процессе фор-
мирования инициативы имеет значение при 
рассмотрении дела в суде (например, дела о 
признании увольнения по инициативе работ-
ника незаконным). Так, суд апелляционной 
инстанции восстановил на работе сотрудницу, 
которая написала заявление об увольнении по 
собственному желанию, а в последний день 
работы узнала о том, что беременна, уведоми-
ла руководство о желании отозвать заявление 
об увольнении, на что получила отказ1. Таким 
образом, воля работника изменилась, соответ-
ственно работодатель должен был отреагиро-
вать и позволить работнице изменить воле-
изъявление – отозвать заявление. Суд признал 
увольнение незаконным, т. е. юридический 
состав увольнения по инициативе работника 
отсутствовал, в связи с отсутствием воли на 
прекращение трудовых отношений.

1 Апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Свердловского областного суда 
от 21 мая 2020 г. по делу № 33-6953/2020.

Вопросы оценки добровольности воле-
изъявления в последнее время нередко ста-
новятся предметом проверки в Верховном 
Суде РФ2. Например, Суд отправил дело на 
пересмотр в суд первой инстанции, поскольку 
нижестоящие суды не оценили тот факт, что 
об отсутствии добровольного волеизъявления 
на увольнение свидетельствует содержание 
(формулировка)3 заявления об увольнении 
(«Прошу уволить меня по собственному же-
ланию в связи с нарушением со стороны ру-
ководства моих трудовых прав»), а также то, 
что заявление было подано именно в день 
конфликта с заместителем генерального ди-
ректора. Также об отсутствии добровольности 
свидетельствуют обращение к работодателю 
с письменными претензиями об устранении 
нарушений трудовых прав, конфликт на рабо-
те (отключение рабочей учетной записи, вне-
очередная аттестация, угрозы) и др.

В трудовых правоотношениях инициатива 
субъекта, которая сформирована на основа-
нии истинной воли, выраженной в волеизъ-
явлении, не образует юридических проблем 
для правоприменителя. При этом интерес 
вызывают действия, в которых усматривает-
ся расхождение воли и волеизъявления, на-
пример случаи порока воли.

Несогласованность в отношениях работ-
ника и работодателя может привести к неза-
конному увольнению, к работе с низкой за-
работной платой (работник соглашается на 
заведомо невыгодные условия оплаты труда), 
к найму работодателем работников по на-
правлению службы занятости, хотя они ему 
фактически не нужны, к ограничению совме-
стительства (работников вынуждают подпи-
сать незаконные соглашения об ограничении 
конкуренции (совместительства), к измене-
нию условий трудового договора (работников 
вынуждают работать в новых условиях труда 
и сокращают заработную плату в порядке 
ст. 74 ТК РФ) и др. Работники выражают 
внешнее согласие на такие условия в связи 

2 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 5 апреля 2021 г. 
№ 5-КГПР20-165-К2. Работник доказал, что доброволь-
ного волеизъявления на увольнение у него не было, так 
как заявление об увольнении по собственному жела-
нию он написал в состоянии аффекта в день, когда у 
него произошел конфликт на работе, на работника ока-
зывалось психологическое давление.

3 См. также: Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2021 г. № 14-КГ20-14-К1.

Работники выражают внешнее согласие 
на продиктованные работодателем условия 

труда в связи с необходимостью 
иметь работу, получать заработную плату, 

но фактически воля на их установление у них 
отсутствует либо противоречит выраженному 

волеизъявлению
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с необходимостью иметь работу, получать за-
работную плату, но фактически воля на их 
установление у них отсутствует либо проти-
воречит выраженному волеизъявлению.

Воля и волеизъявление могут не согла-
совываться по разным причинам. В связи 
с этим нужно определить, как преодолеть 
последствия этой несогласованности. О не-
обходимости установления правил для раз-
граничения воли и волеизъявления говорили 
как ученые XIX в. [Савиньи 1876: 482], так 
и современные исследователи [Политова 
2014: 38].

С целью анализа соотношения воли и во-
леизъявления в случае возникновения поро-
ка воли следует обратиться к трем теориям, 
глубоко разработанным в гражданском праве. 
Одна из них – теория воли (Ф. К. Савиньи, 
Н. В. Рабинович, В. П. Шахматов), соглас-
но которой при расхождении между волей 
и волеизъявлением при условии, что воля 
распознаваема и сделка может быть призна-
на состоявшейся, предпочтение должно быть 
отдано воле, а не волеизъявлению [Там же: 
37]. В противовес данной теории появилась 
теория волеизъявления, по которой даже 
изъявление, не соответствующее воле изъ-
являющего, если оно другой стороне показа-
лось или могло показаться выражением его 
воли, признается достаточным для возник-
новения сделки. В соответствии с третьей 
теорией нужно ориентироваться на единст-
во воли и волеизъявления как на обяза-
тельное условие действительности сделки 
(М. М. Агарков, О. С. Иоффе1, О. А. Красав-
чиков).

Ряд авторов склоняется к теории волеизъ-
явления как к наиболее надежному варианту 
защиты воли сторон от искажений со сторо-
ны суда [Эрделевский 1997: 82; Брагинский, 
Витрянский 2000: 56]. 

Глубоко значима позиция О. А. Красав-
чикова о том, что, если положить в основу 
оценки поведения лиц только волю, создает-
ся опасность для устойчивости гражданских 
правоотношений. «Только беря в единстве 
волю и ее изъявление – действие, мы сможем 
прийти к правильным выводам о рассматри-
ваемом поведении». Автор дает полезное 

1 О. С. Иоффе указывал, что в решении правовых 
вопросов, связанных со сделками, которые страдают 
пороками воли, закон не сбрасывает со счетов ни вну-
тренней воли, ни волеизъявления, а ориентируется на 
их единство как на обязательное условие действитель-
ности всякой сделки [Иоффе 1967: 286–287].

руководство, как выявить истинную волю: 
при анализе фактов необходимо учитывать 
конкретную обстановку, что даст возмож-
ность «выяснить из объективного явления – 
действия – явление субъективного порядка – 
волю лица» [Красавчиков 1958: 98]. Этот 
тезис можно справедливо распространить и 
на трудовые правоотношения при ответе на 
вопрос о том, какой из теорий пользоваться 
в трудовом праве в случае расхождения воли 
и волеизъявления [Тишкович 2011].

Следует признать, что в трудовых право-
отношениях теория единства воли и волеизъ-
явления лица используется лишь субсидиар-
но, поскольку прежде всего применяется те-
ория волеизъявления. 

Приведем в качестве примера случай рас-
хождения воли и волеизъявления работника 
на увольнение по своей инициативе. По об-
щему правилу работник подает заявление об 
увольнении по собственному желанию, это 
заявление служит основанием для прекраще-
ния трудовых отношений согласно ст. 80 ТК 
РФ. Таким образом, волеизъявление в виде 
заявления об увольнении есть проявление 
инициативы в трудовых правоотношениях. 
При этом необходимо, чтобы волеизъявление 
отражало истинную волю лица, выразивше-
го его. Если воля сформировалась под влия-
нием какого-либо порока, то волеизъявление 
не отражает истинного намерения лица.

Что в данном случае следует считать юри-
дическим фактом, влекущим правовые по-
следствия? Волеизъявление осуществлено, 
заявление подано работодателю, возмож-
но, даже работник уже уволен по собствен-
ному желанию. То есть юридический состав 
увольнения работника по собственному же-
ланию окончен, правовые последствия воз-
никли лишь на основании волеизъявления.

Можно даже заключить, что в трудовом 
праве действует теория волеизъявления. Од-
нако в случае возникновения трудового спо-
ра, если у работника не было истинной воли 
на увольнение по собственному желанию, суд 
установит ее отсутствие и признает увольне-
ние незаконным. В данном случае суд учтет 
волю лица, его измененное волеизъявление 
(вначале подано заявление об увольнении, 
далее работник обратился в суд с исковым 
заявлением о восстановлении на работе) и, 
проведя анализ обстановки, вынесет решение 
о восстановлении на работе. Если бы воле-
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изъявление не изменилось (работник не об-
ратился в суд с исковым заявлением, хотя 
и желал бы восстановиться), то спора бы не 
было, работник не был бы восстановлен.

Верховный Суд РФ указал на обязанность 
судов при рассмотрении споров о признании 
увольнения в порядке ст. 80 ТК РФ незакон-
ным выяснять, были ли действия работника 
при подаче заявления об увольнении по соб-
ственному желанию добровольными и осоз-
нанными, разъяснил ли работодатель послед-
ствия и право отзыва заявления, выяснял 
ли он причины подачи заявления и вопрос 
о возможном трудоустройстве к другому ра-
ботодателю исходя из семейного и матери-
ального положения работника1. Очевидно,
что Верховный Суд РФ слегка вышел за 
пределы своей компетенции, устанавливая 
обязанности работодателя, не предусмотрен-
ные ТК РФ, однако суды кассационной ин-
станции следуют примеру суда высшей ин-
станции2.

Таким образом, для того чтобы инициати-
ва работника по увольнению была признана 
юридическим фактом, влекущим правовые 
последствия, необходимо, чтобы ее форми-
рование происходило под влиянием истин-
ной воли через волеизъявление.

Воля и волеизъявление чаще всего не 
совпадают у работника как наиболее слабой 
стороны трудовых отношений. Работодатель 
считается сильной и властной стороной тру-
довых отношений, его воля в большинстве 
случаев совпадает с волеизъявлением и не 
требует дополнительной судебной защи-
ты. При этом В. Ф. Яковлев обращал вни-
мание на законодательное ограничение ини-
циативы работодателя в некоторых случаях. 
Он писал: «Правовая инициатива в трудовом 
праве находит свое выражение в установле-
нии правоотношений трудовыми договорами, 
а также в возможности прекращения правоот-
ношения волеизъявлением сторон или одной 
из них. Но и здесь стремление законодателя 
защитить интересы работника является при-
чиной ограничения правовой инициативы 
администрации по прекращению трудового 

1 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 13 июля 2020 г. 
№ 39-КГ20-3-К1.

2 Определение Седьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 19 января 2021 г. по делу № 88-383/2021; 
определение Восьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 18 февраля 2021 г. № 88-2160/2021.

отношения: если работник имеет право в лю-
бое время по своей инициативе прекратить 
трудовые отношения, то другая сторона мо-
жет это сделать лишь при наличии основа-
ний, точно установленных законом» [Яковлев 
2012]. Такой подход к ограничению иници-
ативы работодателя можно объяснить за-
дачей трудового законодательства – создать 
условия для оптимального согласования ин-
тересов сторон трудовых отношений.

С теоретической и практической стороны 
интересен вопрос о субъекте проверки соот-
ветствия воли волеизъявлению.

Р. Саватье указывает, что по общему пра-
вилу при совпадении воли сторон заключен-
ное соглашение занимает место закона для 
тех, кто его заключил. Но выражению воли 
всегда свойственны пробелы и недостатки. 
В связи с этим необходимо толкование дого-
вора, правила которого устанавливаются за-
коном. Этот закон и занимает место воли сто-
рон. Если закон молчит, то суд истолковывает 
договор путем исследования смысла отдель-
ных выражений или молчания в свете общего 
содержания договора. Но тогда, скорее, судья, 
а не автономная воля сторон наполняет дого-
вор содержанием [Саватье 1972: 179].

На данный момент эту проверку постфак-
тум осуществляет суд, но в силу закона3 ее 
может проводить и прокурор при рассмотре-
нии жалоб от работников (о принуждении 
к увольнению, об изменении условий труда 
в порядке ст. 74 ТК РФ и др.) либо государ-
ственная инспекция труда (ст. 353, 354 ТК 
РФ). Причем у обоих органов есть средства 
реагирования на нарушения трудового за-
конодательства и возможность превентивно 
воздействовать на учет воли и волеизъявле-
ния в процессе формирования инициативы; 
нагрузка судов тем самым снижается.

Несогласованность воли и волеизъявле-
ния сторон трудовых правоотношений влечет 
неудовлетворенность работника своей за-
нятостью, качеством своей трудовой жизни 
[Golovina, Kuchina, Serova 2019], а следова-
тельно, качеством жизни в целом. Хоть эти 
проблемы и лежат в плоскости глобальных 
социологических, психологических, социаль-
но-экономических реалий, нельзя исключать 
их влияние на возникновение правовых по-
следствий. Для целей эффективного управле-

3 Часть 1 ст. 10, ст. 26–28 Федерального закона от 
17 января 1992 г. № 2202-1 (в ред. от 30 декабря 2020 г.) 
«О прокуратуре Российской Федерации».
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ния персоналом было бы интересно в каж-
дый документ кадрового делопроизводства 
(заявление об увольнении, приказ о перево-
де, дополнительное соглашение к трудовому 
договору об изменении условий трудового 
договора и иные) включить условие об отно-
шении работника к происходящему. Напри-
мер, в конце каждого документа указывать: 
«К данному акту / изменению отношусь: 
положительно / отрицательно», подпись ра-
ботника. Данная формулировка вряд ли бу-
дет иметь правовое значение, но для соци-
ально-ориентированного работодателя даст 
обратную связь об отношении работника, 
а в каких-то случаях позволит суду выяснить 
истинную волю работника.

Например, работница подала заявление 
об увольнении по собственному желанию, в 
котором просила уволить ее на следующий 
день. При этом в заявлении она отметила, что 

оно написано ею под давлением. Суд удов-
летворил иск о восстановлении ее на работе 
(апелляционное определение Московского 
городского суда от 22 декабря 2017 г. № 33-
51769/2017). В другом споре истица в обо-
снование своих требований указывала, что 
увольняться с работы она не хотела, а заяв-
ление об увольнении написала для того, что-
бы администрация детского сада задумалась 
о том, что с ней происходит, и перестала 
оказывать на нее психологическое давление 
(определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2021 г. № 14-КГ20-14-К1).

Итак, инициатива в трудовом праве пред-
ставляет собой юридический акт, осущест-
вленный под влиянием истинной воли по-
средством волеизъявления стороны трудово-
го отношения при реализации субъективного 
права.
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Formation of an Initiative in Labor Law: 
the Ratio of Will and Expression of Will

The author examines the needs of the parties of labor relations during their interaction, and 
emphasizes, that it is necessary to analyze the will and the declaration of will. The characteristic 
of will is reviewed from philosophical, legal-theoretical and civilistic points of view. The category 
of initiative is used to take into account the will and expression of the will in labor law.

It is proposed to consider that initiative is formed, ࣄ rstly, on the basis of the true will of the subject 
of the labor relationship and, secondly, through the expression of will. The paper pays attention 
to theoretical and practical problems of the correlation of will and expression of will, considers 
the cases of vice of will and ways to overcome them in labor law. There author also analyzes the 
list of subjects having the ability to check the conformity of the will to the expression of will. Today, 
the court carries out this post facto veriࣄ cation, however, the control and supervisory authorities 
as well should use their powers to verify the compliance of will to the expression of will. This 
helps reducing the high load of courts while considering complaints from employees and carrying 
out inspections of compliance with labor law requirements.

In conclusion, attention is drawn to the inࣅ uence of the problem of inconsistency of will and 
expression of will on the quality of working life, on the employee’s satisfaction with his employment. 
The need to take into account the employee’s opinion for effective human resource management 
is pointed out.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
К СОБЛЮДЕНИЮ БАЛАНСА 

ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ И ГЕНОМНОЙ ИНФОРМАЦИИ*

Развитие персонифицированной медицины и современных инновационных исследований, 
активное внедрение полученных знаний, основанных на расшифровке генов, качественно 
улучшают оказание специализированной медицинской помощи, способствуют развитию на-
учного знания и благополучию общества. Вместе с тем недобросовестное использование 
полученной персонифицированной информации может повлечь генетическую дискримина-
цию. По этой причине большое значение имеет этико-правовое и организационное совершен-
ствование персонифицированной медицины и механизмов функционирования биобанкинга, 
основанных на биоэтических принципах и приоритете достоинства личности. 

В статье рассматриваются различные международные подходы к регулированию ис-
пользования, извлечения, обработки и хранения генетической и геномной информации, 
обосновывается лидирующая роль биоэтических принципов в нормативном регулировании 
указанных правоотношений. Большое внимание уделяется анализу преимуществ и рисков 
использования генетической и геномной информации как для личности, так и для обще-
ства. 

Ключевые слова: геном, генетическая информация, биобанкинг, биоэтика, баланс част-
ных и публичных интересов, достоинство личности
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С момента1 основания первого в мире ге-
нетического общества прошло более ста лет. 
Создание в 1910 г. общества Г. И. Менделя, 
который разработал язык генетики благодаря 
исследованию закономерностей наследования 
моногенных признаков (эти закономерности 
известны теперь как законы Менделя), стало 
первым шагом на пути к современной гене-
тике. Классические задачи генетики, постав-
ленные в прошлом столетии (выявление эф-

* Исследование выполнено за счет средств субсидии 
из федерального бюджета на реализацию научного про-
екта на тему «Выявление проблем правового регулиро-
вания в сфере использования генетической и геномной 
информации. Подготовка научно обоснованных пред-
ложений по внесению изменений в систему россий-
ского законодательства с целью их устранения» (шифр 
темы: FEUW-2020-0005).

фективных способов отбора наследственных 
признаков и управление их развитием)1

2 под 
воздействием стремительно развивающихся 
технологий генетической и геномной инжене-
рии воспринимаются по-новому. Полученные 
в ходе выполнения указанных задач результа-
ты, оформленные в виде банка генетической 
и геномной информации, стали самостоятель-
ным объектом исследований в различных об-
ластях точных и гуманитарных наук.

Обращение к человеку в геномике приве-
ло к попытке государственной (публичной), 
в том числе международной, регламентации 
основных принципов понимания генома 

1 Крюков В. И. Генетика // URL: http://window.edu.ru/
resource/081/79081/fi les/01-intro-text.pdf.
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в качестве нового природного ресурса и ис-
пользования информации, полученной в ре-
зультате манипуляций с ним. В результате 
были приняты не только основные междуна-
родные акты (конвенции и декларации), но 
и рекомендации и руководства, разрабатыва-
емые специализированными международны-
ми организациями и конференциями.

Запуск в 1988 г. международного научно-
исследовательского проекта «Геном человека» 
(the Human Genome Project) в последующем 
повлек создание специальных крупнейших 
баз для хранения информации, полученной 
посредством расшифровки генома1. В 1990 г. 
начала реализовываться программа Евросою-
за «Анализ генома человека» (Human Genome 
Analysis), закрепляющая специальные усло-
вия и процедурные правила, направленные на 
недопущение злоупотребления результатами 
геномных исследований2. В 2018 г. 13 стран 
Евросоюза подписали Декларацию по обме-
ну геномной информацией с целью исполь-
зования геномных данных для улучшения 
понимания и предотвращения заболеваний, 
а также для развития системы персонифи-
цированного лечения3. В 2020 г. утверждена 
«дорожная карта» Roadmap for the implemen-
tation of the 1+Million Genomes Initiative4. Та-
ким образом, можно наблюдать повышение 
государственного интереса к этой проблема-
тике и привлечение государственных средств 
к финансированию научных программ в дан-
ной сфере.

Вместе с тем частная инициатива выража-
ется в создании мощнейших центров обра-
ботки и хранения генетической информации. 
Это, например, знаменитые спорные проекты 
Крейга Вентера Celera Corporation (Celera 
Genomics) или Human Longevity, имевшие 
одной из ключевых целей коммерциализа-
цию генетической и геномной информации 
и составившие значительную конкуренцию 

1 What is the Human Genome Project? // URL: https://
www.genome.gov/human-genome-project/What.

2 RTD Projects in Human Genome Analysis // URL: 
https://cordis.europa.eu/article/id/102-rtd-projects-in-
human-genome-analysis/it.

3 EU Countries Will Cooperate in Linking Genomic 
Databases Across Borders // URL: https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/news/eu-countries-will-cooperate-linking-
genomic-databases-across-borders.

4 Building Genomics GenomDE: National and European 
Initiatives // URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/roadmap-1million-genomes-initiative-now-clearly-
illustrated-new-brochure.

проекту «Геном человека». Сотрудничая не 
только с частными лицами, но и с фармацев-
тическими и страховыми компаниями, на-
званные организации столкнулись с активной 
попыткой государственных ограничений их 
деятельности с целью сохранения баланса 
коммерческих и публичных интересов.

В Российской Федерации можно также на-
блюдать аналогичную тенденцию к двойному 
регулированию использования генетической 
и геномной информации. С одной стороны, 
увеличивается количество не только соответ-
ствующих нормативных правовых актов, но 
и число поправок к ним. С другой стороны, 
по линии национального проекта «Наука» 
созданы три геномных центра по четырем 
основным направлениям: биобезопасность, 
медицина, сельское хозяйство и промышлен-
ность5, а также анонсирован запуск к 2024 г. 
Национальной базы генетической инфор-
мации6, призванной обеспечить создание и 
функционирование информационно-аналити-
ческой системы хранения и обработки гене-
тических данных с использованием компетен-
ций и наработок в биоинформатике7.

Таким образом, биобанкинг, масштабы 
применения которого растут, неизменно стал-
кивается с необходимостью поиска оптималь-
ных методов регулирования данного процесса. 
Углубление внутренних противоречий между 
индивидуальными интересами и публичными 
задачами обработки такой информации тре-
бует выработки комплексных междисципли-
нарных подходов, основанных на правовых 
и биоэтических нормах, ставящих во главу 
угла человека и достоинство личности. 

Биоэтика как комплексная дисциплина, 
берущая начало в медицинской этике и деон-
тологии, сегодня выступает основой права и 
юриспруденции. Она комплексно рассматри-
вает аксиологические дилеммы, вытекающие 

5 Лару Д., Урманцева А. Зов генов: в России появит-
ся единая сеть биоресурсных центров // URL: https://
iz.ru/1011294/dmitrii-laru-anna-urmantceva/zov-genov-v-
rossii-poiavitsia-edinaia-set-bioresursnykh-tcentrov.

6 Данные в Национальной базе генетической ин-
формации будут храниться в обезличенном виде // 
URL: https://nauka.tass.ru/nauka/8689483.

7 Перечень поручений по итогам совещания по во-
просам развития генетических технологий // URL: http://
kremlin.ru/acts/assignments/orders/63461; Путин распо-
рядился создать национальную базу генетической ин-
формации // URL: https://iz.ru/1020643/2020-06-06/putin-
rasporiadilsia-sozdat-natcionalnuiu-bazu-geneticheskoi-
informatcii.
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из медицинской деятельности и смежных от-
раслей, в частности связанные с надлежа-
щим использованием генетической и геном-
ной информации; фокусируется на поиске 
оптимальных решений социальных проблем 
в функционировании системы здравоохране-
ния и обеспечения благополучия населения 
в целом; создает методологическую и аксио-
логическую основу дальнейшей обработки и 
использования данных, полученных от чело-
века.

Сформулированный И. Кантом философ-
ский постулат, в соответствии с которым 
человек рассматривается как цель, а не как 
средство, является одновременно и основной 
парадигмой права, и базисом биоэтики. Отец-
основатель биоэтики В. Р. Поттер в 1970 г. 

охарактеризовал биоэтику как «новую дис-
циплину, соединяющую в себе биологиче-
ские знания и познания человеческих ценно-
стей» [Цит. по: Сайганова 2016]. Он отмечал, 
что биоэтика – наука выживания, ее главная 
черта – «формирование рационального по-
ведения человека в условиях меняющегося 
мира» [Potter 1971]. В связи с этим необхо-
димо согласиться с С. И. Глушковой в том, 
что при всех различиях биоэтику и право 
объединяет одно – принцип защиты досто-
инства личности [Глушкова 2005: 363].

Идея неотчуждаемости человеческого до-
стоинства, его абсолютного приоритета и за-
крепления в качестве ключевой парадигмы 
государственной политики как на междуна-
родном, так и на национальном уровне про-
слеживается в ключевых документах, уста-
навливающих универсальные стандарты прав 
человека, а также в большинстве конституций 
зарубежных стран. 

В преамбуле и основных статьях Конвен-
ции о защите прав и достоинства человека 
в связи с применением достижений биологии 
и медицины: Конвенции о правах человека 
и биомедицине (далее – Овьедовская конвен-
ция) сказано следующее: «Будучи убеждены 
в необходимости уважать человека одно-
временно как индивидуума и в его принад-

лежности к человеческому роду и признавая 
важность обеспечения его достоинства; па-
мятуя о том, что предосудительное исполь-
зование биологии и медицины может приве-
сти к действиям, которые поставили бы под 
угрозу человеческое достоинство… стороны 
настоящей Конвенции защищают достоин-
ство человека и гарантируют каждому без ис-
ключения соблюдение целостности личности 
и других прав и основных свобод в связи с 
применением достижений биологии и меди-
цины». Эти принципы получают развитие 
в международных документах, посвященных 
правовым основам использования, хранения, 
обращения и распространения геномной ин-
формации, включая персональную информа-
цию отдельных категорий (общий принцип 
недопустимости дискриминации по признаку 
генетических характеристик, принцип уваже-
ния человеческого достоинства, следующий 
из уникальности и неповторимости человече-
ской личности, и др.).

