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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятые Прокопьевские чтения, состоявшиеся в декабре 
2021 г. в Балтийском федеральном университете им. Иммануила 
Канта, вновь собрали исследователей в области теории и исто-
рии права, отраслевых юридических наук с целью обсуждения 
проблем юридической компаративистики в ее публично-право-
вых аспектах. География Пятых чтений охватила 20 субъектов 
Российской Федерации (от Кемерово, Новосибирска, Омска, 
Тюмени до Саратова, Сочи и Калининграда), Беларусь, Казах-
стан, Польшу. В конференции приняли участие ученые из более 
чем 30 вузов и научно-исследовательских организаций, прак-
тические работники, среди них 16 докторов наук, 44 кандидата 
наук. Традицией стала работа сессии молодых ученых, где были 
представлены доклады аспирантов, соискателей, магистрантов, 
студентов.

В докладах участников рассматривались вопросы развития 
правовых систем, методологии юридических компаративист-
ских исследований, реализации конституционных прав и сво-
бод, развития публичных государственно-правовых институтов, 
международного права, права интеграционных объединений и 
др. Проблемы прикладной юриспруденции осмыслялись в ра-
курсах совершенствования механизмов правового регулирова-
ния общественных отношений, применения информационных 
технологий. В настоящий сборник включены статьи, подготов-
ленные на основе материалов прочитанных на конференции до-
кладов, что позволяет составить представление о содержании 
состоявшейся дискуссии.

Прокопьевские чтения посвящены памяти доктора юри-
дических наук, профессора Виктора Павловича Прокопьева 
(1937— 2008), видного российского правоведа, организатора 
науки и образования в Калининградской области.
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УДК 340.115.7

Д. А. Пашенцев1

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА  
В УСЛОВИЯХ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Показаны направления развития юридической компаративисти-
ки, связанные с новыми вызовами окружающей реальности и с новой 
научной рациональностью. Раскрыто значение антропологического и 
лингвистического поворотов для сравнительного правоведения. По-
ставлен вопрос о необходимости использования в компаративных ис-
следованиях методологии постнеклассической науки.

Ключевыеслова: юридическая компаративистика, сравнительное 
правоведение, постнеклассическая наука, антропологический пово-
рот, лингвистический поворот

В современных условиях юридическая компаративистика 
оказалась перед целым рядом вызовов, на которые ей предстоит 
дать адекватные ответы. К их числу можно отнести, во-первых, 
формирование новой научной рациональности, сущность кото-
рой определяется сменой господствующей научной парадигмы, 
и, во-вторых, происходящие глобальные трансформации, пе-
рекраивающие как политическую, так и правовую карту мира. 
В компаративистике отмечается все больше таких явлений, ко-
торые сложно осмыслить в рамках устоявшихся, классических 
представлений о сравнительном правоведении и о юридической 
теории в целом. Примерами могут служить выделение так на-
зываемой кочующей правовой семьи, примерами которой мож-
но считать создание основанного на английском общем праве 
Международного финансового суда в Международном финан-
совом центре в Казахстане, или попытка внедрить судебный 
прецедент в правовую систему Армении в 2008 г.

© Пашенцев Д. А., 2022
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Кроме того, на правовом развитии в мировом масштабе не-
пременно скажется наблюдаемый процесс формирования мно-
гополярного мира, отказ ряда государств от ценностей глобаль-
ного финансового лобби в пользу автохтонных ценностных 
ориентиров и традиций.

Имеет значение и смена технологического уклада, которая 
происходит под влиянием новых технологий, прежде всего 
цифровых. Смена технологического уклада, как показывают 
исследования, существенно влияет на право и правовое регули-
рование, порождает новые процессы в правовой системе обще-
ства [2, с. 31].

Юридическая компаративистика для осмысления новых яв-
лений на правовой карте мира должна активно использовать 
новую научную методологию, которая все шире проникает в 
отечественное правоведение.

О том, что современная наука вступила в новую стадию сво-
его развития, убедительно писал академик В. С. Степин. Он от-
мечал, что в истории науки «можно выделить такие периоды, 
когда преобразовывались все компоненты ее оснований», и эти 
периоды «правомерно рассматривать как глобальные револю-
ции», приводящие к изменению типа научной рациональности 
[4, с. 620].

По мнению ученого, можно выделить три крупных стадии 
исторического развития науки и, соответственно, три историче-
ских типа научной рациональности: классическая рациональ-
ность, неклассическая рациональность и постнеклассическая 
рациональность [4, с. 632]. 

Сегодня, по мнению В. С. Степина, мир переживает чет-
вертую глобальную научную революцию, в ходе которой рож-
дается новая постнеклассическая наука. К ее детерминантам 
академик относил следующие: выдвижение на первый план 
междисциплинарных и проблемно ориентированных исследо-
ваний; сращивание в единой системе фундаментальных и экс-
периментальных исследований, теоретического и прикладного 
знания; ориентация на исследование сложных исторически раз-
вивающихся систем [4, с. 627—629]. 