Правовое регулирование использования 
генетической и геномной информации сегод-
ня не сложилось в единый правовой блок с 
четкой сегментацией и стандартами. Оно, 
скорее, носит хаотичный, «обрывочный» ха-
рактер, точечно «отзываясь» на появление но-
вейших достижений в указанной сфере. Вме-
сте с тем совершенствование биотехнологий 
и детализация соответствующих правоотно-
шений обусловливают стремление медицин-
ского и юридического сообщества к унифика-
ции правовых и этических норм. Право здесь 
выступает инструментарием постфактного 
закрепления появления новых или изменения 
существующих правоотношений в медицин-
ской области. 

На международном уровне права и обя-
занности участников правоотношений в об-
ласти генетики и геномики определяют сле-
дующие ключевые международно-правовые 
акты:

Всеобщая декларация о геноме человека 
и правах человека 1997 г.;

Овьедовская конвенция и дополнитель-
ные протоколы к ней;

Международная декларация о генетиче-
ских данных человека 2003 г.;

Всеобщая декларация о биоэтике и пра-
вах человека 2005 г.;

Конвенция по охране промышленной соб-
ственности 1883 г.;

Биоэтика как комплексная дисциплина, 
берущая начало в медицинской этике 

и деонтологии, сегодня выступает основой 
права и юриспруденции
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Наго йский протокол регулирования до-
ступа к генетическим ресурсам и совместно-
го использования на справедливой и равной 
основе выгод от их применения к Конвенции 
о биологическом разнообразии 2010 г. и др.

Как правило, перечисленные и иные важ-
ные правовые акты, посвященные исследу-
емой нами тематике, предусматривают «ба-
лансирующие» и «сдерживающие» принципы 
обращения с геномом и генетической ин-
формацией. Эти акты направлены на выпол-
нение либеральной задачи (стимулирование 
развития научно-биологического прогресса 
посредством плюралистического диалога) 
и консервативной (закрепление абсолютного 
приоритета личности, ее прав, свобод и до-
стоинства над интересами науки и общества). 

Значимы в данной области и нормативные 
правовые акты «мягкого права»: итоговые ре-
шения различных органов и организаций по 
отдельным вопросам (рекомендации Комитета 
министров Совета Европы, руководства Все-
мирной организации здравоохранения, декла-
рации Всемирной медицинской ассоциации 
и др.). Большое внимание в указанных актах 
уделяется как вопросам генетической иден-
тичности и обработки персональных данных, 
так и этико-правовым аспектам пределов до-
пустимого использования человеческого био-
логического материала. В частности, отдель-
ные вопросы использования генетической 
и геномной информации регулируют:

Директива Европейского парламента и 
Совета ЕС 1998 г. № 98/44/EC «О правовой 
охране биотехнологических изобретений»1 
(запрещает применение человеческих эмбри-
онов в промышленных или коммерческих це-
лях, патентование природных продуктов);

Рекомендация Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы 1996 г. № 10462 (ограничи-
вает в терапевтических целях использование 
материалов и тканей, полученных из челове-
ческих зародышей и эмбрионов);

Хельсинкская декларация Всемирной ме-
дицинской ассоциации «Этические принципы 
проведения медицинских научных исследова-

1 Официальный журнал Европейских сообществ. 
1998. № 213. С. 13.

2 Parliamentary Assembly. Recommendation 1046 
(1986) Use of Human Embryos and Foetuses for Diagnostic, 
Therapeutic, Scientifi c, Industrial and Commercial Purpo-
ses // URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fi leid=15080&lang=en#.

ний с участием человека» 1964 г. (закрепляет 
этические принципы проведения медицин-
ских научных исследований с участием чело-
века, включая обязанности врача по получе-
нию информированного согласия и сохране-
нию точности полученных данных) и др. 

Среди важнейших российских норматив-
но-правовых источников регулирования обо-
значенной сферы необходимо отметить Феде-
ральные законы от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; от 23 июня 2016 г. 
№ 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 
продуктах»; от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации»; от 25 июля 1998 г. 
№ 128-ФЗ «О государственной дактилоско-
пической регистрации в Российской Федера-
ции»; 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ1 «О государ-
ственном регулировании в области генно-ин-
женерной деятельности»; от 12 апреля 2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»; от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О вре-
менном запрете на клонирование человека» 
и др.

Неоднократно проблема оптимального 
этико-правового использования геномной и 
генетической информации была предметом 
обсуждения в Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ. Примерами тому мо-
гут служить проекты федеральных законов 
«О биомедицинских исследованиях» (законо-
проект № 471650-4)3 и «О правовых основах 
биоэтики и гарантиях ее обеспечения» (зако-
нопроект № 97802181-2)4. 

Законопроект № 471650-4, концентри-
рующийся на общих принципах проведения 
биомедицинских исследований, посвящен по-
лучению информированного согласия и осо-
бенностям процедуры исследования и обра-
ботки персональных данных отдельных лиц 
и сообществ (беременных женщин, воен-
нослужащих, мигрантов, лиц, задержанных 
и отбывающих наказание, лиц, страдающих 
психическими и ментальными расстройства-
ми), включая оптимальный учет научно-ис-

3 Законопроект № 471650-4. О биомедицинских 
исследованиях. Система обеспечения законодатель-
ной деятельности // URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/471650-4.

4 Законопроект № 97802181-2. О правовых осно-
вах биоэтики и гарантиях ее обеспечения. Система 
обеспечения законодательной деятельности // URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/97802181-2.
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следовательских интересов и прав конкрет-
ного пациента. В нем также уделено особое 
внимание этике проведения исследования, 
предполагающей получение информации о 
генетических данных. Можно отметить, что 
биоэтические принципы, отраженные в вы-
шеуказанном проекте, стали продолжением 
концепции, заложенной в Модельном зако-
не «О защите прав и достоинства человека 
в биомедицинских исследованиях в госу-
дарствах-участниках СНГ» и законопроекте 
№ 97802181-2, в котором не последняя роль 
отводилась закреплению вопросов генетиче-
ского тестирования и работы с полученной 
информацией, установлению пределов вме-
шательства в геном человека.

Общемировая тенденция к выборочному 
правовому регулированию проявляется и 
в Российской Федерации. При этом данный 
подход в современных условиях прогнозиро-
вания последствий и рисков использования 
генетической и геномной информации не мо-
жет считаться дефектным. Применение меж-
дисциплинарного подхода (с позиций пра-
ва и биоэтики, лежащей в основе этических 
медицинских кодексов) к регулированию 
использования информации подобного вида 
представляется наиболее востребованным 
сегодня. Как право, так и биоэтика ставят 
во главу угла человека, его права, свободы 
и достоинство, оперируют ценностными и 
нравственными категориями при регламента-
ции общественных отношений и отношений 
«врач – пациент», «врач – врач», «врач – па-
циент – общество». В отношениях между 
врачом, пациентом и обществом проявля-
ется принцип соблюдения баланса частных 
и публичных интересов. Имея множествен-
ные примеры закрепления указанного балан-
са Европейским Судом по правам человека и 
Конституционным Судом Российской Феде-
рации, можно выделить одну из наиболее яр-
ких правовых позиций, высказанную в 2020 г.

Рассматривая вопросы допустимости раз-
глашения персональной информации, состав-
ляющей врачебную тайну, в публичных инте-
ресах, Конституционный Суд Российской Фе-
дерации указал, что, учитывая необходимость 
баланса частных и публичных интересов, 
законодательство «предусматривает случаи, 
когда допускается предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя, 

в частности: в целях проведения медицинско-
го обследования и лечения гражданина, ко-
торый в результате своего состояния не спо-
собен выразить свою волю; при угрозе рас-
пространения инфекционных заболеваний, 
массовых отравлений и поражений; по запро-
су органов дознания и следствия, суда, орга-
нов прокуратуры и уголовно-исполнитель-
ной системы» и т. д.1 Необходимо отметить, 
что Конституционный Суд РФ и его судьи 
нередко в своей аргументации обращаются 
к философским основам медицинской этики 
и биоэтики.

Рассмотрим два ключевых «проблемных 
блока» в исследуемой сфере: будущее геном-
ной и персонифицированной медицины, а 
также проблемы биобанкинга.

Эра геномной медицины, являющейся 
разновидностью персонифицированной ме-
дицины, по мнению многих ученых и вра-
чей, – наше неизбежное будущее. Выступая 
уникальным явлением биотехнологической 
революции, она предлагает услуги по про-
филактической интеграции, основанной на 
выявлении генов-кандидатов для лечения бо-
лезней и разработки диагностических тестов 
для выявления различного вида рисков. Тех-
нология позволяет анализировать многочис-
ленные сложные заболевания, выяснять их 
этиологию и намечать оптимальные пути ле-
чения, помогает в излечении таких тяжелей-
ших заболеваний, как серповидно-клеточная 
анемия, различные талессемии, муковис-
цидоз. К примеру, Ник Волкер с диагнозом 
идиопатического заболевания (болезнь с не-
известной этиологией или механизмом явно 
спонтанного происхождения), рожденный в 
2005 г., к четырехлетнему возрасту регуляр-
но проходивший тяжелые курсы химиотера-
пии и перенесший 100 процедур общего нар-
коза, вернулся к нормальной жизни только 
благодаря обнаружению мутации одного из 
генов и проведению последующих операции 
и терапии. 

Сегодня тяжелые генетические мутации 
диагностируются быстрее, а пациенты ско-
рее получают требуемое лечение (больные 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 
13 января 2020 г. № 1-П по делу о проверке консти-
туционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 час-
ти 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в связи с жалобой гражданки Р. Д. Свеч-
никовой.



45

Правовые основы геномных исследований

СМА и другие). Несомненно, эти процессы 
связаны с наращиванием технологии секве-
нирования генома (к примеру, в 1989–2003 гг. 
был расшифрован один геном, к 2007 г. – 
два, к 2009 г. – девять, к 2011 г. – 20 тыс., 
к 2013 г. – 100 тыс.1), ставшей более до-
ступной и востребованной, а также с усо-
вершенствованием методов геномной меди-
цины – появлением «генетических ножниц» 
CRISPR-Cas9, за которые в 2020 г. Эммануэль 
Шарпантье и Дженнифер Дудне была при-
суждена Нобелевская премия по химии.

На первый взгляд, позитивный эффект оче-
виден, он соответствует всем представлениям 
о необходимости поддержания человеческой 
жизни с соблюдением принципов достойного 
обращения и притязаний человека на достой-
ную жизнь без страданий и на обеспечение 
качественной медициной. Посыл геномной 
медицины вписывается в идею о правовой 
и биоэтической самоценности единственной 
человеческой жизни и в общественную за-
боту о публичном здоровье. Использование 
апробированного метода «генетических нож-
ниц», например, для людей с бета-талассе-
мией (мутацией, вызывающей болезнь крови 
и анемию) позволит избавить от страданий 
миллионы людей2.

Но для получения результатов манипуля-
ций необходимо формирование банка соответ-
ствующей геномной и генетической информа-
ции, основанной на экспериментах с эмбри-
онами (первоначально нежизнеспособными, 
впоследствии жизнеспособными3). Допустим 
ли этически сбор информации данного типа 
посредством манипуляций с эмбрионами, об-

1 The Rise of Genomic Medicine: Rick Leach at 
TEDxGrandRapids // URL: https://tedxgrandrapids.org/
portfolio-item/the-rise-of-genomic-medicinerick-leach/.

2 Мунгалов Д. Геномная медицина: возможности 
и ограничения // URL: https://old.sk.ru/news/b/articles/
archive/2015/08/20/genomnaya-medicina-vozmozhnosti-i-
ogranicheniya.aspx.

3 См: эксперименты Института Фрэнсиса Крика по 
невынашиванию беременности (Niakan K. Niakan Lab 
Human Embryo and Stem Cell Laboratory // URL: https://
www.crick.ac.uk/research/labs/kathy-niakan/human-
embryo-genome-editing-licence) и эксперимент ученого 
Хэ Цзянькуя – создание Лулу и Наны, невосприимчи-
вых к ВИЧ (Cohen J. Did CRISPR Help or Harm the First-
Ever Gene-Edited Babies? He Jiankui’s Attempt to Knock 
out the CCR5 Gene Was Messy – and So Are Debates about 
Potential Consequences // URL: https://www.science.org/
content/article/did-crispr-help-or-harm-first-ever-gene-
edited-babies). 

ладающими потенциалом человеческой жиз-
ни? Не нарушаем ли мы баланс обществен-
ной выгоды, жертвуя тысячами жизней? Здесь 
как нельзя ярче проявляется единство разных 
подходов к ценности человеческой жизни 
(право признает право на жизнь абсолютным 
и естественным, а в медицине следуют запо-
веди «Не навреди»). Достойное обращение 
с человеком, его органами, тканями и клет-
ками – универсальный постулат права и био-
этики. Между тем в отношении морального 
и правового статуса эмбриона до сих пор 
ведутся жаркие споры [Федосеева, Фролова 
2008; Дронова, Карачун 2017; Момотов 2018; 
Белова 2019; Дружинина 2017; Зайцева 2012].

Кроме того, не только предмет или объ-
ект сбора вышеуказанной информации, но и 
ее процедуры вызывают научные междисци-
плинарные дискуссии. Данный факт обуслов-
лен появлением различных непредсказуемых 
мутаций в отобранных после манипуляций 
образцах из-за неспецифической активности 
генов. Согласно ст. 3 Всеобщей декларации 
о геноме человека и о правах человека геном 
человека в силу его эволюционного характера 
подвержен мутациям. В связи с этим «вмеша-
тельство в геном человека, направленное на 
его модификацию, может быть осуществлено 
лишь в профилактических, диагностических 
или терапевтических целях и только при ус-
ловии, что оно не направлено на изменение 
генома наследников данного человека» (ст. 13 
Овьедовской конвенции). Следовательно, не-
допустимы вмешательство в геном человека, 
влекущее его мутацию, а также любые мани-
пуляции с генами, провоцирующие наследо-
вание мутаций и в конечном счете изменение 
генофонда. 

Таким образом, частный исследователь-
ский интерес к сбору генетической и геном-
ной информации, необходимой для дальней-
ших научных исследований, или частный 
интерес пациента может провоцировать на-
кладывание государственных ограничений 
на подобные манипуляции в целях защиты 
общества, в том числе от непредсказуемых 
мутаций. В данном случае возможность до-
стойного существования индивида или груп-
пы может поставить под угрозу всю наслед-
ственную линию в целом или определенные 
уязвимые слои общества.

Самой стремительно развивающейся сфе-
рой персонифицированной медицины, при-
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меняющей современные биотехнологии, яв-
ляется 3D-биопринтинг, использующий про-
изводные тканей человека, содержащие уни-
кальную генетическую информацию реципи-
ента. Адаптивность и индивидуальность этой 
технологии позволяет «засеять» клеточный 
каркас собственными клетками пациента с 
его уникальной генетической информацией 
[Уильямс 2012], тем самым решая как инди-
видуальную проблему человека – отторже-
ние органов и тканей, так и сложнейшую пу-
бличную проблему – многолетнее ожидание 
донорского органа (по данным на 2020 г.,
в листе ожидания донорской почки состоя-
ло около 7000 человек, сердца – около 800, 
печени – чуть более 2000; для этих людей 
пересадка органов – единственный шанс на 
достойную жизнь)1. Так называемое выра-
щивание своих органов из самого себя спо-
собно разрешить и сложившуюся в России 
дилемму по поводу презумпции согласия 
на изъятие органов. Последняя неоднократ-
но становилась предметом судебных споров 
между родственниками умершего, действу-
ющими в частных интересах и требующими 
защиты права на достойное обращение с те-
лом умершего и на уважение частной жизни, 
и медицинской организацией, действующей 
фактически в общественных интересах2.

Общественный запрос на 3D-печать при-
вел к появлению частных инициатив и стар-
тапов в биопринтинге (стали печатать за-
щитные маски, щитки и переходники для 
соединения масок с вирусно-бактериальны-
ми фильтрами). Например, Prellis Biologics 
планирует запустить продажу структур со-
судистой ткани, а в дальнейшем – занимать-
ся трансплантацией органов, распечатанных 
на 3D-принтере3. Представляется, что при 
потенциальной возможности коммерциа-
лизации данной сферы необходимо предус-

1 12 главных вопросов о донорстве органов // URL: 
https://tass.ru/obschestvo/9355429.

2 Определение Конституционного Суда РФ от 
10 февраля 2016 г. № 224-О об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы граждан Бирюковой Татьяны Ми-
хайловны, Саблиной Елены Владимировны и Саблиной 
Нэлли Степановны на нарушение их конституционных 
прав статьей 8 Закона Российской Федерации «О транс-
плантации органов и (или) тканей человека»

3 Горькова М. В США впервые продают напеча-
танный на 3D-принтере дом. В каких сферах при-
жилась технология? // URL: https://echo.msk.ru/blog/
gorkova_m/2791446-echo/.

мотреть особый правовой режим хранения 
образцов клеток, содержащих уникальную 
генетическую информацию реципиента, в 
связи с повышенной опасностью угрозы 
жизни пациента в случае отторжения донор-
ского органа, «засеянного» не собственными 
уникальными клетками реципиента.

Возникает вопрос: не станет ли вживле-
ние в себя собственных органов и тканей на 
определенном этапе неким соблазном соб-
ственно улучшения, тяготеющего к евгенике? 
Уже сейчас ученые, используя метод био-
принтинга, работают над механизмом замены 
погибших клеток мозга при неврологических 
расстройствах4. Вполне допустима ситуация, 
при которой в отсутствие надлежащего био-
этического и правового регулирования фор-
мально не будет существовать надлежащих 
ограничений для данной практики. Используя 
вышеупомянутый метод CRISPR-Cas9, мож-
но редактировать генетическую информа-
цию, содержащуюся в собственных клетках, 
с целью ее дальнейшего использования по 
собственному усмотрению, в том числе по-
средством вживления в свой организм. Воз-
можно ли государственное вмешательство 
в подобный процесс с целью установления 
общеобязательных правил поведения, или 
при указанном вмешательстве будут нару-
шаться важнейшие принципы биоэтики и 
медицинского права (автономия личности, ее 
целостность, информированное согласие, за-
прет на эксперименты, унижающие человече-
ское достоинство)?

Представляется, что в данном случае го-
сударственное правовое регулирование долж-
но ограничивать подобное «вмешательство в 
себя». В противном случае, например, люди 
с синдромом нарушения целостности вос-
приятия собственного тела могут причинить 
значительный ущерб будущим поколениям, 
неправомерно и неэтично используя гене-
тическую информацию, заключенную в их 
собственных клетках. «Первой ласточкой» 
станет дело о болезни Хантингтона (первое 
судебное дело в Англии, заключающееся в 
подаче иска к врачам в связи с тем, что во 
время беременности истицы они не предо-

4 См.: последние исследования Рудольфа Йениша 
из Уайтхедского института биомедицинских исследо-
ваний в Кембридже (URL: https://curealz.org/researchers/
rudolf-jaenisch/).
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ставили информацию о генетических мута-
циях ее отца, которые бы могли стать при-
чиной ее аборта)1. Учитывая также, что в 
судебной практике одобряется патентование 
комплементарной ДНК2, можем представить 
масштабы биоэтических и правовых дискус-
сий не столько о патентоспособности объек-
та [Сорокина, Пономарева 2020; Новоселова, 
Кольздорф 2020], сколько о правомерности 
изменения генетического кода и генома чело-
века [Каюмова 2019; Блинов, Лапунин 2020], 
особенно об адекватном использовании и 
хранении данной информации.

Банки информации, используемые пер-
сонифицированной и геномной медициной, 
тесно соприкасаются с биобанками. Биобан-
ки – специальные криохранилища биологи-
ческого материала с коллекциями образцов 
по различным нозологическим направлениям 
и одновременно места проведения комплекс-
ных исследований на эпидемиологическом, 
геномном и протеомном уровнях, молекуляр-
но-генетических исследований любой слож-
ности – становятся распространенными явле-
нием. Несмотря на то что суммарный объем 
хранения образцов в российских биобанках 
не превышает миллиона (это сопоставимо с 
объемом хранения одного европейского био-
банка средней мощности)3, развитие био-
банкинга заявлено в качестве стратегической 
цели во внутренней политике. Согласно Ука-
зу Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 
«О Стратегии развития здравоохранения в 
Российской Федерации на период до 2025 го-
да» создание сети биобанков, депозитариев 
биологических материалов человека и кол-
лекций патогенных микроорганизмов наряду 
с развитием персонифицированной медици-
ны и разработкой современных молекулярно-
генетических методов прогнозирования, диа-
гностики и мониторинга течения заболеваний 
заявлены как приоритетные задачи развития 

1 Woman Who Inherited Fatal Illness to Sue Doctors 
in Groundbreaking Case // URL: https://www.theguardian.
com/science/2018/nov/25/woman-inherited-fatal-illness-
sue-doctors-groundbreaking-case-huntingtons (см. также: 
Правовые проблемы использования технологий в сфе-
ре генома человека: международные стандарты и Рос-
сия // URL: https://eulaw.edu.ru/wp-content/uploads/2019/
10/rezultaty-simpozium-1.pdf. С. 151).

2 Association for Molecular Pathology v. Myriad 
Genetics, Inc., 569 U. S. 576 (2013).

3 Биобанкинг в России // URL: http://www.inventica.
ru/post/biobanking-v-rossii.

здравоохранения в Российской Федерации 
до 2025 г. Создана Национальная ассоциация 
биобанков и специалистов по биобанкиро-
ванию (НАСБИО), работают Национальный 
медицинский исследовательский центр им. 
В. А. Алмазова, Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии и профи-
лактической медицины Минздрава России, 
«Центр Биобанк» СПбГУ и ООО «Нацио-
нальный БиоСервис»4.

Трудности развития указанной сферы ле-
жат в оптимизации процессов регулирования 
и унификации стандартов (включая право-
вые принципы и подходы) в правоотношени-
ях по обмену данными. В настоящее время, 
в частности, обсуждаются вопросы правовой 
и отраслевой стандартизации сбора, обра-
ботки и хранения образцов. 

Бесспорно, стандартизация как метод ре-
гулирования данной сферы оправданна, ей 
пользуется и право, устанавливая в право-
вых нормах общеобязательные правила по-
ведения, и биоэтика, формируя стандарти-
зированное этическое отношение к тем или 
иным процессам. Благая публичная цель 
применения этого метода очевидна, но если, 
к примеру, обратиться к опыту Исландии 
или США, то преимущества стандартизации 
в использовании генетической и геномной 
информации, содержащейся в генетическом 
материале, становятся не столь очевидными. 

В частности, конфиденциальная информа-
ция о человеке содержащаяся биологических 
образцах, не подлежит разглашению. Тем не 
менее, например, в деле California Cryobank5, 
являющегося одним из самых популярных 
банков спермы в США, оспаривалась аноним-
ность донорства вследствие продажи матери-
ала ненадлежащего качества от донора, стра-
дающего серьезными заболеваниями почек, 
и неразглашения этой информации реципиен-
ту. Апелляционный суд пришел к выводу, что 
анонимность донора не может быть личным 
абсолютным правом, не подлежащим ограни-

4 Биобанкинг в России.
5 Johnson v. Superior Court (California Cryobank, 

Inc.) (2002) № B155896. Second Dist., Div. Two. Aug. 30, 
2002 // URL: https://law.justia.com/cases/california/court-
of-appeal/4th/101/869.html. См. также: Marquis J. Court 
Limits Anonymity of Sperm Donors // URL: https://www.
latimes.com/archives/la-xpm-2000-may-20-mn-32035-
story.html.
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чению, а должна быть оценена наряду с гене-
тическим ущербом для будущего ребенка. 

Данное судебное разбирательство вызва-
ло среди ученых Гарвардской школы права 
и Центра биоэтики Гарвардской медицин-
ской школы оживленные дискуссии о право-
мерности универсального подхода к аноним-
ности информации, хранящейся в биобанках, 
так как нераскрытие подобной информации, 
особенно для жителей компактных террито-
рий, может привести к серьезным наруше-
ниям в их геноме путем близкородственного 
скрещивания. Как следствие, предлагалось 
на основе биоэтики и права выработать 
оптимальную правовую модель регулирова-
ния подобных ситуаций с целью удовлетво-
рения общественного запроса на сохране-
ние здоровья населения определенной мест-
ности.

В Исландии частная компания deCODE 
провела эксперимент с целью сбора уникаль-
ной базы данных генетической и геномной 
информации. Эксперимент преследовал бла-
гие общественные цели: совершенствование 
геномной медицины, особенно лечения ор-
фанных (редких) или эндемических (встре-
чающихся только в определенной местности) 
заболеваний; уменьшение государственных 
затрат на обеспечение системы здравоохране-
ния. Однако достичь этих целей невозможно 
без сбора максимально большой клинической 
базы. Подобное использование информации 
оказалось в конфронтации с правом лица на 
неприкосновенность частной жизни в части 
возможности исключения из общих баз све-
дений о заболеваниях своих близких род-
ственников.

Указанная проблема стала предметом су-
дебного разбирательства в деле Ragnhildur 
Guðmundsdóttir vs. The State of Iceland. Истец 

требовала исключения из общей базы данных 
биоданных ее отца в связи с тем, что на основе 
указанной информации могут быть нарушены 
интересы ее несовершеннолетней дочери. От-
давая предпочтение требованию об обеспече-
нии реализации права на неприкосновенность 
частной жизни, Верховный суд Исландии от-
метил, что исходит из того, что информация о 
конкретном человеке может быть «выведена» 
из таких данных, касающихся наследствен-
ных признаков близких родственников (отца). 
Фактически своим решением Верховный суд 
Исландии признал, что Закон о базе данных 
№ 139/1998 является неконституционным 
ввиду необеспечения им надлежащей защиты 
личной жизни1.

Таким образом, опыт нормативного регу-
лирования использования генетической и 
геномной информации и судебная практика 
свидетельствуют о том, что необходимо при-
менять взвешенный подход к определению 
приоритетности частных или публичных ин-
тересов как в конкретном случае, так и при 
регулировании определенной сферы обще-
ственных отношений. При всех очевидных 
и существенных различиях между собой, 
право и биоэтика при разрешении спорной 
ситуации, думается, должны опираться на 
аксиологическую парадигму о приоритете 
человеческого достоинства, зафиксирован-
ную в международных стандартах в ука-
занной области и в этических медицинских 
кодексах. Это позволит сделать шаги к обе-
спечению баланса личных и публичных ин-
тересов.

1 Icelandic Supreme Court, № 151/2003, 27 November, 
2003. См. также: Сорокина Е. М. Запрет на использо-
вание ДНК умерших родственников при создании баз 
данных на примере судебной практики Исландии // 
URL: https://eulaw.edu.ru/wp-content/uploads/2019/10/
rezultaty-simpozium-1.pdf.
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The Interdisciplinary Approach to Balancing Private and Public Interests 
in Using Genomic and Genetic Information

Contemporary society has become an active user of biomedical technologies, and genomic 
and genetic information. This information is a source of improvement for personalized medicine and 
further development of medical science initiatives. On the one hand, appropriate implementation 
of genetic and genomic information rises the quality of life and medical help which is reࣅ ected 
in the concept of private or best patient interests. On the other hand, misuse of such data might 
lead to genetic discrimination based on personal information. With this respect human dignity should 
be a core priority in moral and legal regulation of personalized medicine and biobanking.

This paper reviews practice of adhering to the principle of balance of private and public interests 
in using genomic and genetic information, as well as promises and perils of such using. Starting with 
the international regulation (including soft law regulation) of using, extraction, processing and saving 
genomic and genetic information the author indicates the leading role of bioethical principles in 
legal regulation of this sphere. The author overviews the advantages and disadvantages in changing 
priorities from private rights to publics needs and the opposite. Legal norms, judicial and medical 
practice show, that there is a positive tendency in the development of the interdisciplinary mechanisms 
in using genetic and genomic information based on adequate protection of human rights and personal 
dignity.

Keywords: genome, genetic information, biobanking, bioethics, balance of private and public 
interests, human di gnity
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ

Главной целью работы законодательных (представительных) органов субъектов РФ яв-
ляется выражение воли народа путем принятия нормативных актов, регулирующих от-
ношения в обществе. Поэтому данные органы должны наиболее тесно взаимодействовать 
с населением. В статье рассматриваются непосредственные способы взаимодействия на-
селения с законодательными органами субъектов РФ: обращение в законодательный орган 
(в том числе в электронной форме), проведение общественных слушаний, внесение законо-
дательной инициативы, а также опосредованные способы взаимодействия через органы 
местного самоуправления и общественные палаты. Анализируются степень популярности 
каждого способа у населения, а также проблемы, возникающие при его реализации. 

При написании статьи использовались статистический метод, методы сравнительного 
анализа и синтеза. Сделан общий вывод о том, что в настоящий момент граждане не про-
являют особого желания сотрудничать как с законодательными органами субъектов РФ, 
так и с органами государственной власти в целом.

Ключевые слова: конституционное право, гражданское общество, законодательные ор-
ганы субъектов РФ, взаимодействие, население субъекта РФ
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Статья 3 Конституции РФ устанавливает, 
что единственным источником власти явля-
ется народ, который может реализовывать 
свою власть как непосредственно, так и опос-
редованно – через органы государственной 
власти. На уровне субъектов РФ главным вы-
разителем интересов населения выступают 
законодательные (представительные) органы, 
что обусловливает необходимость их тесно-
го взаимодействия с жителями региона. Это 
взаимодействие начинается уже на стадии 
формирования законодательного органа: при 
проведении избирательной кампании каждый 
кандидат в депутаты должен убедить жите-
лей своего избирательного округа в том, что 
именно он будет наиболее эффективно пред-
ставлять их интересы в законодательном 
органе. 

После избрания депутатов в состав за-
конодательного органа взаимодействие с на-
селением продолжается через общественные 
организации, средства массовой информации, 
различные электронные площадки, органы 
местного самоуправления (далее – органы 
МСУ), а также путем непосредственного кон-
такта с населением.

Анализ форм и способов взаимодействия 
показывает, что не все из них населением вос-
требованы. Так, традиционно низким спро-
сом пользуется проведение общественных 
слушаний по региональным законопроектам. 
Отзывы на законопроекты, «вывешенные» 
для обсуждения на сайтах законодательных 
органов власти субъектов РФ, носят единич-
ный характер. А. В. Сивопляс считает, что 
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данная ситуация вызвана в первую очередь 
низким уровнем информированности насе-
ления о проведении слушаний, несовершен-
ством механизма их проведения [Сивопляс, 
Бородина 2018: 72]. Соглашаясь с его мне-
нием, хотим отметить, что низкий интерес 
к принимаемым на региональном уровне за-
конам обусловлен также низкой социальной 
активностью населения в целом и его неве-
рием в то, что его мнение может быть услы-
шано и учтено законодателем при принятии 
законов.

Гораздо более популярны обращения граж-
дан в законодательный орган с просьбами о 
решении своих проблем. И. Ю. Крылатова 
отмечает, что «выполняя роль посредника 
между избирателем, с его частными интере-
сами, и властными органами, депутат стано-
вится медиатором в решении злободневных 
вопросов, чем и объясняется особая попу-
лярность обращений к нему» [Крылатова 
2018: 40]. Так, в Законодательное собрание 
Свердловской области в 2018 г. поступило 
1857 обращений граждан, в 2019 г. – 1847, 
в 2020 г. – 13621. В Воронежскую областную 
Думу в 2018 г. поступило 1297 обращений, 
в 2019 г. – 1202, в 2020 г. – 15132. 

Вместе с тем при взаимодействия с насе-
лением в данной форме возникают пробле-
мы. Так, обращения граждан в законодатель-
ные органы субъектов РФ, даже если они на-
правлены в адрес законодательного органа, 
а не конкретного депутата, передаются для 
рассмотрения тому депутату, который пред-
ставляет интересы избирательного окру-
га, где живет обращающееся за помощью 
лицо. Чаще всего это депутаты, избранные 
по одномандатным избирательным округам. 
Избрание депутатов по партийным спискам 
возможно без «привязки» к конкретной тер-
ритории. В таком случае считается, что де-
путат является представителем интересов 
населения всего региона. Однако тогда, как 
правило, депутат теряет непосредственную 
связь с населением. В частности, он не рас-
сматривает обращения граждан, поскольку 
конкретная территория за ним не закреплена.

Для решения указанной проблемы реги-
оны стали «разбивать» списки депутатов на 

1 Отчеты о деятельности Законодательного собра-
ния Свердловской области // URL: http://zsso.ru.

2 Информационно-аналитические отчеты об обра-
щениях граждан // URL: http://www.vrnoblduma.ru/svede-
niya/statistika-obrashcheniy-grazhdan/index.php.

территориальные группы. Так, с 2003 г. (вве-
дение пропорциональной системы при выбо-
рах в законодательные органы субъектов РФ) 
по 2009 г. постепенно деление партийных 
списков депутатов на территориальные груп-
пы было введено почти в половине субъектов 
РФ [Кынев 2009: 71]. В 2010 г. возможность 
субъектов при формировании партийных спи-
сков кандидатов в депутаты устанавливать 
«привязку» кандидатов к конкретным окру-
гам была зафиксирована в Федеральном зако-
не от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». В настоящее время такая прак-
тика осуществляется в большинстве субъек-
тов РФ, в том числе в Белгородской, Ниже-
городской, Свердловской, Тюменской, Са-
марской, Ленинградской и других областях.

С развитием технологий все большую по-
пулярность набирают обращения граждан 
в законодательные органы субъектов РФ 
в электронной форме.

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (далее – 
Закон об обращениях) допускает обращение 
граждан в органы государственной власти 
в электронной форме, устанавливает правила 
их оформления и обязывает органы государ-
ственной власти давать на них ответ также 
в электронной форме с соблюдением других 
правил, предусмотренных названным за-
коном.

Специальные сервисы, позволяющие граж-
данам подать в законодательные органы субъ-
ектов РФ обращение в электронной форме, 
есть в каждом регионе. Они встроены в офи-
циальные сайты законодательных органов 
субъектов РФ, а также могут содержаться в 
других электронных ресурсах, разрабатывае-
мых для осуществления взаимодействия ор-
ганов государственной власти с населением. 
Так, в Белгородской области действует сайт 
«Черный список Белгородской области», на 
котором каждый желающий может оставить 
обращение по поводу работы любого органа 
государственной власти, а также обозначить 
проблему, требующую решения со стороны 
указанных органов. О. В. Брежнев отмечает, 
что «граждане активно используют альтер-
нативные способы обращения к различным 
должностным лицам органов власти» [Бреж-
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нев 2019: 55]. Несмотря на то что данные 
обращения не имеют официального стату-
са, не регистрируются и рассмотрение их не 
является обязательным согласно Закону об 
обращениях, часто они выступают наиболее 
эффективным инструментом взаимодействия 
с органами государственной власти в силу 
своей публичности.

Главная функция представительных ор-
ганов власти субъектов РФ – принятие зако-
нов, соответствующих интересам населения 
региона. Однако если в ст. 26 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. 
от 29 декабря 2020 г.) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 131-ФЗ) прямо предусмотрена возмож-
ность населения муниципального образо-
вания вносить правотворческие инициати-
вы в органы МСУ, то в ст. 6 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее – 
Закон № 184-ФЗ) устанавливается не обязан-
ность, а право субъектов РФ наделять населе-
ние региона правом законодательной иници-
ативы. О. А. Фомичева пишет, что в том или 
ином виде народная правотворческая ини-
циатива предусматривается в каждом субъек-
те РФ [Фомичева 2018: 242]. Помимо наделе-
ния населения региона правом законодатель-
ной инициативы в конституциях и уставах 
субъектов РФ, во многих субъектах приняты 
специальные законы, устанавливающие меха-
низм реализации данного права. В некоторых 
субъектах законодательным инициативам 
населения придают особый статус. Так, в 
Тамбовской области законопроект, внесенный 
гражданами в порядке реализации права за-
конодательной инициативы, рассматривается 
в первоочередном порядке.

С. А. Авакьян еще в 2006 г. отметил, что 
населению необходимо тесно взаимодейство-

вать с законодательными органами субъектов 
РФ, в первую очередь в сфере правотворче-
ства, чтобы законодательный орган «не забы-
вал, от кого получил свои полномочия и для 
кого работает» [Авакьян 2006: 10].

Как уже было указано, население взаи-
модействует с законодательными органами 
субъектов РФ не только непосредственно, но 
и опосредованно. Специально для взаимодей-
ствия населения с законодательными органа-
ми субъектов РФ была создана Общественная 
палата. Идея ее создания была выдвинута 
В. В. Путиным в 2004 г. В 2005 г. был принят 
закон, регулирующий деятельность данного 
органа на федеральном уровне1, а в 2016 г. – 
закон, регулирующий основы организации и 
деятельности общественных палат субъек-
тов РФ2 и устанавливающий обязательность 
их учреждения в субъектах РФ и основы их 
правового статуса. Согласно его ст. 1 обще-
ственные палаты субъектов РФ создаются 
для организации взаимодействия населения 
с органами государственной власти, а также 
контроля за их деятельностью. Как показы-
вает практика, наиболее тесно общественные 
палаты сотрудничают с законодательными 
органами субъектов РФ, проводя обществен-
ную экспертизу вносимых в законодательные 
органы законопроектов, участвуя в их обсуж-
дении и осуществляя мониторинг эффектив-
ности действия принятых региональных за-
конов.

Несмотря на то что многие современные 
ученые положительно оценивают деятель-
ность общественных палат субъектов РФ, 
представляется, что в силу своего правового 
статуса общественные палаты не могут обе-
спечивать реальное и эффективное взаимо-
действие населения с законодательными орга-
нами субъектов РФ. Данное утверждение вы-
текает из двух положений Закона № 183-ФЗ.

Во-первых, общественные палаты фор-
мируются органами государственной вла-
сти субъекта РФ (треть – законодательны-
ми органами, треть – главой региона, и еще 
треть – утвержденными членами палаты). 
По факту органы государственной власти 
формируют данный орган «под себя». Сле-

1 Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ (в 
ред. от 28 декабря 2016 г.) «Об Общественной палате 
Российской Федерации».

2 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ 
(в ред. от 15 октября 2020 г.) «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности общественных палат субъек-
тов Российской Федерации» (далее – Закон № 183-ФЗ).

Представляется, что в силу своего правового 
статуса общественные палаты не могут 
обеспечивать реальное и эффективное 

взаимодействие населения с законодательными 
органами субъектов РФ
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довательно, его позиция изначально будет 
совпадать с позицией органов государствен-
ной власти. При этом поскольку законода-
тельные органы субъектов РФ избираются 
непосредственно населением, и переизбра-
ние депутата на новый срок зависит от мне-
ния о нем избирателей, можно утверждать, 
что у законодательных органов субъектов 
РФ связь с населением более тесная, чем у 
общественных палат.

Во-вторых, решения общественных палат 
имеют рекомендательный характер. И закон 
не обязывает органы государственной вла-
сти субъекта РФ рассматривать и учитывать 
в своей деятельности решения, принятые 
общественными палатами. Как справедливо 
замечает А. И. Лапшина, «подобная ситуация 
свидетельствует об опасности создания в Рос-
сии лишь иллюзии развития общественного 
контроля и возможности общества реально 
влиять на развитие государства» [Лапшина 
2015: 97].

Думается, что Закон № 183-ФЗ необходи-
мо дополнить нормами об обязательном рас-
смотрении заключительных документов об-
щественной палаты органами государствен-
ной власти в месячный срок и принятии по 
ним решения. Если принято отрицательное 
решение, то следует направить в обществен-
ную палату мотивированный отказ, который 
можно было бы оспорить в судебном поряд-
ке. Только благодаря этому у общественных 
палат появится реальная возможность влия-
ния на процессы, происходящие в обществе 
и государстве.

Отдельно хотелось бы рассмотреть взаи-
модействие законодательных органов с ор-
ганами МСУ. Статья 130 Конституции РФ 
гласит, что МСУ обеспечивает самостоятель-
ное решение населением вопросов местного 
значения. В связи с принятием поправок к 
Конституции, одобренных в ходе общерос-
сийского голосования 1 июля 2020 г., органы 
МСУ «встроены» в единую систему публич-
ной власти в России и должны взаимодей-
ствовать с органами государственной власти 

для наиболее эффективного решения вопро-
сов местного значения и выражения инте-
ресов населения в органах государственной 
власти.

Способы и формы взаимодействия зако-
нодательных органов субъектов РФ с орга-
нами МСУ федеральным законодательством 
не предусмотрены. На практике это взаимо-
действие осуществляется в разнообразных 
формах и может затрагивать широкий спектр 
вопросов, касающихся МСУ. Представляет-
ся, что, учитывая поправки к Конституции 
и обозначенную в ней необходимость тес-
ного сотрудничества органов МСУ с органа-
ми государственной власти, целесообразно 
закрепить в Законе № 184-ФЗ или Законе 
№ 131-ФЗ способы и формы такого сотруд-
ничества. В частности, можно обязать орга-
ны государственной власти рассматривать 
обращения органов МСУ, разрешить пред-
ставителям органов МСУ присутствовать на 
заседаниях представительного органа субъ-
екта РФ и высшего органа исполнительной 
власти РФ, предусмотреть иные полномочия, 
направленные на обеспечение непрерывно-
го взаимодействия органов МСУ и органов 
государственной власти для удовлетворения 
интересов населения.

Подведем итоги. Несмотря на значи-
тельное количество возможностей по взаи-
модействию населения с законодательными 
органами субъектов РФ, в том числе оказанию 
влияния на процесс правотворчества, актив-
ность населения в данной сфере деятельно-
сти невелика, как и общее желание граждан 
сотрудничать с органами государственной 
власти и участвовать в политической жизни 
страны. Инициаторами налаживания диалога 
с населением, как правило, выступают орга-
ны государственной власти. Данная ситуация 
связана с традиционно низким доверием на-
селения к органам государственной власти, с 
игнорированием предлагаемых населением 
решений актуальных проблем субъектов РФ, 
преобладанием экономических интересов 
над интересами общества.
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interaction with the legislative bodies of the subjects of the Russian Federation, such as applying to the 
legislative body (including electronically), holding public hearings, introducing legislative initiatives, 
as well as the indirect ways of interaction through local self-government bodies and public chambers. 
The degree of popularity of each way among the population is analyzed, as well as the problems that 
arise during its implementation.

The paper uses the statistical method, methods of comparative analysis and synthesis. The author 
makes a general conclusion that today citizens do not show much desire to cooperate both with 
the legislative bodies of the constituent entities of the Russian Federation, and with public authorities 
in general.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА 
НА КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ*

На повестку дня выходят вопросы о том, как сделать города более комфортными для 
жителей и повысить индекс качества городской среды, какие правовые механизмы стоит 
использовать для обеспечения комфортной городской среды и т. д. В настоящей статье, в 
частности, рассматриваются отдельные индикаторы, на которых основан расчет индек-
са качества городской среды, в контексте современного законодательства, правопримени-
тельной и судебно-арбитражной практики.

Методологическую основу исследования составили как общенаучные методы (анализ, 
обобщение, синтез, сравнение, описательный, формально-логический методы), так и част-
нонаучный метод (специально-юридический).

Сделан вывод о том, что право на комфортную городскую среду включает в себя под-
лежащее судебной защите субъективное публичное право требования от органов публичной 
власти не только поддерживать в надлежащем состоянии, но и в принципе создать сам 
объект публичного значения (публичной собственности), указанный в документах террито-
риального планирования. При этом в качестве усиления гарантий защиты частных лиц по 
публично-правовым спорам анализируемой категории предлагается применять в отноше-
нии органов государственной администрации институт судебной неустойки.

Ключевые слова: комфортная городская среда, индикаторы, озелененные территории, 
территории общего пользования, инфраструктура, публичная собственность, публичные 
услуги, документы территориального планирования, субъективные публичные права, судеб-
ная защита прав граждан, астрент
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Показатели1 эффективности в сфере гра-
достроительной деятельности так или иначе 
являются одним из критериев оценки рабо-
ты губернаторов (критерий «Доля городов 
с благоприятной городской средой» – Указ 
Президента РФ от 25 апреля 2019 г. № 193 
«Об оценке эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной вла-

* Статья подготовлена в рамках реализации науч-
ного проекта «Современное градостроительство: мо-
дернизация правового регулирования», отобранного по 
итогам конкурса научных проектов ведущих научных 
школ УрГЮУ 2020 г.

сти субъектов Российской Федерации») и 
глав муниципальных образований (критерий 
«Удовлетворенность населения деятельно-
стью органов местного самоуправления го-
родского округа (муниципального района)» – 
Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов»). 
Кроме того, они учитываются в рейтинге 
Всемирного банка Doing Business («Ведение 
бизнеса»).

Среди индикаторов для расчета индекса 
качества городской среды (Методика фор-
мирования индекса качества городской сре-
ды: утв. распоряжением Правительства РФ 
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от 23 марта 2019 г. № 510-р) следует выделить 
те, которые характеризуют качество публич-
ных услуг [Харинов 2019: 88–92, 181–219]. 
Прежде всего это доля озелененных терри-
торий общего пользования (согласно приказу 
Минэкономразвития России от 15 февраля 
2021 г. № 71 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по подготовке нормати-
вов градостроительного проектирования» это 
территории, используемые для рекреации на-
селения муниципальных образований: парки, 
сады, скверы, бульвары, набережные, озеле-
ненные участки при общегородских торговых 
и административных центрах, лесопарки и 
другие рекреационно-природные территории) 
в общей площади зеленых насаждений; обе-
спеченность спортивной инфраструктурой; 
доля освещенных частей улиц, проездов, на-
бережных на конец года в общей протяжен-
ности улиц, проездов, набережных.

Речь идет о парках и скверах, спортивных 
площадках и сооружениях, а также об улич-
ных фонарях для освещения дорог и тротуа-
ров, которые бесспорно относятся к публич-
ному имуществу (вещам) общего пользования 
(см. о природе публичных вещей в немецкой 
и французской науке: [Allgemeines Verwal-
tungsrecht 2010: 856; Auby, Bon, Auby 2003: 
32–33], а также в советской и отечественной 
административно-правовой доктрине: [Вин-
ницкий 2009; Карадже-Искров 1927]).

В России гарантируется свобода пользо-
вания общедоступным публичным имуще-
ством (в части озелененных территорий об-
щего пользования: п. 1 ст. 262 Гражданского 
кодекса РФ, п. 12 ст. 85 Земельного кодекса 
РФ, п. 12 ст. 1 Градостроительного кодек-
са РФ). Возникают закономерные вопросы 
о перспективах создания объектов публичной 
собственности для удовлетворения интересов 
неопределенного круга частных лиц.

В правоприменительной практике выра-
ботан однозначный поход, согласно которо-
му ключевая роль местного самоуправления 
сводится к решению вопросов местного зна-
чения, а также к владению, пользованию и 
распоряжению муниципальной собственно-
стью, что в итоге направлено на организацию 
жизнеобеспечения населения соответству-
ющих территорий (Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 20 декабря 2010 г. 
№ 22-П). При этом публичная администра-
ция, а именно органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, не про-
сто вправе, но и обязана выполнять в обла-
сти экономических отношений контрольную 
функцию, которая по сути производна от ор-
ганизующего и регулирующего воздействия 
государства на общественные отношения 
(Постановление Конституционного Суда РФ 
от 18 июля 2008 г. № 10-П; постановление 
Президиума ВАС РФ от 10 августа 2004 г. по 
делу № А34-2110/03-С10).

Таким образом, субъективное право граж-
дан требовать от органов публичной власти 
обеспечить надлежащее состояние или ре-
монт рассматриваемых объектов публичной 
собственности прямо вытекает из функций и 
задач деятельности публичной власти. Одна-
ко для ответа на вопрос о наличии у граждан 
права потребовать именно создать объект 
публичной собственности, на базе которого 
будут предоставляться публичные услуги, 
нужен более глубокий анализ.

Так, после принятия Федерального зако-
на от 5 мая 2014 г. № 131-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации» в Градостроительный 
кодекс РФ было введено понятие так на-
зываемых нормативов градостроительного 
проектирования. В зависимости от уровня 
(региональные или местные) они должны 
устанавливать показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности населения 
объектами регионального и местного значе-
ния, а также показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения субъектов 
РФ и муниципальных образований (глава 3.1 
ГрК РФ).

Примечательно, что незадолго до внесения 
в ГрК РФ указанных изменений мнение о не-
обходимости нормативного урегулирования 
вопроса о количественном параметрировании 
инфраструктуры предоставления публичных 
услуг (по сути о нормативах градостроитель-
ного проектирования) высказывалась в науке 
в контексте закрепления стандартов обеспе-
ченности территории объектами публичной 
собственности [Винницкий 2013: 283–285].