Классическая научная методология уже не всегда позволя-
ет успешно анализировать те процессы, которые происходят в 
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ситуации стремительно меняющейся социально-политической 
реальности. В результате в новой научной картине мира «преж-
нему классическому детерминизму пришлось существенно 
потесниться», ему на смену пришли такие концепты, как «не-
линейность, неопределенность, бифуркации, стохастичность» 
[1, с. 9]. 

Применительно к юридической компаративистике особый 
интерес представляют два аспекта. Первый из них связан с про-
изошедшим в науке антропологическим поворотом. Этот пово-
рот, во-первых, обусловлен с признанием роли исследователя, 
который оказывается включен в исследуемый объект. Это по-
зволяет хорошо объяснить, например, различные подходы к ти-
пологии правовых систем и правовых семей у различных уче-
ных-компаративистов. Во-вторых, антропологический поворот 
ориентирует на усиление внимания к субъекту права [3]. Имен-
но человек как субъект права создает правовую реальность, он 
же ее воспроизводит своими действиями и ментальной (психи-
ческой) активностью. Возникает вопрос, требующий разреше-
ния в рамках сравнительно-правовой науки: почему субъекты в 
разных правовых системах ведут себя по-разному, чем можно 
объяснить конкретные различия в моделях правового поведения 
в условиях различных правопорядков. Это нацеливает компара-
тивистику на более активное исследование правовых традиций, 
правосознания и правового менталитета. Сегодня перед юриди-
ческой компаративистикой стоит новая задача — исследовать 
в сравнительном аспекте уже не нормы и институты права, а 
правовые культуры и детерминирующие их факторы.

Второй аспект — это лингвистический поворот в науке, под 
которым понимается методологическая революция в научном 
познании, связанная с признанием роли языка в конструирова-
нии социальной реальности. Под его влиянием появились такие 
направления, как герменевтика, структурализм, лингвистиче-
ская философия. Ученые признают сегодня, что мир конструи-
руется его описанием, а средством такого описания выступает 
язык [3, с. 218]. 

Лингвистический поворот в праве акцентирует внимание на 
его знаково-символической форме. Право — тоже язык; оно су-
ществует в знаковой форме, а те знаки, которыми записано пра-
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во, — это не что иное, как буквы, которые складываются в слова 
и более сложные языковые формы. Язык права развивается, он 
отражает происходящие в социуме изменения.

В связи с этим от юридической компаративистики требуется 
исследовать в сравнительном аспекте роль языка в конструи-
ровании правой реальности. Интересно проследить, как зави-
сит формирование права (норм, институтов, всей национальной 
правовой системы) от конкретного языка и его особенностей 
(возможно, даже включая количество букв в алфавите).

Сказанное не исчерпывает задачи, которые стоят перед юри-
дической компаративистикой на современном этапе развития. 
Но все они связаны с потребностью в активном освоении новой 
научной методологии, соответствующей постнеклассической 
научной рациональности. На этом пути науку сравнительного 
правоведения ждут новые открытия, которые позволят прибли-
зиться к объяснению происходящих сегодня социально-полити-
ческих и правовых трансформаций.
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М. В. Немытина

ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

Автор исследует многогранный феномен «правовая система» и 
его отражение в правоведении, обращает внимание на время форми-
рования национальных правовых систем в Европе и России, а также 
на существование в социокультурном пространстве наряду с госу-
дарственной (национальной) правовой системой иных публичных пра-
вовых систем. 

Ключевыесловa:правовая система, национальная (государствен-
ная) правовая система, публичная правовая система, социокультурное 
пространство

В современном динамично развивающемся мире привыч-
ные для нас явления обретают новые очертания, одновременно 
рушатся классические научные парадигмы, предопределявшие 
видение и понимание этих явлений. Размышляя о праве в рус-
ле синергетического подхода, Г. В. Мальцев отметил следую-
щее: «Что и как можно упорядочить, организовать средствами 
правового регулирования, если мир зыбок, случаен, в нем нет 
определенности, если представления о закономерности и зако-
не иллюзорны, если эволюционные процессы движутся не по 
направлению к порядку, а через относительно упорядоченные 
состояния к неустойчивости и дезорганизации?» [6, c. 107].