Какое же значение играют нормативы 
градостроительного проектирования? Исхо-
дя из буквального толкования ГрК РФ они 
лишь учитываются при подготовке проек-
та схемы территориального планирования 
субъекта РФ (ч. 1.1 ст. 15), при подготовке 
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Граждане вправе требовать от органа 
публичной власти не только содержать объект 

публичной собственности (проводить 
его ремонт), но и создать такой объект

и утверждении схемы территориального 
планирования муниципального района (ч. 2 
ст. 20), генерального плана поселения, ге-
нерального плана городского округа (ч. 3 
ст. 24). Впрочем, градостроительному законо-
дательству известны примеры, когда форму-
лировку «с учетом» (например, в ч. 3 ст. 31 
ГрК РФ) правоприменитель наполнял весь-
ма определенным содержанием и трактовал 
как «в строгом соответствии» (см. подробнее 
о принципе соответствия правил землеполь-
зования и застройки генеральному плану: [Ба-
шарин 2020: 6–8]).

Вместе с тем судебная практика пестрит 
отказами в удовлетворении исков граждан об 
обязании местной администрации построить 
(создать) какой-либо объект публичной соб-
ственности, прежде всего по мотиву того, 
что права истца никоим образом не наруша-
ются и он не обладает подлежащим защите 
правом требования.

Справедливости ради скажем, что ино-
гда такого рода иски по заявлениям граждан 
удовлетворяются, но гораздо реже, чем иски 
прокуратуры (см., например: апелляционное 
определение Свердловского областного суда 
от 14 мая 2020 г. по делу № 33а-4690/2020 
(административный иск гражданина о стро-
ительстве автомобильной дороги), решение 
Центрального районного суда г. Сочи Крас-
нодарского края от 21 февраля 2014 г. по делу 
№ 2-1099/14 (заявление гражданина по пра-
вилам ранее действовавшей главы 25 Граж-
данского процессуального кодекса РФ о стро-
ительстве детской площадки, решение Корт-
керосского районного суда Республики Коми 
от 22 сентября 2015 г. по делу № 2-399/2015 
(административный иск гражданина о строи-
тельстве автомобильной дороги).

Существует множество примеров удовлет-
ворения исков прокуратуры в интересах не-
определенного круга лиц по сути с аналогич-
ными требованиями (см., например: п. 11 Об-
зора законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за 
четвертый квартал 2008 года; апелляционное 

определение Самарского областного суда от 
23 декабря 2014 г. по делу № 33-12738/2014 
(иск прокурора об обязании построить троту-
ар); апелляционное определение Верховного 
суда Республики Башкортостан от 22 марта 
2016 г. № 33-4583/2016 (иск прокурора об 
обязании установить уличное освещение и 
построить пешеходные дорожки).

Постановка же вопроса о проблемах 
защиты права на комфортную городскую 
среду обусловлена позицией, высказанной 
недавно высшей судебной инстанцией. Так, 
согласно п. 51 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ № 1 (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 7 апреля 2021 г.) при 
рассмотрении административного искового 
заявления о признании незаконным бездей-
ствия органа местного самоуправления, вы-
разившегося в ненадлежащем содержании 
автомобильной дороги местного значения, 
существенное значение имеют установление 
факта нахождения этой дороги в границах 
муниципального образования, ее отображе-
ние на генеральном плане муниципального об-
разования. 

Выделенная часть последнего предложе-
ния представляет особый интерес для насто-
ящей работы.

По нашему мнению, сделанный Верхов-
ным Судом РФ вывод следует воспринимать 
так, что отображение объектов публичной 
собственности в документах территориаль-
ного планирования (схемах, генеральных 
планах) необходимо не просто для фиксации 
предполагаемых планов вероятного развития 
территории (п. 2 ч. 3 ст. 23 ГрК РФ, апел-
ляционное определение Судебной коллегии 
по административным делам Верховного 
Суда РФ от 20 марта 2019 г. № 33-АПА19-2), 
оно носит более императивный, обязываю-
щий характер (что в принципе соотносится 
с юридическим значением положений гене-
рального плана как особого нормативного 
акта) и предполагает безусловное создание 
запланированных объектов: дорог, озеленен-
ных территорий и пр. Более того, как показы-
вает приведенная позиция Верховного Суда 
РФ, граждане вправе требовать от органа 
публичной власти не только содержать объ-
ект публичной собственности (проводить его 
ремонт), но и создать такой объект.

Между тем данный подход разделяют не 
все ученые. В частности, А. Ф. Васильева,  
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ссылаясь на работы Э. Форстхоффа, пишет, 
что не всегда праву гражданина соответству-
ет обязанность государственной администра-
ции предоставить публичную услугу. Иными 
словами, если публичной администрацией не 
создано учреждение, оказывающее услуги, то 
частное лицо не вправе потребовать создания 
такого учреждения [Васильева 2012: 57]. 

Отсюда следует, что проанализированную 
нами позицию Верховного Суда РФ можно 
считать если не «тихой революцией» в систе-
ме взаимодействия граждан и государства, то 
по крайней мере возвращением в научную 
повестку доктрины субъективных публичных 
прав частных лиц [Винницкий 2018; Зелен-
цов 2017; Краснова 2019]. Причем в таком 
контексте подход Верховного Суда РФ вы-
ступает дополнительным подтверждением 
публично-правовой природы так называемого 
права на город [Медведев 2017: 19–49].

В связи с этим поскольку частные лица яв-
ляются носителями соответствующего субъ-
ективного права, то законом должны быть 
предусмотрены и гарантии его защиты. Од-
нако даже принятие судом решения по заяв-
лению хозяйствующего субъекта в порядке 
главы 24 Арбитражного процессуального ко-
декса РФ либо по административному ис-
ковому заявлению гражданина или органи-
зации об обязании исполнить публичную 
обязанность (п. 3 ч. 5 ст. 201 АПК РФ, п. 3 
ч. 1 ст. 124 Кодекса административного судо-
производства РФ) не всегда может привести 
к восстановлению нарушенных прав и закон-
ных интересов. Решение суда может остаться 
неисполненным, как правило, из-за отсут-
ствия в бюджете соответствующего муници-
пального образования денежных средств. 

Представляется, что надлежащему испол-
нению органами публичной власти таких ре-
шений судов призван способствовать астрент 
(судебная неустойка). Это признают и совре-
менные правоведы [Шевченко 2021: 4].

Что любопытно, право присуждения 
астрента у арбитражных судов появилось 
после принятия Федерального закона от 3 ав-
густа 2018 г. № 340-ФЗ. Он дополнил ст. 174 
АПК РФ частью 4, т. е. специальной (по отно-
шению к п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса 
РФ) нормой, прямо предусматривающей воз-
можность назначения астрента в любых (а не 
только в частноправовых) делах, по которым 
суд обязывает ответчика совершить опреде-
ленные действия. Тем не менее длительное 

время на практике считалось невозможным 
присуждение астрента в публично-правовых 
спорах. В обоснование прежде всего приво-
дилась ссылка на абз. 2 п. 30 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 
2016 г. № 7 «О применении судами некото-
рых положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств». Он гласит, что п. 1 
ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ не может 
применяться в спорах, рассматриваемых по 
правилам административного судопроизвод-
ства в арбитражном суде.

Правоприменительный баланс был вос-
становлен лишь в 2021 г. после ряда дел, рас-
смотренных Верховным Судом РФ. Он сфор-
мулировал четкую позицию о том, что ч. 4 
ст. 174 АПК РФ не содержит никаких изъятий, 
а следовательно, может быть применена и 
к спорам против органов публичной власти, 
на которые суд возложил обязанность устра-
нить допущенные нарушения прав частных 
лиц путем совершения определенных дей-
ствий, например подготовить и направить 
заявителю договор купли-продажи участка 
(определения Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ от 
23 марта 2021 г. по делу № А55-31496/2016, от 
21 апреля 2021 г. по делу № А07-32699/2018).

Одновременно со внесением изменений 
в АПК РФ такая же норма была введена в 
ГПК РФ (п. 3 ст. 206), но в Кодексе адми-
нистративного судопроизводства РФ соот-
ветствующая норма в принципе отсутствует. 
При этом в судебной практике прямо отмеча-
ется, что КАС РФ не предусматривает норм 
о взыскании судебной неустойки (апелляци-
онное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 24 сентября 2020 г. № 33а-
19303/2020 по делу № 2а-3713/2017). Нами 
обнаружены лишь единичные случаи, когда 
суд по сути допускает саму возможность 
взыскания астрента с органа местного само-
управления (кассационное определение Чет-
вертого кассационного суда общей юрисдик-
ции от 15 апреля 2021 г. № 88а-10067/2021 
по делу № 2а-1929/2020).

Разумеется, можно апеллировать к тому, 
что присуждение астрента является обреме-
нительным для публично-правового образо-
вания, поскольку публичный субъект в такой 
ситуации заведомо обречен на финансовые 
потери из-за сроков бюджетного процесса. 
Вместе с тем суд прежде всего на основе 
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принципов справедливости и соразмерности 
может установить обязанность по ежемесяч-
ной или ежеквартальной уплате астрента на 
случай неисполнения судебного акта, что по-
зволило бы соблюсти определенный баланс 
интересов спорящих сторон.

Можно сформулировать следующие вы-
воды:

принадлежащее гражданам право на ком-
фортную городскую среду включает в себя 
право требования от органов публичной 
власти создать объект публичного значения, 
указанный в документах территориально-
го планирования (как показывает практика, 
пока что речь идет только об автомобильной 
дороге);

указанное право требования в любом слу-
чае подлежит судебной защите, по юриди-
ческой природе является субъективным пу-
бличным правом и может рассматриваться не 
только как элемент права на комфортную го-
родскую среду, но и как правомочие в составе 
права на город;

по нашему мнению, проанализирован-
ное право требования должно быть приме-

нимо ко всем видам объектов публичного 
значения, отображаемых в документах тер-
риториального планирования. В противном 
случае от законодателя требуется легальная 
дифференциация между правом требования, 
к примеру, строительства автомобильной до-
роги или обустройства озелененной тер-
ритории общего пользования (парка или 
сквера) или организации объектов уличного 
освещения в зависимости от того, какие объ-
екты публичной собственности носят более 
«публично значимый» характер, чем дру-
гие. Можно даже предположить, что переч-
ни соответствующих объектов публичного 
значения, которые были бы созданы по тре-
бованию частных лиц, могут определяться 
нормативным актом субъекта РФ исходя из 
социальных, исторических, экономических, 
политических, географических и прочих со-
ображений;

думается, что побудить орган власти и 
его должностных лиц исполнить публичную 
обязанность в соответствии с решением суда 
лучше всего при помощи механизма при-
суждения астрента.
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Problems of Protecting the Right 
to a Comfortable Urban Environment

The agenda includes questions about how to make cities more comfortable for residents and 
improve the quality index of the urban environment, what legal mechanisms should be used to provide 
comfortable urban environment, etc. This paper examines some indicators for calculating the urban 
environment quality index in the context of modern legislation, law enforcement and judicial and 
arbitration practice. The research is based on general scientiࣄ c methods (analysis, generalization, 
synthesis, comparison, descriptive, formal-logical method) and a special-legal method.

The author concludes, that the right to a comfortable urban environment includes the subjective 
public right (which should be protected), to demand that public authorities not only maintain in 
good condition, but also, in fact, create the object of public importance (public property) speciࣄ ed 
in territorial planning documents. To strengthen the protection of individuals in the corresponding 
public law disputes, it is proposed to apply the institution of judicial forfeit in relation to public 
administration bodies.
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Одним из индикаторов для расчета каче-
ства городской среды является разнообразие 
услуг на озелененных территориях (индика-
тор № 17 распоряжения Правительства РФ от 
23 марта 2019 г. № 510-р «Об утверждении 
Методики формирования индекса качества 
городской среды»). Имеется в виду располо-
жение в черте города городских лесов и ле-
сопарков, районных парков культуры и от-
дыха, детских парков, садов (в том числе 
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зоологических и ботанических), бульваров, 
скверов. Сервисы, расположенные в грани-
цах озелененных территорий, включают в 
себя объекты торговли и услуг (предприятия 
общественного питания, кинотеатры, куль-
турные центры, клубы досуга и т. п.). 

Этот индикатор перекликается с индика-
тором № 10 «Количество улиц с развитой 
сферой услуг», однако в последнем не учи-
тываются объекты мелкорозничной торгов-
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ли – павильоны, киоски, торговые автоматы, 
бахчевые развалы, елочные базары, пере-
движные (мобильные) и другие сооружения. 
Нас же интересуют некапитальные строения, 
находящиеся именно в парковых зонах. На 
практике возникла одна важная юридическая 
проблема, мешающая развитию предприни-
мательства в этой сфере.

Действительно, сложно представить го-
родской парк культуры и отдыха, где не было 
бы хотя бы одного ларька с шаурмой, тележки 
с сахарной ватой или развлекательных соору-
жений (батуты, надувные горки и т. д.). Все 
это относится к нестационарным торговым 
объектам (далее – НТО), а для их размещения 
предусмотрены особые правила: нужно вклю-
читься в схему размещения НТО, утверждае-
мую на уровне муниципального образования 
(ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», далее – Закон 
№ 381-ФЗ). Однако земельные участки под 
многими городскими парками уже предостав-
лены муниципальным предприятиям и уч-
реждениям на праве постоянного бессрочного 
пользования. Кроме того, по общему правилу 
использование земельного участка возможно 
лишь после образования конкретного земель-
ного участка и возникновения права на него 
как на недвижимую вещь [Эйриян 2019: 542].

Получается, что участок уже занят дру-
гим юридическим лицом, и с точки зрения 
земельного и гражданского законодательства 
нельзя просто так изъять его часть без согла-
сия законного владельца для предоставления 
какому-либо НТО. Логичным выходом из 
этой ситуации было бы предоставление юри-
дическим лицам, в чьем владении находится 
земельный участок под соответствующим 
парком, права самостоятельно решать во-
просы о предоставлении в аренду мест тем 
или иным субъектам предпринимательской 
деятельности, конечно же, с соблюдением 
всех антимонопольных требований. Однако 
Верховный Суд РФ данную точку зрения не 
разделяет. 

Так, в Брянске ООО «Городские парки» 
заключило с МАУК «Парк культуры и от-
дыха „Юность“» договор, по условиям кото-
рого взаимодействие сторон осуществляется 
путем предоставления обществу мест досуга 
на территории парка «Юность» для оказания 

услуг по развлечению населения, размеще-
нию аттракционов и обустройству зон досуга. 
Согласно акту размещения от 1 марта 2015 г. 
МАУК «Парк культуры и отдыха „Юность“» 
предоставило в зонах досуга места для раз-
мещения пунктов общественного питания и 
торговых объектов. Впоследствии владелец 
этих объектов был привлечен к администра-
тивной ответственности за торговлю на тер-
ритории парка в местах, не установленных 
схемой размещения НТО. Общество попы-
талось оспорить нормы местного положения 
о порядке размещения НТО, однако ВС РФ 
отказал в удовлетворении требования, указав, 
что земельный участок, на котором находят-
ся НТО общества, остается в муниципальной 
собственности, что не препятствует админи-
стративному истцу реализовать право на раз-
мещение указанных объектов в соответствии 
с действующим законодательством (апелля-
ционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда 
РФ от 7 августа 2019  г. № 83-АПА19-17). 

Вместе с тем земельное законодатель-
ство, в том числе вопросы размещения НТО, 
находится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов РФ, и в Санкт-
Петербурге аналогичная ситуация разреши-
лась противоположным образом. 

Комитет по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга привлек к административ-
ной ответственности нескольких предприни-
мателей, торговавших и оказывающих услуги 
на территории государственного музея-за-
поведника «Павловск» без включения в схе-
му размещения НТО. Суд встал на сторо-
ну предпринимателей и музея, поскольку в 
ст. 1 закона Санкт-Петербурга от 8 апреля 
2015 г. № 165-27 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов» имеется оговор-
ка о том, что на основании названной выше 
схемы следует размещать НТО на спорных 
землях, за исключением земельных участ-
ков, предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам. Суд пришел к выводу, что 
требования о включении в схему размещения 
НТО распространяются исключительно на 
«свободные» земли (постановление Арби-
тражного суда Северо-Западного округа от 
15 октября 2020 г. № Ф07-6964/2020 по делу 
№ А56-107861/2019). Стоит отметить, что в 
этом деле решался вопрос не о том, как НТО  
должно в итоге размещаться, а о правомерно-
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сти привлечения к административной ответ-
ственности за незаконное размещение НТО.

Как видим, приведенные в пример дела 
рассматривались только с точки зрения ад-
министративного законодательства, однако в 
гражданском законодательстве есть еще очень 
важное положение, которое не позволяет 
большинству парков сдавать землю в аренду. 
Как уже было отмечено, обычно земля предо-
ставляется паркам в постоянное (бессрочное) 
пользование. В силу п. 3 ст. 269 ГК РФ лица, 
которым земельные участки предоставлены 
в постоянное (бессрочное) пользование, не 
вправе распоряжаться такими земельными 
участками, за исключением случаев заключе-
ния соглашения об установлении сервитута и 
передачи гражданину в безвозмездное поль-
зование земельного участка в виде служебно-
го надела в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. Предоставление 
части земельного участка в аренду безуслов-
но подпадает под понятие распоряжения (так, 
предоставление в аренду было признано на-
рушением п. 3 ст. 269 ГК РФ в постановлении 
Шестого арбитражного апелляционного суда 
от 9 февраля 2016 г. № 06АП-7054/2015 по 
делу № А16-1447/2015, постановлении Двад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 
17 августа 2016 г. № 20АП-4426/2016 по делу 
№ А09-2774/2016).

Естественно, этот законодательный за-
прет не раз пытались обойти, и вот лишь не-
которые примеры из практики:

1) в ЦПКиО им. Маяковского в Екатерин-
бурге для размещения аттракционов был за-
ключен договор на оказание услуг; видимо, 
использовался известный способ «прикры-
тия» аренды договором услуг на размещение 
объекта (постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 4 июня 2018 г. № Ф09-
2691/18 по делу № А60-41052/2017);

2) в том же парке кафе «Блины» было раз-
мещено на основании агентского договора 
(постановление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 18 мая 2018 г. № Ф09-1452/18 
по делу № А60-43004/2017);

3) в Татышев-парке в Красноярске снача-
ла заключали договор лизинга на постройки, 
затем сдавали в аренду имущество, находя-
щееся в лизинге (постановление Третьего ар-
битражного апелляционного суда от 12 апре-
ля 2021 г. по делу № А33-9317/2020);

4) в Краснодарском крае производствен-
ный кооператив заключил договор о сов-
местной деятельности с общеобразователь-
ной школой для того, чтобы использовать 
земельный участок для сельхозработ (поста-
новление Пятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 11 мая 2018 г. № 15АП-
5262/2018 по делу № А32-37672/2017);

5) сельхозпредприятие на морском побе-
режье в Сочи заключило договор хранения 
оборудования с предпринимателем. На «хра-
нение» были переданы аттракционы (поста-
новление Пятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 5 апреля 2018 г. № 15АП-
2564/2018 по делу № А32-32086/2017).

Усилия по разработке юридических схем 
обхода закона ни в одном из этих дел не 
увенчались успехом: сделки признавались 
недействительными, либо договоры не при-
нимались во внимание при оценке правовой 
позиции стороны.

Наиболее подробно данный вопрос уре-
гулирован в региональном законодатель-
стве Москвы. В подп. 2 п. 12 постановления 
Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. 
№ 26-ПП «О размещении нестационарных 
торговых объектов, расположенных в горо-
де Москве на земельных участках, в здани-
ях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности» указано, 
что одним из оснований для разработки схе-
мы размещения НТО являются предложения 
государственных учреждений Москвы. Госу-
дарственное учреждение может и само оказы-
вать услуги на вверенной ему территории, 
однако если администрация парка хочет 
предоставить такое право третьим лицам, 
то может внести предложение, и на основа-
нии этого предложения будет разработана 
отдельная схема размещения НТО по тер-
ритории парка.

После утверждения данной схемы заин-
тересованное учреждение должно иници-
ировать проведение аукциона (п. 6.1 при-
ложения 4 к постановлению Правительства 
Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП). По 
итогам проведения аукциона может быть за-
ключен договор либо на осуществление тор-
говой деятельности (оказание услуг) на НТО 
(если уже есть готовый объект), либо на раз-
мещение НТО (когда нужно устанавливать 
объект).
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По общему правилу договор на размещение 
нестационарного торгового объекта 

ни как отдельный поименованный договор,
ни как непоименованный 

рассматривать нельзя

По такой схеме работают практически 
все крупные московские парки, заповедники 
и другие подобные объекты: Центральный 
парк культуры и отдыха им. М. Горького, Из-
майловский парк, Московский городской сад 
«Эрмитаж», Поклонная гора и многие другие 
(см. полный перечень в приложении 2 к при-
казу Департамента культуры города Москвы 
от 18 мая 2017 г. № 369 «Об утверждении 
Порядка размещения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных 
участках, предоставленных учреждениям, 
подведомственным Департаменту культуры 
города Москвы»).

Как видим, использован договор еще од-
ной разновидности – договор на размещение 
(эксплуатацию) нестационарного торгового 
объекта. В п. 2 письма Минпромторга России 
от 23 марта 2015 г. № ЕВ-5999/08 «О направ-
лении Методических рекомендаций» такие 
договоры рекомендовано заключать в каче-
стве альтернативы договору аренды земель-
ного участка (или киоска, павильона и т. д.), 
когда градостроительные нормы и нормы зе-
мельного законодательства не позволяют фор-
мировать земельный участок и предоставлять 
его в аренду. 

Казалось бы, прекрасный выход из ситуа-
ции: придумать договор, не предусмотренный 
Гражданским кодексом РФ, применить прин-
цип свободы договора. Однако если мы взгля-
нем на ранее действовавшую рекомендован-
ную форму договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта (приложение 3 
к постановлению Правительства Москвы от 
3 февраля 2011 г. № 26-ПП), то его пред-
мет покажется очень знакомым: префектура 
предоставляет предпринимателю право раз-
местить нестационарный торговый объект по 
такому-то адресу, а предприниматель должен 
платить за размещение объекта. Сразу вспо-
минается ст. 606 ГК РФ, в которой закреплено 
определение договора аренды: арендодатель 
обязуется предоставить арендатору имуще-

ство за плату во временное владение и поль-
зование или во временное пользование.

Можно ли назвать такой договор непо-
именованным и применить принцип свобо-
ды договора, предусмотренный ст. 421 ГК? 
Или этот договор все же поименован и выде-
лен в отдельный вид путем упоминания в ре-
гиональных и местных нормативных актах, 
регулирующих размещение НТО? Для того 
чтобы ответить на данный вопрос, нужно 
сопоставить предмет договора с квалифи-
цирующими признаками существующих по-
именованных типов договоров [Договорное 
право 2020: 96]. Очевидно, что квалификация 
договора зависит не от его названия, а от его 
содержания [Андреев, Андреева, Арсланов 
и др. 2016].

Рассмотрим очень похожую ситуацию: 
аренду торгового места на рынке. С появ-
лением Федерального закона от 30 декабря 
2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о рознич-
ных рынках) стали говорить о якобы новом 
виде договора – договоре о предоставлении 
торговых мест (в Законе указано, что торговые 
места предоставляются на основе таких дого-
воров). На практике это быстро превратилось 
в схему ухода от аренды, когда она по каким-
то причинам невыгодна (например, если арен-
додатель не хочет предоставлять гарантии, 
предусмотренные ГК РФ для арендаторов, 
или же обе стороны хотят обойти правило 
о регистрации договора аренды недвижимо-
сти, заключенного на срок более года). 

Вопрос дошел до Президиума ВАС РФ, и 
Суд разъяснил: «Предметом договора являет-
ся передача управляющей рынком компанией 
пользователю за плату торгового места для 
осуществления торговли, что соответствует 
понятию договора аренды, определенному 
статьей 606 Гражданского кодекса» (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 19 ноября 
2013 г. № 8668/13 по делу № А82-3890/2012). 
С такой квалификацией договора соглашается 
большинство ученых, исследовавших вопрос 
[Никитин 2014; Бырдина 2017; Кондратьев 
2018]. Суд также указал, что упоминание до-
говора в Законе о розничных рынках никак не 
мешает применению к отношениям главы 34 
Гражданского кодекса РФ.

Действительно, одно лишь упоминание 
в законе, как справедливо отмечают А. Г. Ка-
рапетов и А. И. Савельев, не может означать, 
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что договор является поименованным. Смысл 
выделения договора в отдельный вид заклю-
чается в том, чтобы применить к нему соот-
ветствующие нормы. Если подобных норм 
нет, а есть лишь фраза о том, что такие дого-
воры бывают, то нельзя говорить о полноцен-
ной поименованности договора [Карапетов, 
Савельев 2012: 116]. Кроме того, норматив-
ные акты, выделяющие отдельный вид дого-
вора, явно должны относиться к гражданско-
му законодательству. Местные и региональ-
ные нормативные акты таковыми являться не 
могут хотя бы даже потому, что гражданское 
законодательство находится в исключитель-
ном ведении Российской Федерации (п. «о» 
ст. 71 Конституции РФ).

Итак, по общему правилу договор на раз-
мещение нестационарного торгового объек-
та ни как отдельный поименованный дого-
вор, ни как непоименованный рассматривать 
нельзя.

Однако эти отношения можно сравнить 
еще с договором на размещение торгово-
го автомата. Е. В. Голышев отмечает, что на 
практике данный договор квалифицируется 
как отличный от договора аренды, посколь-
ку часто в таких договорах место располо-
жения автомата точно не определено, мо-
жет указываться лишь этаж здания [Голышев 
2016]. В. Д. Миронов и М. В. Кривенкова 
также освещают проблему выбора между не-
сколькими видами договоров: договором 
об аренде части помещения, договором об 
оказании услуги или непоименованным до-
говором [Миронов, Кривенкова 2020: 193]. 
С особыми трудностями в оформлении таких 
отношений сталкиваются государственные 
и муниципальные учреждения в связи с не-
которыми ограничениями по использованию 
публичного имущества [Медведева 2020: 66].

Одним из существенных условий догово-
ра аренды является его предмет – указание 

на конкретный объект, который подлежит 
передаче (п. 3 ст. 607 ГК РФ). Хотя по обще-
му правилу при отсутствии точных данных о 
предмете договор все-таки признается не за-
ключенным, а не относится к разряду непо-
именованных. Однако вопрос представляет 
научный интерес и требует детального рас-
смотрения. В конце концов передаваться мо-
жет не только место для размещения киоска, 
ларька, но и сам киоск, который может ме-
нять место размещения в связи с некапиталь-
ностью постройки и технической возможно-
стью его переноски. Очевидно, что аренда 
торгового места в такой ситуации не является 
арендой объекта недвижимости [Кондратьев 
2018], как и не будет в чистом виде арендой 
земельного участка, хотя торговое место, ко-
нечно, не «подвешено в воздухе», и арендатор 
в любом случае использует земельный уча-
сток. Это все актуально как для рынков, так 
и для размещения НТО на публичных землях.

Препятствием для применения договора 
о размещении НТО без привязки к месту 
(как отличного от договора аренды именно 
по этому признаку) может помешать сама 
система размещения НТО, ведь по общему 
правилу перед заключением договора необ-
ходимо утвердить схему размещения НТО 
с указанием конкретного места размещения. 
Для размещения на городских улицах в схе-
мах размещения НТО, как правило, указыва-
ется адрес. Но интересно, что в парках место 
размещения может быть указано по-разному 
(скорее всего, потому что весь парк может 
размещаться по одному адресу и улиц с но-
мерами домов там обычно не бывает).

Вот пример схемы размещения НТО в 
парке «Кузьминки-Люблино» (распоряжение 
префекта ЮВАО Москвы от 17 марта 2009 г. 
№ 414 «Об утверждении схемы временного 
размещения нестационарных объектов мел-
корозничной сети на территории парка «Кузь-
минки-Люблино»):

№ 
п/п

Тип 
объекта

Адрес размещения, 
местоположение Специализация

1–30 Лоток
ул. Кузьминская 

(за пределами проезжей 
части)

Сувенирная продукция, сладкая вата, прохладительные 
напитки, мороженое, выпечные изделия в промышлен-

ной упаковке, игрушки, воздушные шары

31 Лоток Перед плотиной Сувенирная продукция, шары

32 Лоток На плотине Прохладительные напитки

33–34 Лоток У гротов Прохладительные напитки
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Как мы видим, четких координат ни у од-
ного лотка нет, это позволяет передвигать их, 
допустим, исходя из погодных условий. Здесь 
использование договора нового вида, такого 
как договор на размещение нестационарно-
го торгового объекта, кажется оправданным 
(«аренда» без четкого указания места, по ана-
логии с расположением торговых автоматов).

Итак, сдавать землю парков, находящую-
ся у них на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, императивно запрещено ГК РФ 
(используемые сейчас взамен аренды дого-
ворные конструкции чаще всего являются 
лишь «костылем», помогающим решить про-
блему временно и не очень надежно). Но и 
предоставить эту землю в обход ее владель-
ца тоже нельзя, ведь на основании ст. 305 ГК 
РФ законный владелец земли может приме-
нить все способы защиты права собствен-
ности при нарушении владения, в том числе 
и против собственника. Если муниципаль-
ное образование в обход парка предоставит 
кому-то его землю, то законный владелец 
сможет обратиться в суд с виндикационным 
или негаторным иском (в зависимости от ха-
рактера нарушения).

В итоге предприниматели и юридические 
лица, которым предоставлены земельные 
участки под парками, неизбежно сталкива-
ются с пробелом в правовом регулировании. 
Неясно, что делать в таких ситуациях: про-

сить землю под НТО у соответствующего 
публичного образования или же заключать 
договор аренды напрямую с юридическим 
лицом, которому эта земля выделена. И в пер-
вом, и во втором случае их размещение может 
быть признано незаконным путем предъявле-
ния иска о защите прав владельца, не являю-
щегося собственником (в первом случае) или 
о применении последствий недействитель-
ности сделки (во втором). Увы, нельзя не со-
гласиться с коллегами в том, что государство 
слишком осторожно относится к частным 
интересам и их охране [Болтанова, Хлопцов 
2019: 202]. 

Целесообразно было бы на уровне феде-
рального законодательства разрешить эту кол-
лизию, например добавить в п. 3 ст. 269 ГК 
РФ второе исключение в виде согласия соб-
ственника: «Лица, которым земельные участ-
ки предоставлены в постоянное (бессрочное) 
пользование, не вправе распоряжаться таки-
ми земельными участками, за исключением 
случаев получения согласия собственника 
земельного участка на предоставление зе-
мельного участка в аренду или безвозмездное 
пользование, а также заключения соглаше-
ния об установлении сервитута и передачи 
земельного участка в безвозмездное пользо-
вание гражданину в виде служебного надела 
в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации». 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ 
В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ 

ИЛИ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Одной из конституционных ценностей, охраняемой, в том числе, уголовным законода-
тельством Российской Федерации, является право на благоприятную окружающую среду. 
Уголовное наказание за порчу земель в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычай-
ной экологической ситуации помогает восстановить справедливость, а также создает 
общую и частную превенцию, тем самым защищая земли указанных территорий от порчи 
в будущем.

Анализируя состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 254 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации («Порча земли в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации»), авторы пришли к выводу о том, что ввиду несовершенства уго-
ловного законодательства на практике возникают трудности при квалификации престу-
плений по данной статье и при назначении наказания в виде реального лишения свободы. 
Для решения данных проблем авторы предлагают ввести вариативные санкции в виде лише-
ния свободы до двух лет (в настоящее время закон предусматривает лишение свободы толь-
ко на два года); дать легальные определения понятиям «земля», «зона экологического бед-
ствия», «зона чрезвычайной экологической ситуации»; ввести уголовную ответственность 
для лиц, обладающих специальными знаниями и портящими землю умышленно.

Ключевые слова: экологические преступления, зона экологического бедствия, зона чрез-
вычайной экологической ситуации, порча земель, экология
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Статья 42 Конституции Российской Феде-
рации гарантирует каждому право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушени-
ем. В научной литературе справедливо отме-
чается, что земля – основа жизнедеятельно-
сти многонационального народа Российской 
Федерации [Воронин, Круглов, Рущицкая и 
др. 2021: 18].

Данное право охраняется различными 
нормами: ст. 12 Земельного кодекса РФ сре-
ди целей охраны земель предусматривает 
предотвращение и ликвидацию загрязнения, 

истощения, деградации, порчи, уничтожения 
земель и почв и иного негативного воздей-
ствия на земли и почвы, а также обеспече-
ние рационального использования земель, в 
том числе для восстановления плодородия 
почв на землях сельскохозяйственного на-
значения и улучшения земель; ст. 8.6 Кодек-
са об административных правонарушениях 
РФ устанавливает административную ответ-
ственность за порчу земель. В то же время 
об ответственности за порчу земли говорит 
и ст. 254 Уголовного кодекса РФ.

Подобные нормы есть в уголовных кодек-
сах зарубежных стран: нормы, аналогичные 
ст. 254 УК РФ, содержатся в УК Азербай-
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джана (ст. 254), Таджикистана (ст. 228), Тур-
кменистана (ст. 317), Грузии (ст. 297). В Уго-
ловном кодексе Республики Казахстан (ст. 332 
УК) он дополнены санкциями за засорение 
земли промышленными или иными выбро-
сами и отходами, при этом уголовная ответ-
ственность наступает, если причинен круп-
ный ущерб окружающей среде или вред здо-
ровью человека [Игнатова, Кузнецова 2018].

Часть 2 ст. 254 Уголовного кодекса РФ 
предусматривает ответственность за порчу 
земель в зоне экологического бедствия или в 
зоне экологической ситуации. Данный состав 
является квалифицированным [Демичев, Гра-
чева 2017; Болтанова 2017]. Санкция нормы 
альтернативная: за порчу земли в зоне эколо-
гического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации следует наказание 
в виде ограничения свободы сроком до двух 
лет, либо принудительных работ, либо лише-
ния свободы на два года. Нужно отметить, 
что в указанной санкции законодатель при-
меняет формулировку «лишение свободы на 
тот же срок (два года)», что с точки зрения 
буквального толкования закона предполага-
ет именно такой срок лишения свободы, ни 
больше, ни меньше. В то же время формули-
ровки «до двух лет лишения свободы» или 
«от двух лет лишения свободы» дали бы суду 
возможность назначать разные сроки наказа-
ния в зависимости от конкретного случая со-
вершения преступления. 

В связи с этим предлагается расширить 
санкцию для более справедливого ее при-
менения относительно конкретных эпизодов 
и в чáсти санкции, в которой речь идет о ли-
шении свободы, применить формулировку 
«до двух лет» вместо той, которая действует 
сегодня. Проанализировав санкции за порчу 
земель в зоне экологического бедствия или 
в зоне чрезвычайной экологической ситу-
ации, можно сделать вывод о том, что это 
преступление относится к преступлениям 
небольшой тяжести в соответствии с ч. 1 
ст. 15 УК РФ.

Объектом в указанном составе являются 
отношения по охране и рациональному ис-
пользованию земли, обеспечению экологи-
ческой безопасности [Комментарий к Уго-
ловному кодексу 2017]. Несмотря на то что 
в некоторых работах объектом преступного 
посягательства по таким преступлениям на-
зывают землю [Старк 2007], в данном слу-

чае земля – предмет преступления. Наше 
утверждение основывается на том, что объ-
ектом состава преступления выступают цен-
ности и блага, охраняемые законом, в то 
время как предмет, как правило, материален 
и является физическим воплощением того, 
на что посягает преступник.

В российском законодательстве нет опре-
деления понятия «земля», поэтому возника-
ют затруднения при толковании норм, регу-
лирующих отношения, предметом которых 
является земля. Это касается и уголовного 
законодательства [Клочкова 2009]. Рацио-
нальным считаем предложение Н. А. Лопа-
шенко рассматривать в качестве предмета 
данного преступления землю, под которой 
понимают плодородный слой почвы [Лопа-
шенко 2017].

Объективная сторона в обозначенном пре-
ступлении выражена в форме деяний, послед-
ствием которых выступает порча земли в зоне 
экологического бедствия либо в зоне чрез-
вычайной экологической ситуации. Таким 
деянием, по мнению ученых, является несо-
блюдение требований экологического законо-
дательства либо совершение действий, прямо 
нарушающих это законодательство [Коммен-
тарий к Уголовному кодексу 2005]. Таким об-
разом, деяние может быть выражено в форме 
как действия, так и бездействия. Обязатель-
ное условие совершения преступления – на-
ступление последствий, указанных в диспози-
ции ч. 2 ст. 254 УК РФ; можно сделать вывод, 
что данный состав является материальным.

Кроме того, ч. 2 ст. 254 УК РФ содержит 
отсылку к деяниям, указанным в ч. 1 той 
же статьи («те же деяния…»). Согласно ч. 1 
ст. 254 УК РФ это отравление, загрязнение 
или иная порча земли вредными продукта-
ми хозяйственной или иной деятельности 
вследствие нарушения правил обращения с 
удобрениями, стимуляторами роста расте-
ний, ядохимикатами и иными опасными хи-
мическими или биологическими веществами 
при их хранении, использовании и транспор-
тировке, повлекшие причинение вреда здо-
ровью человека или окружающей среде.

Можно заключить, что условием оконча-
ния преступления, ответственность за кото-
рое установлена ч. 1 ст. 254 УК РФ, является 
наступление таких последствий, как причине-
ние вреда здоровью или окружающей среде. 
В силу п. 2 постановления Пленума Верхов-
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ного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 
«О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области ох-
раны окружающей среды» под причинением 
вреда здоровью человека при совершении 
преступлений, предусмотренных, в том чис-
ле, чч. 1 и 2 ст. 254 УК РФ, нужно понимать 
причинение вреда здоровью любой степени 
тяжести одному или нескольким лицам.

Порча земли в зоне экологического бед-
ствия или в зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации – более узкое понятие, чем 
причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде. Другими словами, след-
ствия, предусмотренные ч. 2 ст. 254 УК РФ, 
априори являются следствиями, предусмо-
тренными диспозицией ч. 1 той же статьи. 
Соответственно для наступления момента 
окончания преступления (ч. 2 ст. 254 УК РФ) 
необязательно причинить вред здоровью че-
ловека, достаточно, чтобы был причинен вред 
окружающей среде в виде порчи земли в зоне 
экологического бедствия либо в зоне чрезвы-
чайной экологической ситуации.

При квалификации таких деяний возника-
ет трудность ввиду смежности составов, уста-
новленных разными частями ст. 254 УК РФ, 
и составов правонарушений, закрепленных 
ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель». Важным 
критерием для квалификации деяний является 
именно наступление последствий, указанных 
в уголовном законодательстве, поскольку дея-
ния, описанные в ст. 8.6 КоАП РФ, во многом 
схожи с деяниями, описанными в диспозици-
ях ч. 1 (на которую законодатель ссылается 
в чч. 2 и 3) ст. 254 УК РФ.

Квалифицирующий признак данного со-
става – место совершения преступлений: зона 
экологического бедствия либо зона чрезвы-
чайной экологической ситуации. Диспозиция 
нормы альтернативная: законодатель пере-
числяет два места совершения преступления. 
В законодательстве Российской Федерации 
нет легального определения понятий «зона 
экологического бедствия» и «зона чрезвычай-
ной экологической ситуации», однако такие 
определения предлагаются в научных источ-
никах. 

С. А. Боголюбов под зонами экологиче-
ского бедствия понимает участки территории 
России, где в результате хозяйственной либо 
иной деятельности произошли глубокие не-
обратимые изменения окружающей природ-
ной среды, повлекшие за собой существенное 
ухудшение здоровья населения, нарушение 

природного равновесия, разрушение есте-
ственных экологических систем, деградацию 
флоры, фауны иных природных ресурсов 
и объектов [Боголюбов 2009: 62]. Зонами 
чрезвычайной экологической ситуации автор 
предлагает считать участки территории Рос-
сийской Федерации, где в результате хозяй-
ственной и иной деятельности происходят 
устойчивые отрицательные изменения в окру-
жающей природной среде, угрожающие здо-
ровью населения, состоянию естественных 
экологических систем, генетических фондов 
растений и животных [Там же: 63].

Субъектом данного преступления согласно 
ст. 19 и ч. 1 ст. 20 УК РФ является вменяемое 
физическое лицо, достигшее шестнадцатилет-
него возраста. В законе и в научной литерату-
ре не говорится, что этот субъект обязательно 
должен обладать квалифицирующими при-
знаками, однако можно предположить, что 
субъектом рассматриваемого преступления, 
скорее всего, будет лицо, имеющее доступ 
к химикатам и иным веществам, использова-
ние которых может привести к порче земель. 
При этом исполнитель должен находиться 
непосредственно в зоне экологического бед-
ствия либо в зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации. Другие участники (органи-
затор, подстрекатель, пособник) могут и не 
находиться в указанных зонах в момент со-
вершения преступного деяния. В таком слу-
чае их деяния будут квалифицироваться по 
ч. 2 ст. 245 со ссылкой на соответствующую 
часть ст. 33 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления вы-
ражается в форме прямого умысла или не-
осторожности: лицо может осознавать либо 
не осознавать общественную опасность, ко-
торую могут нести его действия, желать на-
ступления негативных последствий, либо нет. 
Для квалификации преступного деяния сего-
дня это не имеет большого значения.

В связи с этим предлагается дополнить 
ст. 245 УК РФ частью 4, устанавливающей 
ответственность за умышленные деяния, 

В законодательстве Российской Федерации 
нет легального определения понятий 

«зона экологического бедствия» и «зона 
чрезвычайной экологической ситуации», 
однако такие определения предлагаются 

в научных источниках
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предусмотренные чч. 1–3 данной статьи, ли-
цом, обладающим специальными знаниями. 
Наказание предлагается ввести более суро-
вое, чем в чч. 1–3 ст. 245 УК РФ, поскольку, 
на наш взгляд, человек, обладающий специ-
альными знаниями и наносящий вред земле 
в зонах экологического бедствия или чрезвы-
чайной экологической ситуации, гораздо бо-
лее опасен для общества, чем человек, не об-
ладающий такими знаниями и действующий 
по неосторожности. Квалифицировать дея-
ние возможно по совокупности частей ст. 245 
УК РФ. Например, если лицо, обладающее 
специальными знаниями в сфере экологии, 
умышленно осуществит порчу земли в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвы-
чайной экологической ситуации, его деяние 
предлагается квалифицировать по чч. 2, 4 
ст. 245 УК РФ.

Подводя итоги, нужно подчеркнуть важ-
ность сохранения земли для ныне живущих 

и будущих поколений России. Значимую 
роль в этом играет и уголовно-правовая 
охрана отношений по охране и рациональ-
ному использованию земли, обеспечению 
экологической безопасности. В связи с этим 
необходимо:

актуализировать санкции, предусматрива-
ющие ответственность за порчу земель в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрез-
вычайной экологической ситуации, в част-
ности дифференцировать наказание в виде 
лишения свободы (для возможности приме-
нения данной санкции в различных ситуа-
циях);

дать легальное определение понятиям 
«земля», «зона экологического бедствия», 
«зона чрезвычайной экологической ситуа-
ции»;

установить уголовную ответственность за 
умышленную порчу земель лицом, обладаю-
щим специальными знаниями.
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Criminal Liability for Damage to Land in an Environmental Disaster Zone 
or in an Environmental Emergency Zone

One of the constitutional values, protected by the criminal legislation of the Russian Federation, 
is the right to a favorable environment. Criminal punishment for damage to land in an environmental 
disaster zone or in an environmental emergency zone helps to restore justice and create general and 
private prevention, thereby protecting the lands of these territories from damage in the future.

The authors analyzed the composition of the crime provided for in Part 2 of Article 254 of the 
Criminal Code of the Russian Federation («Damage to Land in an Environmental Disaster Zone or 
in an Environmental Emergency Zone»). Due to the imperfection of criminal legislation, difࣄ culties 
arise in deࣄ nition of crimes according to this article and in imposing punishment in the form of 
real imprisonment. To solve these problems, the authors propose to introduce variable sanctions 
in the form of imprisonment for up to two years (currently the law provides for imprisonment for 
only two years); to give legal deࣄ nitions to the concepts of «land», «environmental disaster zone», 
«environmental emergency zone»; to introduce criminal liability for persons with special knowledge 
who deliberately spoil the land.

Keywords: environmental crimes, environmental disaster zone, environmental emergency zone, 
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Итак, вопрос сохранения благоприятной 
окружающей среды является актуальным 
[Кургузиков, Войта 2021]. Нас как юри-
стов интересует в первую очередь правовой 
аспект. Сразу обозначим вопрос: а имеет ли 
вообще право на благоприятную окружаю-
щую среду поколение людей, которые еще 
не родились?

Согласно ст. 17 ГК РФ правоспособ-
ность – это способность иметь права и обя-
занности, которая возникает с момента рож-
дения, поэтому кажется, что рассуждения на 
выбранную нами тему излишни: если субъ-
екта правоотношений еще не существует, то 
говорить о его правах преждевременно. Впро-
чем, не все так просто.

Обратимся к действующему законодатель-
ству за дефиницией термина «будущее по-
коление». В Конституции Российской Феде-

С каждым днем скорость развития чело-
вечества увеличивается, разрабатываются 
новые технологии, происходят прорывы в 
области науки, техники и медицины, однако 
иногда – ценой, в том числе, расходования 
природных ресурсов, выбросов в окружаю-
щую среду. В связи с этим часто звучат идеи 
о «правильном», экологичном (с точки зре-
ния контрагентов и потребителей) ведении 
бизнеса, безотходном производстве, сохра-
нении природного наследия для потомков, 
но декларация указанных целей – это толь-
ко отправная точка. Пандемия новой коро-
навирусной инфекции продемонстрирова-
ла, что человечество может столкнуться с 
проблемами, которые невозможно решить 
в короткие сроки [Головина, Раманкулов, 
Томашевский и др. 2020].

М. С. Кургузиков, В. А. Петри
Уральский государственный юридический университет

(Екатеринбург)
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БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Исследуется термин «будущее поколение» в контексте российского законодательства, 
рассматриваются правовые акты, в которых он упоминается, изучается проблема сохране-
ния благоприятной окружающей среды для потомков. Авторы задаются вопросом о возник-
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Кроме того, критически анализируются следующие предложения ученых по предупреж-
дению нарушений прав будущих поколений: внесение изменений в Конституцию РФ, внедре-
ние концепции ограниченного потребления, установление значительных финансовых санк-
ций и персональной уголовной / административной ответственности для руководителей 
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рации ее нет, при этом в преамбуле указано, 
что Основной закон государства принимается 
многонациональным народом исходя из от-
ветственности за свою Родину перед нынеш-
ним и будущими поколениями. Таким обра-
зом, законодатель признает ответственность 
перед потомками и предполагает, что граж-
дане должны прогнозировать итоги своих 
действий и не навредить потомкам.

Отсылки к правам будущих поколений 
имеются и в других отечественных норматив-
ных правовых актах. В Федеральном законе 
от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения» понятие «радиа-
ционная безопасность» означает состояние 
защищенности настоящего и будущих по-
колений людей от вредного для их здоро-
вья воздействия ионизирующего излучения. 
В преамбуле Федерального закона от 10 ок-
тября 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» декларируются правовые основы 
государственной политики в области охраны 

окружающей среды, обеспечивающие сбалан-
сированное решение социально-экономиче-
ских задач, сохранение благоприятной окру-
жающей среды, биологического разнообразия 
и природных ресурсов в целях удовлетворе-
ния потребностей нынешнего и будущих по-
колений, укрепления правопорядка в области 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. Рассматривае-
мый термин встречается в Федеральных за-
конах от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», от 21 октября 
1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии», в Законе РФ от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-I «О недрах» и в Градостроительном 
кодексе Российской Федерации. 

Стоит отметить, что права будущих поко-
лений упоминаются в конституциях Грузии, 
Армении, Таджикистана, Казахстана и Мол-
довы, а также в ряде важнейших междуна-
родных актов: Уставе Организации Объеди-

ненных Наций от 26 июня 1945 г., Конвенции 
об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения от 20 октября 
2005 г., Декларации Организации Объединен-
ных Наций о правах коренных народов, при-
нятой резолюцией Генеральной Ассамблеи 
от 13 сентября 2007 г. 61/295. По мнению 
Д. С. Велиевой, уместно говорить о конститу-
ционном праве настоящего и будущих поко-
лений людей на благоприятную окружающую 
среду [Велиева 2010].

Таким образом, в российском и зарубеж-
ном законодательстве термин «будущие по-
коления» используется с указанием на то, 
что эти поколения имеют право на благо-
приятную окружающую среду. Это говорит 
о признании отечественным законодателем 
наличия экологических прав у еще не родив-
шихся субъектов1.

Активное применение термина «право 
будущих поколений» закономерно привело 
к возникновению прогнозов и предположе-
ний о том, что будущее поколение в опреде-
ленном смысле является особым субъектом 
права [Малышева, Ронжина, Хайрусов 2019] 
или впоследствии сможет им стать. Так, по 
мнению М. И. Васильевой, «особенностью 
субъектного состава права граждан на благо-
приятную окружающую среду в перспекти-
ве может стать его формально-юридическое 
распространение на будущие поколения лю-
дей» [Васильева 2009: 19]. Рано или поздно 
отечественный законодатель будет вынужден 
формально-юридически определить правовой 
статус будущих поколений [Там же]. 

Интересно в связи с этим отметить, что 
правоспособность возникает у гражданина 
с момента рождения, но законодатель четко 
установил, что гарантии, закрепленные Зако-
нами РФ от 20 мая 1993 г. № 4995-1 «О со-
циальной защите граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 г. на производствен-
ном объединении „Маяк“» и от 15 мая 1991 г. 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
распространяются на детей, которые еще 
не родились на момент возникновения не-
благоприятной ситуации, т. е. еще не имели 
правоспособности, но находились на стадии 
внутриутробного развития. Таким образом, 

1 Подробнее об истории развития и становления эко-
логического законодательства см.: [Пчельников 2017]. 

В российском и зарубежном законодательстве 
термин «будущие поколения» 

используется с указанием на то, что эти 
поколения имеют право на благоприятную 

окружающую среду
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законодатель признал, что еще не родивший-
ся ребенок, который не имеет правоспособ-
ности, наделяется ей в определенных случаях 
и обстоятельствах.

Основу для правового регулирования ста-
туса будущих поколений можно попытаться 
найти, рассмотрев вопрос о том, с какого мо-
мента начинается жизнь человека. Тем не ме-
нее здесь тоже возникают нюансы, посколь-
ку к категории «будущее поколение» может 
относиться зачатый, но еще не родившийся 
человек, а также ребенок, который еще не за-
чат, но, возможно, будет и родится через год 
или несколько лет. Насколько в таком случае 
законодателю необходимо смотреть вперед и 
защищать экологические права будущих по-
колений? Пока что дать четкий ответ на эти 
вопросы невозможно.

В поиске отправных точек можно обратить 
внимание на концепцию устойчивого разви-
тия, под которой понимается развитие, удов-
летворяющее потребности настоящего време-
ни, но не подвергающее угрозе способность 
будущих поколений удовлетворять собствен-
ные потребности. М. М. Бринчук считает, что 
экологические права будущих поколений ос-
нованы на вышеуказанной концепции1.

Что сегодня может сделать законодатель 
для защиты еще не оформленных правомо-
чий будущих поколений? 

По мнению М. М. Бринчука, необходи-
мо внести изменения в саму Конституцию 
РФ. Такое решение позволит укрепить в 
отечественном законодательстве концепцию 
устойчивого развития, последовательно раз-
решать вопросы охраны окружающей среды 
и обеспечить рациональное природопользо-
вание. Ученый предлагает закрепить в ст. 9 
Конституции РФ обязанность государства 
и других субъектов обеспечить учет эколо-
гических интересов будущих поколений при 
принятии экологически значимых решений, 
а также в процессе природоохранной дея-
тельности и природопользования, а ст. 42 
дополнить признанием права каждого на за-
щиту экологических прав и интересов буду-
щих поколений. 

На наш взгляд, указанная инициатива не 
устраняет правовую неопределенность ста-

1 Бринчук М. М. Конституционные основы разви-
тия экологического права. 2017 // URL: http://igpran.
ru/public/publiconsite/Brinchuk.%20Konstitucia.pdf (дата 
обращения: 10.04.2021).

туса будущих поколений и является сложно-
осуществимой в силу невозможности пере-
смотра положений главы 2 Конституции РФ. 
Кроме того, в Конституции уже заложен ме-
ханизм защиты экологических прав. В По-
становлении Конституционного Суда РФ от 
5 марта 2013 г. № 5-П по делу о проверке 
конституционности статьи 16 Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды» 
и постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка опре-
деления платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия» в связи с жалобой общества 
с ограниченной ответственностью «Тополь» 
установлено, что обязанность, закрепленная 
ст. 58 Конституции РФ, имеет всеобщий ха-
рактер и, будучи частью обеспечительного 
механизма реализации экологических прав 
граждан, распространяется как на граждан, 
так и на юридических лиц, что предполагает 
их ответственность за состояние экологии.  

С точки зрения М. И. Васильевой, на уров-
не федерального законодательства в перспек-
тиве в качестве гражданской обязанности 
будет необходимо введение рационализации 
потребностей. Имеется в виду сознательное 
и добровольное ограничение граждан в по-
треблении тех или иных товаров или услуг. 
Указанная концепция вызывает некоторые 
опасения, поскольку уровень нормы и мини-
мально необходимого у населения многона-
ционального государства очень различается, а 
ограничение в потреблении закономерно вы-
зовет кризис перепроизводства, что негативно 
скажется на производителях товаров или ус-
луг, а значит, на экономике в целом. В насто-
ящий момент экологически мотивированное 
ограничение потребления нормативно не уре-
гулировано, но может стать перспективной 
задачей законодателя [Васильева 2009: 18].

Неурегулированным остается вопрос об 
оценке тяжести нанесенного природе ущер-
ба, а следовательно, и экологическим пра-
вам будущих поколений. Очевидно, что для 
определения объема ущерба придется об-
ращаться к профильным специалистам, эко-
логам, но их заключение об объеме ущерба 
будет носить вероятностный характер. Кроме 
того, если под будущими поколениями по-
нимать несколько следующих друг за другом 
поколений, то специалисты будут вынуждены 
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не только давать заключения в отношении 
каждого поколения, но и, возможно, опреде-
лять, как изменяется степень вреда в течение 
жизни конкретного поколения. Очевидно, что 
для поиска ответов на обозначенные вопросы 
нужны значительные временные ресурсы.

21 апреля 2021 г. Президент РФ в еже-
годном послании Федеральному Собранию 
РФ указал на необходимость принятия за-
кона, который установит финансовую ответ-
ственность собственников предприятий за 
ликвидацию накопленного вреда, за рекуль-
тивацию промышленных площадок. Отрад-
но, что на эту проблему обратило внимание 
высшее руководство государства. Предпола-
гается, что после разработки на промышлен-
ной площадке предприятие, работавшее на 
ней, обязано провести мероприятия, направ-
ленные на восстановление разработанного 
участка [Ларин, Мнацаканян, Честин 2003].

На момент подготовки данной статьи 
прошло более четырех месяцев со времени 
обращения Президента к законодателю, но 
мы еще не нашли законопроектов на данную 
тему. В связи с этим рассмотрим несколько 
важных вопросов. 

До начала работ руководство предприятия 
обязано понимать, до какого предела можно 
разрабатывать участок, чтобы восстанови-
тельные мероприятия действительно восста-
новили его, а не были проведены «для галоч-
ки». Законодателю следует закрепить преде-
лы восстановления разработанного участка 
и сроки восстановительных работ, для того 
чтобы руководство предприятия еще до на-
чала работ знало сроки работы на участке, 
технический процесс и спланировало бюджет.

Кроме того, установление исключительно 
финансовых санкций, даже значительных, 
будет полумерой. Материальное наказание 
без возможности его скорого исполнения – 
взыскания (например, при несостоятель-
ности предприятия, которая может длиться 
годами) – не приводит к восстановлению раз-
работанного участка и нормализации эколо-
гической обстановки. Каким инструментом 
при таких обстоятельствах можно обеспечить 
финансирование восстановительных меро-
приятий? Установлением персональной уго-
ловной / административной ответственности 
руководства предприятия? Думается, такой 
подход потребует от органов государственной 
власти значительных трудовых и временных 

затрат, поэтому он малоэффективен для вос-
становления экологических прав.

Возможно, оптимальным вариантом будет 
создание финансируемых предприятиями-
разработчиками и подотчетных государству 
специализированных фондов, направляющих 
денежные средства на восстановление раз-
работанного участка. Однако очевидно, что 
средств такого фонда не хватит для погаше-
ния задолженности одномоментно по обяза-
тельствам всех участников, тогда фонд будет 
бесполезен. Рабочей альтернативой здесь мо-
жет стать институт страхования ответствен-
ности предприятия-разработчика.

Итак, в 2021 г. руководство государства 
осознало необходимость защиты экологиче-
ских прав и восстановления экологической 
обстановки и сделало важный шаг на пути 
разрешения проблемы «выжженной земли» 
на месте промышленных площадок. Очевид-
но, что наши предложения в силу особенно-
го субъектного состава и своей глобальности 
не будут работать в отношении граждан РФ. 
В таком случае развитию каких правовых 
норм следует уделить внимание законодате-
лю? Возможно, следует «сильнее» обязать 
граждан соблюдать экологические правила? 
По мнению М. И. Васильевой, «практическое 
значение норма об обязанностях граждан бу-
дет иметь только в корреспондировании 
с нормами, устанавливающими ответствен-
ность за экологические правонарушения, 
выражающиеся в неисполнении гражданами 
каких-либо конкретных обязанностей. В про-
тивном случае обязанности имеют гумани-
тарный характер (их исполнение невозможно 
проконтролировать, а меры юридической от-
ветственности невозможно применить, даже 
если они гипотетически были бы установле-
ны) и направлены, скорее, на юридическое 
уравновешивание положения граждан» [Ва-
сильева 2009: 20].

Представляется, что установление допол-
нительной ответственности или ужесточение 
действующих санкций за экологические на-
рушения является экстраординарной мерой, 
дающей быстрый, но неустойчивый результат 
(кроме того, возможен обратный эффект, эко-
логический нигилизм). Напротив, перспек-
тивными могут стать путь мягкого воспи-
тания экологической культуры у граждан на 
протяжении всей их жизни, пропаганда забо-
ты об окружающей среде. Такой подход будет 
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способствовать профилактике и предотвра-
щению экологических нарушений, увеличит 
вовлеченность граждан в охрану окружаю-
щей среды благодаря активному развитию 
федеральных и региональных программ. Ве-

рится, что Российская Федерация встала на 
этот путь, так как последние поправки к Кон-
ституции РФ значительно расширили полно-
мочия Правительства РФ в сфере экологии 
[Воронин, Круглов, Рущицкая и др. 2021].
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On the Environmental Rights of Future Generations

This article examines the term «future generation» in the context of Russian legislation, and 
the legal acts in which it is mentioned. The issue of maintaining a favorable environment for future 
generations is considered, as well as the issue of the emergence of legal capacity of an unborn 
person. The authors assess the potential of Russian legislation in the development of the institution 
of environmental rights for future generations. The paper examines various points of view regarding 
the need for consolidation of this institution, questions whether it is appropriate to apply the concept 
of sustainable development in relation to the rights of future generations.

In addition, the authors critically review the proposals of scholars on the prevention of violations 
of the rights of future generations. These proposals include amending the Constitution of the Russian 
Federation; introduction of the concept of limited consumption; imposing signiࣄ cant ࣄ nancial 
sanctions; establishing personal criminal / administrative liability for the heads of enterprises who 
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have allowed environmental pollution. The authors attempted to describe a possible mechanism for 
protecting the environmental rights of future generations.

Keywords: constitution, ecology, constitutional law, environmental law, environmental rights of 
future generations, sustainable development, human rights, favorable environment
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА ИСКОННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Культурные противоречия между урбанизированным населением страны и аборигенны-
ми сообществами являются основой различий в комфортности их проживания. Коренные 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока приобрели навыки жизни в усло-
виях крайне трудных для человека и благодаря преемственности поколений сохранили соб-
ственные культурные особенности, в том числе кочевой образ жизни. 

Наступление промышленной цивилизации может создать угрозу для сохранения тради-
ционной комфортной среды проживания аборигенов. Автор считает актуальной задачей 
совершенствование законодательных актов в сфере обеспечения и сохранения этой среды, 
особенно в период промышленного освоения северных территорий. Для решения данного во-
проса автор предлагает применять принцип экологического права – презумпцию опасности 
любой намечаемой хозяйственной деятельности, а также разработать порядок проведе-
ния этнологической экспертизы и законодательно закрепить возможность ее проведения.

Ключевые слова: комфортная среда проживания, коренные малочисленные народы Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, традиционный образ жизни, этнологическая экспертиза, 
промышленная экспансия, этнокультурное разнообразие

Для цитирования

Листопад О. Ф. Обеспечение комфортной среды проживания коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на исконных территориях // Российское право: 
образование, практика, наука. 2021. № 6. С. 85–91. DOI: 10.34076/2410_2709_2021_6_85.

УДК 349.41          DOI: 10.34076/2410_2709_2021_6_85

Элементы такой конструкции, как «ком-
фортная среда обитания» («жизнеспособ-
ность» или «качество жизни») для граждан, 
проживающих на урбанизированных терри-
ториях, и для коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(далее – коренные народы, аборигены), ве-
дущих традиционный образ жизни, будут 
иметь различия. В настоящей статье остано-
вимся только на отличительных элементах 
этой конструкции. В первую очередь разли-
чия заключаются в разнопорядковой системе 
ценностей пришлых на Север народов и ко-
ренного населения, которое много веков про-
живало на территориях с суровым климатом. 

Например, коренные народы, существуя 
в гармонии с природой и живя по ее прави-
лам, смешивают природные и культурные 
элементы, не видят конфликта между ними, 

это традиционно для Севера [Налетов 2005: 
12]. Ценностями коренных народов являют-
ся сама окружающая природная среда, ее ох-
рана и сохранение традиций. Поэтому сохра-
нение накопленного коренными народами 
опыта адаптации к трудным климатическим 
условиям и защита исконной территории 
проживания этих народов имеют большое 
значение.

Урбанизированное же общество, избрав 
путь индустриализации, противопоставля-
ет свою культуру природному порядку. Это 
подтверждается общеизвестным выражени-
ем советского ученого-селекционера И. Ми-
чурина: «Мы не можем ждать милостей от 
природы. Взять их у нее – наша задача». 
В век цифровизации и глобализации данный 
разрыв становится все более очевидным. 
Доминирующие ценности цивилизованного 
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общества – социально-экономическое раз-
витие и рост материального благополучия, 
которые обеспечиваются, в том числе, до-
бывающей промышленностью. И одним из 
путей развития современного общества яв-
ляется совершенствование городского про-
странства, создание комфортной среды про-
живания городского населения. В соответ-
ствии с докладом ООН «Города и изменение 

климата: направления стратегии»1 количе-
ство городского населения в мире с каждым 
годом только прибывает. Идет постоянная 
работа над совершенствованием законода-
тельства, регулирующего отношения в сфере 
развития комфортной городской среды, в по-
нятие которой включаются новые элементы. 
В первую очередь это градостроительное за-
конодательство, нацеленное на комплексное 
и устойчивое развитие территорий и предус-
матривающее обеспечение безопасности про-
живания, в том числе экологической, а также 
благоприятных условий жизнедеятельности.

Согласно Федеральному закону от 10 ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» окружающая среда состоит из при-
родных, природно-антропогенных и антро-
погенных объектов, т. е. населенных пунктов, 
и одними из первых принципов ее защиты 
являются соблюдение прав человека на благо-
приятную окружающую среду и обеспечение 
благоприятных условий для жизни горожан.

Благоприятные условия жизни более де-
тально раскрываются в Методике формиро-
вания индекса качества городской среды (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 23 мар-
та 2019 г. № 510-р). При определении ком-
фортности жизни берутся во внимание, на-

1 Города и изменение климата: направления страте-
гии. Глобальный доклад о населенных пунктах 2011 года 
// URL: https://unhabitat.org/sites/default/fi les/download-
manager-fi les/Cities%20and%20Climate%20Change%20
Global%20Report%20on%20Human%20Settlements%20
2011%20%20ABRIDGED%20%28RUSSIAN%29.pdf.

пример, такие индикаторы, как аварийность 
жилых строений, оборудование их сетью ком-
муникаций, разнообразие жилой застройки, 
разнообразие услуг в жилой зоне и т. п.

Данные критерии обязательны для опре-
деления комфортности проживания граждан 
исключительно в населенных пунктах. Ко-
ренные же народы, традиционно проживая 
на территориях расселения своих предков, 
сохранили собственные культурные особен-
ности, приобрели навыки жизни в природ-
ных условиях, крайне трудных, если не ска-
зать невозможных, для пришлого населения. 
В их формах организации быта, в культуре, 
самоидентификации и в использовании род-
ного языка можно проследить историческую 
преемственность. Для коренного населения 
свойственно заниматься охотой и рыболов-
ством, разведением оленей и собиратель-
ством [Мостахова 2018]. Поэтому живые 
ресурсы Севера для аборигенов не только 
являются продуктами питания и поддержи-
вают их в экономическом плане, но и высту-
пают основой их культурной идентичности 
и духовной жизни [Территории традиционно-
го природопользования 2010: 11]. Традици-
онное природопользование является основой 
комфортного существования этих народов 
как самостоятельных этносов, и сохранение 
условий их привычной жизни означает соз-
дание комфортной среды проживания.

Коренные народы прежде всего нужда-
ются в экологически чистых и немалых по 
размеру территориях. В деле малочислен-
ных народов Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
против Никарагуа Межамериканский суд по 
правам человека впервые в начале 2000-х гг. 
признал, что коренные народы в силу своего 
существования имеют право свободно жить 
на своей территории. Тесные связи коренных 
народов с землей следует признать и пони-
мать как основополагающие для их культу-
ры, духовной жизни, целостности и экономи-
ческого выживания2.

Наступление же промышленной цивили-
зации создает угрозу исчезновения самобыт-
ности указанных народов и оказывает нега-
тивное воздействие на их жизнедеятельность. 

2 Inter-American Court of Human Rights. Case of 
the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, 
Judgment of August 31, 2001 Merits, Reparations and 
Costs // URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar-
ticulos/seriec_79_ing.pdf. 

Традиционное природопользование является 
основой комфортного существования 

коренных народов как самостоятельных 
этносов, и сохранение условий их привычной 

жизни означает создание комфортной 
среды проживания
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При психологической и социальной адапта-
ции к новым условиям возникает риск изме-
нения уровня психологического здоровья ко-
ренного населения, что в свою очередь влияет 
на клинические проявления и течение любых 
заболеваний [Попова, Лобанов 2018: 115]. 
Особенно актуально это в условиях освоения 
новых территорий и существующих промыш-
ленных зон Севера [Государственно-правовые 
основы 2018].

В Стратегии развития минерально-сырье-
вой базы Российской Федерации до 2035 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 
22 декабря 2018 г. № 2914-р) говорится, что 
за счет развития Северного морского пути 
создаются условия для освоения недр Аркти-
ческой зоны Российской Федерации. С целью 
экономического роста и обеспечения целей 
развития Севера в 2020 г. также были при-
няты Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской Федера-
ции» (утв. постановлением Правительства РФ 
от 21 апреля 2014 г. № 366 (в ред. от 31 марта 
2020 г.) и Энергетическая стратегия Россий-
ской Федерации на период до 2035 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 9 июня 
2020 г. № 1523-р).

Вопрос, возникающий при правовом регу-
лировании отношений, связанных с исполь-
зованием территорий исконного проживания 
в целях добычи полезных ископаемых, явля-
ется самым актуальным при защите прав ко-
ренных народов. Сегодня их культура – под 
угрозой, а механизмы защиты прав – неэф-
фективны. 

Пренебрежение интересами коренных на-
родов при промышленной разработке новых 
высокодоходных месторождений, одновре-
менно являющихся местом их традиционного 
проживания, приводит к утрате территорий, 
пригодных для оленеводства, рыболовства, 
охоты, и таким образом делает их традицион-
ный образ жизни невозможным. Ученые уже 
в конце XX в. предупреждали о сокращении 
площади оленьих пастбищ из-за освоения но-
вых месторождений [Новикова 2000; Кряж-
ков 1994]. Между тем в п. 2 Международного 
пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах (ратифицирован Указом Пре-
зидиума ВС СССР в 1973 г.), установлено, 
что ни один народ ни в коем случае не может 
быть лишен принадлежащих ему средств су-
ществования.

Проанализируем действующие законода-
тельные акты РФ на предмет обеспечения 
прав коренных народов на самобытность 
и исконную среду обитания. Соблюдение 
данных прав является отличительным эле-
ментом конструкции «комфортная среда про-
живания» для коренных народов.

Конституция Российской Федерации гла-
сит, что государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации и гаранти-
рует сохранение этнокультурного и языково-
го разнообразия (ст. 69). Стратегия простран-
ственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. распоряжени-
ем Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. 
№ 207-р) направлена на концентрацию на-
селения и экономики в крупнейших формах 
расселения, в котором лидирующие позиции 
занимают крупнейшие городские агломера-
ции, гарантирует защиту прав коренных на-
родов на исконную среду обитания, тради-
ционное природопользование и образ жизни. 
Защита этих прав также закреплена в Стра-
тегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Указом Президента РФ от 
19 декабря 2012 г. № 1666), документ га-
рантирует участие коренных народов в ре-
шении вопросов, затрагивающих их права 
и интересы. 

Для того чтобы сохранить самобытность 
коренных народов в период промышленно-
го освоения Севера, необходимо развивать 
установленные государством гарантии [Ха-
рючи 2012]. В связи с этим мониторинг за-
конодательных актов в сфере обеспечения 
гарантий и защиты прав и интересов корен-
ных народов является актуальной задачей 
органов власти. Юридические конструкции, 
термины и определения должны быть сфор-
мулированы однозначно и не иметь двойного 
смысла, в противном случае возникает веро-
ятность коррупции. А нормы права должны 
развивать документы стратегического плани-
рования и не противоречить им.

Так, Федеральный закон от 30 апреля 
1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской 
Федерации» закрепляет право органов госу-
дарственной власти принимать федеральные 
законы и иные нормативные акты в целях 
защиты исконной среды обитания коренных 
народов, традиционного образа жизни, хо-
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зяйствования и промыслов. Однако в силу 
ч. 1 ст. 5 Закона федеральные органы госу-
дарственной власти имеют право (но не обя-
заны!) принимать нормативные правовые 
акты Российской Федерации в рассматрива-
емой сфере и могут (но не обязаны!) привле-
кать уполномоченных представителей мало-
численных народов к разработке и эксперти-
зе проектов указанных федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов.

Как видим, данный нормативный акт 
оставляет привлечение представителей ко-
ренных народов на усмотрение органа вла-
сти. Кроме того, Законом не установлены 
критерии и порядок их привлечения к по-
добного рода экспертной работе, что может 
способствовать возникновению коррупции. 

Федеральный закон от 20 июля 2000 г. 
№ 104-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции общин коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» устанавливает об-
щие принципы организации и деятельности 
общин коренных народов, создаваемых в це-
лях защиты их прав и интересов. При этом 
абз. 8 п. 1 ст. 7, регулирующий учет мнения 
общин при решении вопросов, затрагиваю-
щих интересы коренных малочисленных на-
родов, с 2004 г. исключен из данного Закона. 
Анализируя действующее законодательство, 
В. А. Кряжков приходит к выводу, что законо-
дательство о коренных народах в настоящее 
время «характеризуется правовой стагнаци-
ей и откатом от прежних позиций» [Кряжков 
2012: 44]. Об этом говорила и Н. И. Новикова 
еще в 2000 г. [Новикова 2000].

Также следует рассмотреть ст. 12 Феде-
рального закона от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ 
«О территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации». Согласно ей изъятие 
земельных участков у коренных малочислен-
ных народов для государственных и муни-
ципальных нужд регулируется, в том числе, 
Земельным кодексом РФ. Однако он не учи-
тывает специальные права коренных народов 
при изъятии указанных участков.

Очень важно, что совпадение мест тради-
ционного природопользования и мест зале-
гания полезных ископаемых не может спо-
собствовать обеспечению комфортной среды 
проживания коренных народов и законода-
тельно не урегулировано. Противоречие тра-

диционного природопользования коренных 
народов принципам ведения современного 
бизнеса приводит к конфликтным ситуациям 
[Транин 2008].

Применяя закрепленный в Федеральном 
законе «Об охране окружающей среды» меж-
дународный принцип экологического права – 
презумпцию опасности любой намечаемой 
хозяйственной деятельности, решить данный 
вопрос можно путем проведения этнологи-
ческой экспертизы. Согласно Федеральному 
закону «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации» 
под этнологической экспертизой понимается 
научное исследование влияния изменений ис-
конной среды обитания малочисленных на-
родов и социально-культурной ситуации на 
развитие этноса.

Следует отметить, что в 2005 г. Прави-
тельство Российской Федерации рассмотре-
ло проект федерального закона № 146315-4 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон „Об экологической экспертизе“», однако 
не поддержало его по следующим причи-
нам:

экологическая и этнологическая эксперти-
зы являются самостоятельными видами экс-
пертиз;

цели указанных экспертиз различны и не 
могут быть достигнуты одновременно в рам-
ках проведения экологической экспертизы.

Соглашаясь с данными выводами, считаем, 
что необходимо принять федеральный закон 
об этнологической экспертизе. Одни из задач, 
которые сможет решить эта экспертиза, – вы-
явление качества жизни коренных народов 
и повышение его до среднероссийского уров-
ня. Экспертиза установит социальные обяза-
тельства промышленных компаний в отно-
шении коренного народа, проживающего на 
территории, на которой компании ведут хо-
зяйственную деятельность. Указанный закон 
должен предусматривать:

1) конкретные критерии и способы про-
ведения экспертизы;

2) состав экспертной комиссии. Посколь-
ку под этнологической экспертизой следует 
понимать механизм взаимодействия органов 
государственной власти, промышленных ком-
паний, науки и коренных народов, то в состав 
комиссии должны войти: 

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации как гаранта Консти-
туции Российской Федерации; 
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представитель народов, права которых на-
прямую затрагиваются экономической дея-
тельностью на соответствующей территории; 

председатель общины; 
Уполномоченный по правам человека 

субъекта Российской Федерации; 
представители органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации; 
представители муниципального образо-

вания;
специалисты в области экологии, этногра-

фии и права;
3) условия заключения соглашения между 

общинами коренных народов и хозяйствую-
щим субъектом. Данное соглашение должно 
быть направлено на получение благ для ко-
ренного населения и не должно носить па-
терналистский характер. В настоящее время 
на практике такие соглашения обычно за-
ключаются, но не являются официальными; 

4) государственный надзор, муниципаль-
ный и общественный контроль за эколо-
гическим состоянием земель проживания 

коренных народов, а также планируемой 
и осуществляемой на них хозяйственной де-
ятельности.

Повторим, что осуществление традици-
онных видов хозяйствования ставит корен-
ные народы в зависимость от природных ус-
ловий, исконная среда проживания является 
единственной средой их привычного суще-
ствования. Для обеспечения комфортности 
этой среды необходимо соблюдать следую-
щие условия:

сохранение традиционных территорий 
проживания коренных малочисленных на-
родов для ведения традиционного хозяйства, 
в том числе кочевого;

сохранение языка;
улучшение качества здравоохранения для 

граждан, проживающих в отдаленных рай-
онах;

обучение детей без отрыва от традицион-
ного образа жизни;

обеспечение благоприятной экологической 
среды.
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Providing a Comfortable Living Environment 
for Indigenous Small-Numbered Peoples of the North, Siberia 

and the Far East in the Ancestral Territories

The cultural contradictions between the urbanized population of the country and aboriginal 
communities are the basis of differences in the comfort of their living, because the indigenous 
peoples of the North, Siberia and the Far East live according to the rules of nature, and a civilized 
society opposes itself to nature. The aboriginal people acquired the skills of living in conditions 
extremely difࣄ cult for humans and, thanks to the continuity of generations, retained their own cultural 
characteristics, including preserving a nomadic way of life. The advance of industrial civilization 
could threaten the traditional comfortable living environment of these people.

The author considers the improvement of legislative acts in the ࣄ eld of ensuring and preserving 
the traditional comfortable living environment to be the urgent task, especially during industrial 
development of the northern territories. To solve this issue, the author proposes applying the principle 
of environmental law – the presumption of the danger of any planned economic activity – and 
developing rules for conducting an ethnological expertise and legislatively establish the possibility 
of its conduct.
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МОСКОВСКОЕ ПРАВОВОЕ НАСЛЕДИЕ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Автохтонное происхождение правовых норм Свода законов гражданских 1832 г. под-
тверждалось ссылками на источники этих норм. Самым ранним источником было Соборное 
уложение 1649 г. На примере двух указанных законодательных документов автор настоящей 
статьи исследует проблему преемственности норм гражданского права. Проводится срав-
нительно-правовой анализ содержания и лексики правовых норм Свода законов гражданских 
и Соборного уложения: всех статей, в которых Уложение являлось единственным источни-
ком, и выборочно тех статей, в которых использовались дополнительные источники.

Исследование представляет собой последовательное, по институтам семейного, вещно-
го, наследственного и обязательственного права, сопоставление содержания и формулировок 
правовых норм в указанных документах. Это позволило установить: идентичность или сход-
ство правовых норм; способы использования основного и дополнительных источников; при-
емы редактирования, придававшие извлеченным из источников нормам современную форму. 
Автором сделаны следующие выводы: 1) гражданско-правовые нормы законодательных доку-
ментов, разделенных почти двумя столетиями, в большинстве случаев обнаружили высокий 
уровень правовой преемственности; 2) редактирование источника заключалось в типизации 
исходной казуальной нормы, устранении архаизмов в юридико-лексических формулировках. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, Соборное уложение, Свод законов 
гражданских, правовая норма, источник, преемственность
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Создание в 1832 г. Свода законов Россий-
ской империи явилось завершением длитель-
ного процесса систематизации отечествен-
ного законодательства, придания ему единой 
целостной формы. Правовое значение Свода 
безусловно и общепризнанно, но не меньшее 
значение он имел и в политическом отноше-
нии: на внешнеполитической арене Россия 
теперь представала государством, в котором 
действовала самостоятельная, основанная на 
национальной традиции система права, не 
уступавшая аналогичным системам европей-
ских государств.

Достижение такого результата было во 
многом обусловлено исходной установкой, 

данной создателям Свода императорской 
властью и большей частью дворянства: си-
стематизация должна была доказать исконно 
русское происхождение ныне действовавше-
го в России права. В таком доказательстве 
особую роль играло установление взаимос-
вязи российского права эпохи империи с 
московским правом. Это требовало исполь-
зования правового наследия Московского 
царства, прежде всего Соборного уложения 
1649 г., не в качестве историко-правового па-
мятника, а как непосредственного источника 
ряда современных правовых норм. Перед со-
ставителями Свода стояла непростая задача – 
найти в статьях Уложения правовые нормы, 
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регулировавшие те же правоотношения, что 
и в XIX в., и сходные по своему смыслу 
с нормами сегодняшнего дня. Непростой 
была и задача редакторов Свода: им сле-
довало сформулировать правовую норму в 
статье Свода таким образом, чтобы она со-
ответствовала правовым представлениям и 
практике первых десятилетий XIX в., сохра-
няя при этом преемственность и взаимосвязь 
с источником права, отделенным от нее поч-
ти двухвековой временной дистанцией.

В нашей статье использование норм Со-
борного уложения 1649 г. в Своде законов 
Российской империи 1832 г. и методы редак-
торской работы с источниками исследуются 
на примере гражданского права, нормы кото-
рого были систематизированы в основном в 
Своде законов гражданских (т. Х ч. I Свода 
законов Российской империи).

Под таким углом зрения содержание Свода 
законов гражданских до сих пор практически 
не исследовалось в отечественной историко-
правовой науке. Лишь в классическом труде 
К. А. Неволина московское законодательство, 
в том числе относившееся к более раннему 
периоду, чем середина XVII в., рассматрива-
лось как источник гражданских законов се-
редины XIX в., но автор не анализировал ни 
состав самого Свода законов гражданских, ни 
методы редакторской работы с его источника-
ми [Неволин 1851].

Возможности для проведения нашего ис-
следования были обусловлены некоторыми 
правилами, по которым формировался со-
став Свода. «Под каждой статьей, – указывал 
фактический руководитель всей работы 
М. М. Сперанский, – означать с точностью те 
указы и постановления, из коих она состав-
лена». Также он выдвигал требования, чтобы 
«1) те статьи Свода, кои основаны на одном 
действующем указе или постановлении, изла-
гать теми самыми словами, какие стоят в тек-
сте, без малейшего их изменения; 2) те ста-
тьи, кои составлены из двух или более указов, 
излагать словами указа главного с присоеди-
нением из других тех слов, кои служат ему 
дополнением или пояснением» [Обозрение 
исторических сведений 1837: 106–107].

Все требования, естественно, относились 
и к использованию источников московского 
времени. Но с их точным выполнением воз-
никли немалые трудности. Во-первых, за ис-
текшее время существенно изменились пра-

вовые представления как законодателей, так 
и той части общества, для которой это зако-
нодательство было предназначено. Не мень-
шие изменения претерпела и юридическая 
лексика. Во-вторых, московское право имело 
преимущественно казуальный характер, что 
означало тесную связь правовой нормы с со-
циально-экономическими реалиями Москов-
ского царства. Но многие такие реалии кар-
динально изменились за прошедшее время: 
например, исчезли разделение вотчинного 
и поместного землевладения, категория хо-
лопов; вместо посадского населения в Рос-
сии сословный статус обрели купечество 
и мещанство и т. д.

В связи с этим было невозможно про-
сто перенести в статью Свода сходную нор-
му, обнаруженную в Соборном уложении: 
в 1830-е гг. ее вряд ли бы поняли те, для кого 
Свод законов гражданских предназначался. 
Редакторам пришлось прибегнуть к методам 
обработки исходного правового материала, 
чтобы доказать действительную связь зако-
нодательства разных столетий. Установить 
эти методы и оценить их эффективность по-
зволяет сравнение содержания статей Свода, 
источником которых было Соборное уложе-
ние, с содержанием самих статей Уложенния.

В Своде законов гражданских, состоявшем 
из 1471 статьи, Соборное уложение указыва-
лось как первый источник в ссылках к 161 ста-
тье. Это означало, что, по мнению состави-
телей Свода, именно в Уложении обозначен-
ная правовая норма впервые фиксировалась 
в русском праве (более ранние источники 
ими не рассматривались). В 46 статьях первая 
ссылка оставалась единственной, указывая 
тем самым на непосредственное происхож-
дение современной нормы из данной статьи 
Уложения. В остальных 115 статьях москов-
ский источник дополнялся позднейшими уза-
конениями других монархов: от царя Федора 
Алексеевича до императора Николая I.

В четырех книгах, которые включал в себя 
Свод, количество статей, в которых Соборное 
уложение значилось первым и единственным 
источником, было следующим: в кн. I «О пра-
вах и обязанностях семейственных» – со-
ответственно 25 и 3 (из 229 статей); в кн. II 
«О порядке приобретения и укрепления прав 
на имущества вообще» – 48 и 20 (из 333 ста-
тей); в кн. III «О порядке приобретения и 
укрепления прав на имущества в особен-
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ности» – 58 и 11 (из 403 статей); в кн. IV 
«О обязательствах по договорам» – 30 и 
12 (из 506 статей). Эти количественные по-
казатели свидетельствовали лишь о доста-
точно широком использовании Соборного 
уложения как источника имперского граждан-
ского права (почти в 11 % всех статей Свода), 
но не раскрывали преемственность правовых 
норм и методы редакторской обработки ис-
точников.

Нами был проведен полный сопостави-
тельный анализ всех 46 статей, в которых 
Уложение было указано как единственный 
источник, и выборочный анализ статей, в ко-
торых оно значилось первым источником, но 
дополнялось позднейшими узаконениями.

В результате удалось установить, что 
во всех 46 статьях взаимосвязь имперских 
и царских правовых норм действительно 
имела место, но степень ее выраженности 
различалась. В остальных статьях в ред-
ких случаях норма Уложения играла роль 
главного источника нормы Свода, но с со-
ответствующими дополнениями из других 
источников. Чаще же норма Свода соответ-
ствовала более поздним источникам, а норма 
Уложения отражала частичную и косвенную 
взаимосвязь, либо ссылка на нее выглядела 
формальным следованием принципу поиска 
источников в московском праве.

Были выявлены и основные методы об-
работки Уложения редакторами Свода. Во-
первых, казуальность, присущая московско-
му праву, заменялась такой формой выра-
жения основного правового смысла данной 
нормы, что последняя становилась типичной 
и применимой в современных случаях воз-
никновения аналогичного правоотношения. 
Во-вторых, устранялись архаичность ис-
ходной формулировки нормы, присущие 
времени ее действия социально-экономиче-
ские реалии и способы реализации. Можно 
уподобить работу редакторов Свода рабо-
те переводчиков с одного языка на другой: 

с юридического языка и общественных реа-
лий середины XVII в. на юридический язык 
и общественные реалии первой трети XIX в.

Конечно, применение выявленных мето-
дов зависело от состояния источника (содер-
жания и формы статьи Уложения). Приведем 
примеры.

Правовая норма источника сравнительно 
легко «переводилась» в норму, соответство-
вавшую условиям первой трети XIX в., если 
само регулируемое ими правоотношение не 
претерпевало за прошедшее время суще-
ственных изменений.

Так, в кн. I в ст. 116 устанавливалась нор-
ма, регулировавшая один из аспектов право-
отношений родителей и детей: «От детей 
в личном отношении не приемлется на ро-
дителей никакого иска» [Свод законов граж-
данских 1832: 27]. Единственный указанный 
источник – ст. 6 из главы XXII Уложения: 
«А будет которой сын или дочь учнут бити 
челом о суде на отца или на матерь, и им на 
отца и на матерь ни в чем суда не давать, да 
их же за такое челобитье бить кнутом и от-
дать их отцу и матери» [Соборное уложение 
1987: 130]. Сходство правового смысла двух 
норм очевидно, хорошо фиксируется пере-
вод казуальности в типичность, достигаемый, 
среди прочего, за счет исключения такой со-
циальной реалии XVII в., как использование 
кнута в качестве правового аргумента.

В кн. II, посвященной имущественному 
(вещному) праву, в ст. 372 регулировалась 
правовая коллизия, не менее типичная для 
аграрного общества XIX в., нежели XVII в.: 
«Если же кто за потраву хлеба или травы ско-
том, загнав оный к себе, не будет его кормить 
и уморит с голоду, то с него взыскивается 
в пользу хозяина цена скота по оценке» [Свод 
законов гражданских 1832: 91]. В качестве 
московских источников этой статьи редакто-
ры указали ст. 209–210 из гл. Х Уложения, 
имевшие явно казуальное происхождение 
и применение (ст. 209: «А будет кто чюжую 
животину загнав к себе во двор из своего 
хлеба или с лугов учнет держать в запоре, и 
держав в запоре голодом уморит...»; ст. 210: 
«А будет кто чье стадо конское или иные жи-
вотины с своея или с чюжие земли изгонит 
к себе во двор насильством безвинно» и «кото-
рую животину уморит голодом или убьет...»). 
В обеих статьях устанавливалось взыскание 
с виновного в пользу истца «указной цены» 

Можно уподобить работу редакторов Свода 
работе переводчиков с одного языка 

на другой: с юридического языка 
и общественных реалий середины XVII в. 

на юридический язык и общественные 
реалии первой трети XIX в.
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по жалобе челобитчиков и по решению суда 
[Соборное уложение 1987: 55]. Работа редак-
торов с источниками была проведена практи-
чески так же, как в предыдущем случае.

В кн. IV, включавшей нормы обязатель-
ственного (договорного) права, ту же логику 
редакторской работы иллюстрирует ст. 1362, 
входившая в институт ссуды имуществ. 
В ней устанавливалось, что «если кто взя-
тое в ссуду имущество испортит своим не-
радением, то обязан заплатить хозяину цену 
онаго; поврежденное же имущество может 
взять себе» [Свод законов гражданских 1832: 
312]. Единственным источником выступала 
ст. 273 из гл. Х Уложения, имевшая тот же 
правовой смысл, но сформулированная при 
помощи иной правовой лексики и носившая 
казуальный характер: «А будет кто у кого 
возмет к которому ни будь времени на ссуду 
платье, или же платье возмет делати портной 
мастер, и то платье мышми истравит или 
чем испортит, и в том на него будут челобит-
чики, и за то изъеденое платье исцом взяти 
на них цену, а платье им отдати» [Соборное 
уложение 1987: 62].

Редакторская работа усложнялась, если 
в статье Уложения, обычно весьма простран-
ной, правовая норма формулировалась в тес-
ной связи с изложенными в статье казуальны-
ми обстоятельствами возникновения данного 
правоотношения и его регулирования. Напри-
мер, это можно проследить в кн. II в статьях, 
признававших неправомерными имуществен-
ные сделки, при заключении которых исполь-
зовалось принуждение. 

Так, в ст. 402 содержалась следующая 
норма: «Если же по суду откроется, что жа-
лоба на принуждение принесена ложно, то 
проситель и лжесвидетели, показавшие в его 
пользу, должны заплатить ответчику безче-
стие и весь иск и сверх того подвергаются 
наказанию, какое в Уголовных законах уста-
новлено» [Свод законов гражданских 1832: 
98]. В единственном ее источнике (ст. 252 
в гл. Х Уложения) речь тоже шла о ложном 
доносе, и виновный нес материальную от-
ветственность. Но основное место в источ-
нике заняло подробное изложение казуаль-
ных обстоятельств возникновения данного 
нарушения («А будет кто кому дав на себя 
какую крепость учнет на того, кому он ту 
крепость даст являть и бить челом государю 
и сказывать… а тот, кому он ту крепость на 

себя даст и площадные подъячие... учнут го-
ворить» и т. д.) и конечного решения казуса 
(«Челобитчику за такое его ложное челоби-
тье и тем людям, которые учнут по нем го-
ворить ложно с ним по стачке, учинити же-
стокое наказание, велеть их бить кнутом не-
щадно при многих людех, чтобы им и иным 
таким впредь неповадно было так делать») 
[Соборное уложение 1987: 60–61]. 

Редакторы типизировали казус ложного до-
носа и перевели норму на язык юридических 
понятий своего времени (к примеру, заменили 
«кнут» простой отсылкой к уголовным зако-
нам), но тот факт, что данная норма имелась 
в московском праве и с ней есть смысловая 
связь, на наш взгляд, был ими доказан.

Схожая редакторская работа была прове-
дена в ст. 807 в кн. III. Норма гласила: «Каж-
дому из наследников, состоящих в общем 
владении, дозволяется отчуждать до раздела 
доставшуюся ему часть; но не прежде однако 
же, как когда прочие сонаследники отрекут-
ся приобрести оную для себя, с заплатою ему 
за нее по оценке» [Свод законов гражданских 
1832: 192]. Текст источника – ст. 14 в гл. XVII 
Уложения – изобиловал подробностями и по-
нятиями середины XVII в.: «А будет после 
кого умершего вотчина его дана будет детем 
его сыновьям двум же или трем человеком 
вопче, и один из них тое отцовские вотчины 
свой жеребей для своих недостатков похочет 
продать или заложить, и ему тот свой вотчин-
ной жеребей продать или заложить вольно. 
А будет братья его тое отцовские вотчины с 
ним розделить не похотят и учнут бити че-
лом государю, чтобы государь пожаловал их 
велел у них за тот брата их вотчинной жере-
бей взяти брату их деньги, и у них за тот вот-
чинной жеребей велеть брату их взяти деньги 
по оценке, чего та вотчина стоит» [Соборное 
уложение 1987: 85–86].

Как видим, и здесь редакторы перевели ка-
зус в типичность и избавили правовую норму 
от контекста московского времени, в данном 
случае – от подробностей наследственных 
вотчинных отношений.

Когда же норма Уложения обозначалась со-
ставителями как первый источник, но допол-
нялась позднейшими узаконениями, перед ре-
дакторами возникала наиболее сложная зада-
ча – доказать преемственность с московским 
правом, поскольку содержание позднейших 
узаконений могло «поглотить» правовую нор-
му источника или вообще нивелировать ее.
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В некоторых случаях последующие узако-
нения, не изменив основной правовой смысл 
нормы Уложения, подтверждали, дополняли 
и расширяли ее применимость. Тогда норма 
московского права использовалась редакто-
рами как основа для формирования нормы 
Свода, а остальные источники служили до-
полнительными средствами типизирования 
этой нормы применительно к правоотноше-
ниям первой трети XIX в.

Так, в ст. 328 (кн. II) содержалась принци-
пиально важная для имущественного права 
общая норма: «Право распоряжения в соеди-
нении его с правом собственности состоит 
во власти отчуждать имущество в пределах, 
законом означенных, и отдавать оное в поль-
зование другому посредством найма, ссуды 
и других договоров» [Свод законов граждан-
ских 1832: 78]. Первыми источниками были 
ст. 42 и 45 из гл. XVII Уложения. Статья 42 
гласила, что «вотчинником, которым по его 
государеву указу вотчины даны за службы, 
и их детем, и внучатом, и правнучатом вы-
служенные вотчины вольно продать, и зало-
жить, и в приданые и в монастырь по душе 
дать». В ст. 45 такое право распространялось 
и на владельцев купленных вотчин [Собор-
ное уложение 1987: 90, 91]. Очевидно, что, 
хотя эти нормы имели казуальный характер, 
их содержание не противоречило содержа-
нию нормы Свода, что свидетельствовало 
о нормативной преемственности. В осталь-
ных источниках ст. 328 (узаконения Екатери-
ны II, Павла I и Александра I) данное право-
отношение регулировалось с учетом условий 
XVIII в., и его разрешение подтверждало со-
хранение действенности нормы Уложения. 
В этом плане стоит выделить ст. 22 Жалован-
ной грамоты дворянству, прямо подтвержда-
ющую право «благоприобретенное имение 
дарить, или завещать, или в приданые или на 
прожиток отдать, или передать, или продать, 
кому заблагоразсудить» [Полное собрание 
законов 1830. XXII: 348].

В наследственном праве (кн. III Свода) 
встречаются еще более показательные при-
меры, связанные, в частности, с неизменной 
направленностью наследственного права обе-
их эпох на сохранение земельных владений 
внутри дворянского рода.

Согласно ст. 684 «право наследования 
в порядке, законами определенном, прости-
рается на всех членов рода, одно кровное 
родство составляющих, до совершенного 
прекращения онаго, не токмо в мужеском, но 

и в женском поколении» [Свод законов граж-
данских 1832: 164].

В качестве первых источников были ука-
заны ст. 2 и 4 (гл. XVII) Уложения, в которых 
с поправкой на юридический язык московско-
го времени без труда обнаруживалась содер-
жательная преемственность. Так, в силу ст. 2 
«а у которых вотчинников после их останутся 
дочери их и сестры замужем, и об вотчинах 
их учнут бить челом по родству челобитчи-
ки тех умерших, дочери и сестры, которые 
замужем, в вотчину же, и им чинить указ 
по уложенью, и оне тем вотчинам вотчичи. 
А после которых умерших учнут бить челом 
о вотчинах после отцов своих сыновья и доче-
ри, и те вотчины давать сыновьям, и дочерям 
вотчин з братьею жеребьев не давать, покаме-
ста братья их живы, а давать дочерям после 
отцов их ис поместей на прожиток по указу. 
А как братьи их не станет, и дочери тем вот-
чинам вотчичи». В ст. 4 норма наследования 
расширялась: «У кого сыновей не останется, 
и родовые и выслуженные вотчины давати 
и дочерям их… И у которых дочерей будут 
дети, и те вотчины детем их и внучатом, по-
сле дедов своих и бабок их родных и з дядья-
ми и с тетками своими родными в старинных 
и в выслуженных вотчинах быти им вотчичам 
же. А будут у которых дочерей детей не оста-
нется, и те вотчины отдавати в род, кто ближе 
того роду вотчичем по прежним государевым 
указом и уложеньем» [Соборное уложение 
1987: 83–84]. 

Содержание двух других источников, ука-
занных в ст. 684, лишь подтверждало основ-
ной смысл московских норм наследственного 
права. Так, в резолюции Екатерины II на один 
из сенатских докладов (1770 г.) говорилось, 
что решать спорные наследственные дела 
следует по правилам, «весьма сходственным с 
начальным законом, то есть с Уложением» 
[Полное собрание законов 1830. XIX: 30]. 
А в утвержденном в 1823 г. Александром I 
мнении Государственного совета были про-
сто приведены ссылки на ст. 2 и 4 гл. XVII 
Уложения и упомянутый выше документ Ека-
терины II [Полное собрание законов 1830. 
XXXVIII: 827].

Таким образом, редакторы в этих случаях 
компоновали правовую норму статьи Свода 
из нескольких источников, но с сохранением 
основного правового смысла первого из них, 
что и обеспечивало необходимый уровень 
преемственности норм, принадлежавших к 
разным эпохам развития права.
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Вместе с тем в некоторых статьях первая 
ссылка на Уложение дополнялась узаконени-
ями, игравшими главную роль в формирова-
нии нормы Свода.

Например, в ст. 92 (кн. I) содержалась нор-
ма, определявшая, что «незаконные дети суть: 
1) рожденные вне брака, хотя бы родители 
их впоследствии сопряжены были законным 
браком; 2) прижитые в незаконном браке; 3) 
происшедшие от прелюбодеяния» [Свод зако-
нов гражданских 1832: 23]. В качестве первых 
источников фигурировали ст. 280 (гл. Х) и 
ст. 80 (гл. ХХ) Уложения. Но в них предметом 
являлись не определение незаконности детей, 
а другие подлежавшие судебному разреше-
нию вопросы: возмещение вреда за нане-
сенное личное оскорбление – обвинение в 
незаконнорожденности, и наказание за без-
законное сожительство, в котором родились 
дети [Соборное уложение 1987: 63, 112]. Раз-
личные же подпадавшие под формулировки 
ст. 92 случаи, когда дети признавались неза-
коннорожденными, встречались в остальных 
13 источниках, указанных в этой статье. Та-
ким образом, норма ст. 92 была сформули-
рована путем редакторского обобщения со-
держания именно этих источников, а статьи 
Уложения относились к ней лишь косвенно.

Наконец, в отдельных случаях ссылка на 
Уложение оказывалась, по сути, формально-
стью, подтверждением глубокой исторично-
сти данной нормы гражданского права.

Так, в ст. 1160 (кн. IV) перечислялись 
«предметы казенного подряда» для заклю-
чения договоров казны с частными лицами: 
поставка вещей, перевозка тяжестей, рабо-
ты по строительству и починке, исправление 
земских повинностей [Свод законов граждан-
ских 1832: 272]. В качестве первого источ-
ника составители указали ст. 67 (гл. XVIII) 
Уложения. В ней говорилось следующее:  
«А которые государевы грамоты даны будут 
для государева хлебного промыслу уговорщи-
кам, которые уговорщики под государев хлеб 
наймутся на Москве и в городех вести к Ар-
хангельскому городу, и в понизовые города, 
и в Сибирь в своих судех и своими людьми 
и с тех уговорщиков печатные пошлины 

иметь» [Соборное уложение 1987: 98]. Ко-
нечно, эту норму можно было, хотя и не без 
оговорок, интерпретировать как правовое 
определение одного из видов казенного («госу-
дарева») подряда в XVII в. Но в контексте раз-
мещения ст. 67 в Уложении такая интерпрета-
ция была бы, как минимум, преувеличением, 
поскольку главный смысл статьи заключался 
в обосновании подрядной пошлины (гл. XVIII 
так и называлась: «О печатных пошлинах»). 
Правовые нормы, в большей или мень-
шей степени соответствовавшие содержа-
нию ст. 1160, устанавливались в других уза-
конениях, приведенных в ссылках и изданных 
во времена правления разных императоров – 
от Петра I до Александра I.

Подведем итоги.
Во-первых, действительно, ряд правовых 

норм, предусмотренных в статьях Свода за-
конов гражданских 1832 г., по своему основ-
ному смыслу весьма сходны с правовыми 
нормами главного законодательного памят-
ника Московского государства – Соборного 
уложения 1649 г. (или идентичны таковым 
нормам). Это доказывает наличие в данных 
случаях преемственности и взаимодействия 
норм имперского и московского гражданско-
го права. Как точно подметил А. Н. Филип-
пов, «неоспоримым достоинством Свода для 
своего времени было то, что он во многих 
частях своих не был „произведением умозре-
ния“, а потому и заключал в себе много на-
чал, выработанных и проверенных жизнью» 
[Филиппов 1912: 575–576].

Во-вторых, правовая преемственность 
в значительной мере была достигнута за счет 
редакторской работы над теми 161 статья-
ми Свода, в которых статьи Уложения явля-
лись первыми источниками, и в особенности 
46 статьями, в которых они выступали 
единственными источниками. В большин-
стве случаев редакторам удалось успешно 
«перевести» правовые нормы московского 
времени на юридический язык первой тре-
ти XIX в., доказав тем самым, что действу-
ющее гражданское право имеет основания 
и в гражданском законодательстве Москов-
ского государства.  
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IN THE CONTEXT OF GLOBAL DIGITALIZATION*

The media transformation of legal culture in the context of global digitalization requires the 
adaptation of all legal concepts and legal phenomena to new formats of the media sphere and digital 
reality (Twitter, Instagram, YouTube, VKontakte, TikTok, podcast managers). The aim of the article 
is to study the media transformation of the legal culture of an individual in the context of global 
digitalization through the prism of new IT technologies and media innovations that contribute to the 
development of law in modern digital reality, pointing out important changes and transformations. 
Legal media content in the blogosphere and podcasting has educational potential. It was revealed 
that Internet users show their need for legal information, effective ways to resolve situations of a legal 
nature, offered by bloggers or podcasters.

As a result of the study, the authors substantiated the fact that there is a transformation of legal 
culture into legal media culture, legal education into legal media education, legal space into legal 
media space, thanks to the demand and popularization of legal content by Internet users.
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The1 media sphere in the 21st century has 
highlighted the issues of the relationship be-
tween media and society in various aspects: 
from sociological, psychological to legal. The 
media sphere clearly outlined the spirit of the 
era, became a mirror that refl ects movement, 

* The reported study was funded by RFBR, project 
number 20-013-00813 «Educational potential of the media 
sphere as a space for the development of legal culture and 
human rights culture in modern Russia» / Исследование 
проведено при финансовой поддержки РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-013-00813 «Образовательный 
потенциал медиасферы как пространства развития пра-
вовой культуры и культуры прав человека в современ-
ной России».

changes in time [Castells 2010; Amzin et al 
2016]. New media such as media text, video 
hosting sites, digital photography, the Internet 
and other phenomena of the digital era have 
characterized the emergence of a new legal cul-
ture and a culture of human rights [Gies 2015; 
Loloçi 2019; Pavlenko 2016].

The media transformation of law in general 
and legal concepts in particular is set by glo-
bal trends and tendencies, global digitalization, 
the development of modern technologies and 
innovations, as well as responses to pandemic 
threats and challenges. New media products are 
being developed, implemented and improved 
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every day, which have both educational and 
scientifi c potential. The media sphere, endowed 
with educational potential, is aimed at positive 
and successful embedding of legal culture in 
the media transformation of an ever-changing 
world in the context of global digitalization.

This paper is aimed at studying the educa-
tional potential of the media sphere and how 
it affects the formation of a legal culture and 
a culture of human rights in modern Russia. 
In our research, we plan to reveal not only the 
transformation of legal culture and culture of 
human rights, but also the transformation of le-
gal education into legal media education, legal 
space into legal media space, legal culture into 
legal media culture through the media sphere 
and media culture, thanks to the demand for and 
popularization of legal content by users of Ins-
tagram, VKontakte, Twitter, YouTube, TikTok, 
etc. The data obtained as a result of the research 
is aimed at better understanding the processes 
and mechanisms of media transformation of le-
gal culture and human rights culture in modern 
Russia. It becomes possible to identify the level 
of infl uence of the educational potential of the 
media sphere on the development of not only 
legal culture and human rights culture, but also 
on legal awareness and legal values in the mo-
dern digital media society.

In March 2021, VCIOM (the Russian Pub-
lic Opinion Research Center) published the re-
sults of a survey on the use of the Internet and 
television among Russians through the prism of 
the age section of media activity. 53 % of Rus-
sians are active users of television and the Inter-
net – they use the Internet and watch TV several 
times a week, 28 % of Russians use only the 
Internet and do not watch TV. The most active 
users of the Internet and television are the re-
spondents aged 35–59 (61–64 %). The rejection 
of television in favor of the Internet is typical for 
age groups: 69 % among 18–24-year old, 48 % 
among 25–34-year old. Modern people actively 
use the Internet and social media. The media 
content infl uences the formation and develop-
ment of the personality in general, and a culture 
of human rights, legal awareness, legal values, 
in particular. Also, in 2021 VCIOM conducted 
a daily all-Russian telephone survey «Internet 
Use». The answers to the question vary daily 
in the range: I use the Internet practically every 
day – 72–74 %; several times a week – 7–9 %; 
several times a month – 1–2 %; occasionally, but 

at least once a half a year – 1–2 %; I do not use 
the Internet – 15–17 %1.

For Russia, the priority of state interests over 
private ones is traditional and is expressed in 
the desire to create a strong state, to strengthen 
the vertical of power. The creation of a strong 
state is necessary for sustainable development 
and stability, restoration and maintenance of so-
cial and legal order. On the one hand, the po-
litical power of modern Russia has managed to 
achieve a certain stability in society, and, on the 
other hand, the stability achieved in practice is 
not suffi ciently effective and stable, including 
due to the low level of development of legal 
culture and a culture of human rights. The web-
site «7×7 Horizontal Russia» publishes a rating 
«TOP–30 Bloggers» (human rights defenders) 
every two months, the active work of human 
rights bloggers indicates a large number of of-
fenses in the modern world2. The activities of 
human rights defenders, bloggers or podcasters, 
both in our country and abroad, are aimed not 
only at eliminating human rights violations, but 
also at the formation and development of legal 
culture, human rights culture, legal values, legal 
education, legal education personality. A num-
ber of important positions can be identifi ed that 
will emphasize the relevance of the study on the 
media transformation of the legal culture of an 
individual in the context of global digitalization:

growing challenges to the sustainable deve-
lopment of Russian society and the preservation 
of Russian statehood [Alekseev 2000; Glush-
kova 2005; Semitko 1996];

orientation of modern Russia to the forma-
tion of civil society;

the infl uence of the media sphere on the for-
mation and development of legal culture, legal 
awareness, legal values of a modern person;

activation of the movement of human rights 
defenders in the media space (for example, the 
site «7×7 Horizontal Russia», YouTube, Insta-
gram, TikTok, VKontakte, etc.);

active use of the Internet, new and social 
media by a modern person, being immersed in 
the fi eld of media;

the formation of mega digital content, the 
threat of a «digital Leviathan» [Yanhui 2015], 

1 Internet Use. VCIOM Data from September 19, 2021, 
available at: https://wciom.ru/ratings/polzovanie-internetom 
(accessed: 21.09.2021).

2 TOP-30 Bloggers in Two Months. 7×7 Horizontal 
Russia Website, available at: https://7×7-journal.ru/rating 
(accessed: 30.09.2021).
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requiring its conscious and adequate perception 
and interpretation; 

the virtual nature and automation of legal 
processes, on the one hand, and the need for so-
cial security and fair legal proceedings, on the 
other [Langford 2020].

A combination of general scientifi c and spe-
cifi c scientifi c methods was used as a metho-
dological basis for the research. The variety of 
research methods is associated with the consi-
deration of the educational potential of blogs 
and podcasts as a new format and new opportu-
nity of the media sphere for the formation of the 
legal culture of an individual, which is due to 
a variety of approaches aimed at identifying and 
comprehending the essence of media transfor-
mation of legal concepts and legal phenomena 
in the context of global digitalization.

The main methodological approaches of this 
study are: synergetic, historical and cultural, 
institutional, comparative legal, contextual and 
personality-oriented approach. A synergetic ap-
proach studies the transition processes associ-
ated with the development of the media sphere, 
the formation of a new system of relations be-
tween media and society [Prigozhin, Stengers 
1986; Haken, 1980]. The historical and cultural 
approach reveals the media sphere in the context 
of the dynamic development of legal culture and 
a culture of human rights [Lotman 1992]. The 
institutional approach analyzes the properties of 
the media sphere as a space for the development 
of legal media culture and media culture of hu-
man rights [Kont 2011; Dyurkgeim 1995; Veber 
1980]. The comparative legal approach allows 
to study legal concepts, identifi es and analy-
zes the similarities and differences [Marchenko 
2008]. The contextual approach emphasizes the 
role of society in personal development [Ler-
ner, Fischer, Weinberg 2000; Fischer 1998]. The 
personality-oriented approach considers the per-
sonality as a self-developing and self-regulating 
personality in the process of forming a legal 
culture [Yakimanskaya 1996; Bondarevskaya 
2000]. To study the media transformation of 
legal phenomena, it is valueable to use the «as-
sembly method» (Anne-Marie Mol, John Lowe, 
J. Butler), focused on studying how, under the 
infl uence of digital technologies, virtual envi-
ronments, relations between people are created 
and developed [Baranov et al. 2019].

Legal culture is the entire legal space, cove-
ring all aspects of the legal form of social life, 

and it is also «a system of materialized and 
ideal elements related to the sphere of action of 
law» [D’yachkova 2007]. The high legal culture 
of an individual acts as a phenomenon that is 
intolerant to all offenses and violations of law 
and order in the modern world. The quality of 
legal culture depends on the availability of legal 
values, observance of human rights, the mani-
festation of developed legal awareness, the abi-
lity to analyze legal texts, the implementation 
of legal activities and legal behavior. A deve-
loped legal culture completely depends on the 
legal worldview, legal values and legal con-
sciousness, as well as in the process of forming 
a legal culture and legal education of an indi-
vidual using new media formats, it is important 
to take into account the problems of educating 
a humanistic orientation of an individual, peda-
gogical conditions and a complex of metho-
dological and technological means of educating 
a humanistic orientation personality in the con-
text of transformation of law and global digita-
lization [D’yachkova 2014].

Speaking about legal phenomena, the re-
searchers note that the possibilities of traditional 
law are very limited in relation to digital techno-
logies. And for many of them, qualitatively new 
legal models should be developed [Sidorenko, 
Arx 2000].

Media transformation of law is a change in 
the entire system of law, entailing the formation 
of new legal priorities and standards, new 
meanings of legal concepts and phenomena, 
new legal values, transformation of the structure 
of elements of law, taking into account new IT-
technologies, media formats and media products 
[Emirbekov 2020]. At the same time, the 
implementation of this process «directly depends 
on how modern jurisprudence will assess the 
legal identity of, and the ability to protect, digital 
technologies» [Sidorenko, Arx 2000: 34].

In the 21st century we are considering the 
media transformation of law and legal culture 
in the context of global digitalization through 
the prism of universalization, internationalization 
(transnationalization) and integration. In the 
media sphere, legal concepts and approaches to 
legal regulation acquire a universal character, as 
a result of which the law goes beyond one legal 
system. On the one hand, there is a process of 
internationalization of law. Media content in the 
context of global digitalization erases the boun-
daries of the legal system, law interpenetrates 
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into other legal systems, cultures and branches 
of law, which entails not only media transforma-
tion, but also the integration of law [Emirbekov 
2020]. At the moment, in the modern world there 
are new processes, changes that do not fi t into 
the established legal stereotypes and legal con-
cepts. The transformation of law can lead to the 
development of a new type of law, a new inter-
national jurisdiction, to global law [Vasiliev et al. 
2020]. Borisova-Zharova’s research talks about 
the need to work on «digital law» as «an effec-
tive alternative to existing rights, opening up new 
perspectives for subjects of civil legal relations» 
[Borisova-Zharova 2021].

The formation of a fundamentally new vir-
tual reality, using modern digital technologies in 
the context of global digitalization and pande-
mic threats and challenges, has a signifi cant im-
pact on the development of the digital economy, 
politics, law, on the entire structure of public re-
lations [Kartskhia 2019]. The media sphere has 
become a living environment for a modern per-
son, a condition for his life. The media sphere 
is a new sphere of public life, it is the sphere of 
stable relations between society, where media re-
ality encompasses a huge amount of information 
in the form of media content, media texts, blogs, 
podcasts, etc. It is this initial interpretation of 
mediology that indicates that any media product, 
for example, with legal content, can positively 
and / or negatively infl uence the formation of a 
person’s legal culture through the educational 
potential of the media sphere [Debre 2010]. In 
the process of media transformation of legal 
culture into legal media culture, legal education 
into legal media education, legal space into legal 
media space, it is important to analyze whether 
the meaning and content of legal concepts and 
legal phenomena are being substituted.

Human media culture can be assessed through 
the prism of how a person works, how he in-
terprets the media text, media content. The fact 
that the media infl uence the emergence of mass 
culture was recorded by philosophers [Orte-
ga-i-Gasset 2008; Yaspers 1991; Schpengler 
2009; Bodriiar 2006], and also the trend towards 
the commercialization of media was noted. The 
media sphere is aimed at developing media lite-
racy that resists information chaos. M. McLuhan 
emphasizes that it is impossible to be an edu-
cated person in the modern world without media 
literacy [Maklyuen 2011]. The modern media 
space has fully become a legal actor and at the 

same time an ideal platform for the formation of 
legal discourse, free commenting on the current 
legal agenda and the infl uence of one’s ideas on 
its promotion among the audience.

In this part of the study, we turn to the ana-
lytical report of VCIOM «From Bloggers to In-
fl uencers: the Struggle for Attention and Infl u-
ence on the Audience. New Trends»1. The report 
was caused by serious transformations in the in-
formation space, that is, the growth in the num-
ber and infl uence of the opinions of bloggers 
and podcasters on the Internet. It is extremely 
diffi cult to understand the initial motivation of 
their media content, the presence (or absence) 

of a customer, criteria for the reliability of me-
dia texts, blogs, podcasts. The uniqueness of the 
media sphere lies in the free access to the con-
tent of the media market for any user. Today, 
a blogger or podcaster is a trendsetter, social ac-
tivist and businessman, a person who conveys 
his opinion to others. The main audience of 
media content are young users who have been 
successfully integrated into information media 
consumption. Blogging and podcasting has not  
yet earned lasting public trust. On the one hand, 
we see a rift between the young and older ge-
nerations of Internet users in assessing the so-
cial usefulness of blogging and podcasting, and, 
on the other hand, we can trace the bright edu-
cational potential of the media sphere and the 
infl uence of media content on the young audi-
ence of Internet users.

The media sphere is a collection of ideas, 
themes, opinions and other intangible entities, 
represented by media texts (mass communica-
tion text) with the following characteristics: 
importance, signifi cance for different groups of 
audience, urgency, topicality, openness to mul-

1 From Bloggers to Infl uencers: the Struggle for Atten-
tion and Infl uence on the Audience. New Trends. Analyti-
cal Report VCIOM from 24, September 2020, available at: 
https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/ot-
blogerov-k-infl yuenseram-borba-za-vnimanie-i-vliyanie-na-
auditoriyu-novye-trendy (accessed: 26.09.2021).

In the process of media transformation of legal 
culture into legal media culture, legal education 
into legal media education, legal space into legal 
media space, it is important to analyze whether 

the meaning and content of legal concepts 
and legal phenomena are being substituted
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tiple interpretations. At the same time, the me-
dia sphere is a set of processes related to the 
functioning of information in the space repre-
sented by media texts [Kirillova 2005]: digital 
photo, Internet video hosting sites, new media 
digital TV, interactive electronic publications 
and other phenomena.

A. N. Novgorodtseva and N. I. Sivkova 
note that «social networks and blogs have their 
strengths and weaknesses as a communicative 
and information channel». For example, the 
strengths are: free communication outside geo-
graphic boundaries; the ability to unite into com-
munities of interest; effi ciency of information 
transfer, etc.; the weaknesses include deliberate 
distortion of information (it is impossible to ver-
ify the information); imitation of cohesion; avai-
lability of information of a destructive nature; lack 
of personal responsibility, etc. [Novgorodtseva, 
Sivkova 2015]. The presence of the strengths and 
weaknesses of blogs, podcasts once again proves 
that new media formats are endowed with educa-
tional potential, since they can quickly transmit a 
large amount of, for example, legal information, 
and form a legal culture, especially among the 
young audience of Internet users.

The development of modern Russia is im-
possible without the formation and develop-
ment of legal culture. At present, the issues of 
legal culture and legal education in Russia are 
widely covered. The study of legal culture is 
traditionally included in a number of legal sci-
ences, fi rst of all, jurisprudence and philosophy 
of law. The study of law, the development of 
the legal culture of citizens are associated with 
the meta-foundations of law, which exist in the 
socio-cultural, historical context of the life of 
society at a certain stage of its evolution [Chest-
nov 2010]. Thanks to the digitization of laws 
and other regulatory documents, the formation 
of media legal legislative content occurs [Ba-
ranov et al. 2019], which can be considered the 
basis for the formation of legal literacy and le-
gal awareness.

Meanwhile, it would be fair to admit that the 
availability of digital legal content actualizes 
the problem of its perception and interpretation 
[Langford 2020]. This means that it raises the 
issue on an educational level.

The development of legal culture and culture 
of human rights in modern Russia through IT-
technologies, media innovations and pedagogi-
cal innovations is one of the urgent tasks of the 

education system and is impossible without as-
sessing the real level of legal culture and legal 
consciousness. The problem of devaluation of 
the value and meaning of law is associated with 
the fact that the media sphere does not always 
form the proper positive legal attitudes and, at 
a high level, the legal culture of an individual. 
To improve the competencies in the studied 
area of knowledge among students, the teacher 
can use pre-selected blogs and podcasts. Lars 
König conducted an experiment among stu-
dents and made a conclusion that the teacher’s 
enthusiasm, if he uses new media formats such 
as blogs, podcasts, has a positive effect on the 
learning process and students̕ results. The lear-
ners become more motivated and immerse 
themselves in the studied topic with even great-
er interest [König 2021]. 

It is important to note that UNESCO in 2002 
defi ned media education as the human right to 
freedom of expression and information. In the 
resolutions and recommendations developed by 
UNESCO (Grunwald, 1982; Toulouse, 1990; 
Paris, 1997; Vienna, 1999; Seville, 2002, etc.), 
media education is presented as a direction of 
support in the educational process. Recogni-
zing the differences in approaches and develop-
ment of media education in different countries, 
it is recommended that it be introduced into 
educational programs at all levels of education. 
Global digitalization, new forms of communi-
cation, new media products are included, on the 
one hand, in the process of forming a world-
view, individuality, thinking, and, on the other 
hand, in the process of forming a legal culture 
and a culture of human rights [Fedorov 2007; 
Lazutkina 2015]. However, it should be noted 
that a person must be able to critically perceive, 
analyze, evaluate media content and to under-
stand the socio-cultural context of the function-
ing of media. Global digitalization is a change 
to turn the global space into a single digital re-
ality, where fi nance, goods, services move with 
the help of digital technologies, ideas are easily 
disseminated thanks to virtual communication, 
etc. [Chechil 2018].

Despite the relevance of the topic under 
study in modern Russia, it is also necessary to 
conduct fundamental research in the following 
areas: identifi cation and understanding of the 
educational potential of the media sphere as a 
space for the development of the legal culture 
of an individual; analysis of social media as 
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platforms for the development of a person’s le-
gal culture; research of media texts, discourses 
presented in new media with a legal nature; 
defi nition of formats and platforms with legal 
content; comprehending the specifi cs of the ac-
tivities of virtual human rights communities; 
highlighting the problems of the development 
of the legal culture of an individual in the media 
space; the formation of strategies and mecha-
nisms for the development of the legal culture 
of an individual through the media sphere; cha-
racterization of media content and its interpreta-
tion from the standpoint of benefi t and harm.

In some of our works [Kerimov, Tomyuk, 
Dyachkova et al. 2020; Tomyuk, Golysheva, 
Dudchik et al. 2020] we studied the legal content 
of the most popular platforms Instagram, VKon-
takte, Twitter, YouTube, TikTok; it was revealed 
that the blogosphere and podcasting are popular 
media resources that have educational potential. 
A huge array of legal information, practices of 
behavior in situations of a legal nature are placed 
in open access. It was revealed that Internet 
users show a need for legal information, effec-
tive ways to resolve situations of a legal nature, 
offered by bloggers or podcasters. 

Thus, the modern processes of media trans-
formation of the meaning and content of the 
conceptual apparatus of philosophy of law are 
refl ected in the following concepts.

Legal media culture covers all aspects of the 
legal form of people’s media life. Legal media 
culture is intolerant to violations of law and or-
der in the modern world in general and the media 
world in particular. New legal values and spe-
cial legal awareness are emerging in the media 
sphere.

Legal education is aimed at broadcasting, 
transferring the meanings and values of «le-
gal culture, legal ideals, legal experience and 
mechanisms for resolving confl icts in society 
from one generation to another» [Semitko 
2007]. 

The positive and / or negative components 
of the educational potential of the media sphere, 
infl uencing the formation of the legal culture of 
an individual in the context of global digitaliza-
tion, must be studied not only through the prism 
of introducing new IT technologies and media 
innovations, but also through the prism of per-
sonality psychology and age characteristics of 
the young Internet users.
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Медиатрансформация правовой культуры личности 
в условиях глобальной цифровизации

Медиатрансформация правовой культуры в условиях глобальной цифровизации требу-
ет адаптации всех правовых понятий и явлений к новым форматам медиасферы и цифро-
вой реальности (Twitter, Instagram, YouTube, ВКонтакте, TikTok, подкаст-менеджеры). Цель 
статьи – изучить медиатрансформацию правовой культуры личности через призму новых 
IT-технологий и инноваций в медиа. Медиаконтент правового характера в блогосфере и под-
кастинге обладает образовательным потенциалом. Выявлено, что пользователи Интер-
нета проявляют свою потребность в правовой информации и предлагаемых блогерами или 
подкастерами эффективных способах решения ситуаций правового характера. 
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Авторами было обосновано то, что происходит трансформация правовой культуры 
в правовую медиакультуру, правового воспитания – в правовое медиавоспитание, правового 
образования – в правовое медиобразование, правового пространства – в правовое медиапро-
странство благодаря популяризации контента правового характера пользователями сети 
Интернет.

Ключевые слова: медиасфера, правовая культура, медиатрансформация, глобальная 
цифровизация, правовая медиакультура, правовое медиавоспитание, правовое медиаобразо-
вание, правовое медиапространство
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