Можно предположить, что правовых систем вообще не су-
ществует и не может существовать в реальности. Тогда есть 
только некие созданные средствами науки образы и конструк-
ции правовых систем. Но, вероятнее всего, правовые системы 
 все-таки существуют как явление социальной реальности, и в 
этом смысле можно определить их пространственные грани-

© Немытина М. В., 2022
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цы, внутреннюю структуру, нормативное, институциональное, 
идеологическое и ценностное наполнение. Правовые системы 
общества складывались исторически, имеют генетические кор-
ни и социокультурные основания, без учета которых нельзя по-
нять их современное состояние. Правовые системы как реально 
существующие в социуме общности, наделенные единством 
устойчивых связей внутренних элементов, находят отражение в 
юридической науке, осмысливаются и интерпретируются в раз-
ных областях научного юридического знания: в общей теории 
права, истории права, сравнительном правоведении, междуна-
родном праве, отраслевой юридической науке. При описании 
и обосновании тенденций развития и состояния права, обще-
ства и государства в различных областях науки улавливаются 
и «схватываются» разные сущностные проявления феномена 
«правовая система». В современном мире меняются контуры 
правовых систем, как и наши представления об этом феномене.

В обосновании категории «правовая система» гораздо боль-
ше других представителей научного юридического сообщества 
преуспели теоретики права, что вполне объяснимо, поскольку 
в задачи именно этой области правоведения входит разработ-
ка правовых понятий. Если попытаться в самом общем виде 
обозначить предлагаемые на сегодняшний день теоретико-пра-
вовой наукой интерпретации феномена «правовая система», 
то создается ее собирательный образ с широким охватом раз-
личных системообразующих элементов, отражающий много-
мерное состояние юридической жизни общества в различных 
срезах: а) идеологическом («социально заряженные» правовые 
идеи); б) нормативном (правовые принципы, нормы, норматив-
ные правовые акты); в) институциональном (правовые институ-
ты, правотворчество и правоприменение); г) социологическом 
(правоотношения в различных сферах и на разных уровнях 
жизни общества); д) ценностном (правовые ценности, установ-
ки и ориентиры). Сформировавшийся на сегодняшний день в 
российской теоретико-правовой науке широкий подход к пра-
вовым системам переходит в другие области научных юриди-
ческих знаний. 

Категория «правовая система» занимает одно из централь-
ных мест в юридической компаративистике, поскольку без 
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отчетливого понимания того, что мы называем правовой си-
стемой, затруднена трансляция нормативного и институцио-
нального правового опыта и перенос идентичностей во времени 
и пространстве. Очевидно, что компаративистские исследова-
ния не смогут создавать адекватные реальности образы право-
вых систем, если они не будут учитывать сформировавшийся 
в теоретико-правовой науке предельно широкий подход к это-
му феномену, включающий помимо нормативного и институ-
ционального строения права правосознание, правоотношения, 
ценностные установки правового свой ства и др. А. А. Мали-
новский, обращая внимание на макросравнения как наиболее 
высокий уровень компаративистских исследований, предпо-
лагающий сопоставление правовых семей и правовых систем, 
отмечает, что в такого рода исследованиях проводится «систем-
но-структурный анализ элементов макрообъектов», таких как 
источники права, идеология, юридическое мировоззрение, вли-
яние международных правовых систем на национальные и др. 
[4, c. 13].

Стоит отметить, что в сравнительном правоведении как 
области научных юридических знаний в настоящий период в 
основном преодолена неопределенность в использовании тер-
минов «правовая система» и «правовая семья». В то же время 
термин «правовая система», вынесенный в название известной 
работы французского компаративиста Р. Давида [1], на которой 
с конца 1960-х гг. воспитывалось не одно поколение советских 
и российских правоведов, несколько запутывает читателя, по-
скольку на самом деле подразумевает под собой не «правовые 
системы», а «правовые семьи». В. Е. Чиркин отметил, что в 
50—60-е гг. ХХ в. в западной юридической науке «различий 
между понятиями системы и семьи не делалось» [10, с. 24]. По-
этому свободное использование терминов «правовая система» 
и «правовая семья» имеет место как у Р. Давида, так и в работах 
других западных авторов, выделивших и охарактеризовавших 
различные правовые общности и предложивших различные 
критерии для их классификации (Р. Шлезингер, М. Ансель, 
К. Цвайгерт, Х. Кётц, П. Гленн и др.) [10, с. 246]. 

О. А. Жидков показал, что понятие «правовая система» 
(system juridique) было введено в научный оборот в середине 
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50-х гг. ХХ в. Леви-Ульманом, который разделил правовые общ-
ности на системы писаного права (droit ecrit) и правовые си-
стемы религиозного права (droit religious) [2, с. 53]. Заметим, 
что в данном случае правовые системы идентифицируются и 
различаются в контексте природы их формирования и склады-
вающихся в обществе правовых связей. Однако О. А. Жидков 
полагал, что в основе классификации правовых систем, введен-
ной Леви-Ульманом, лежат «формальные, внешние признаки» 
[2, с. 53]. 

Обращая внимание на длительный характер становления 
правовых систем, О. А. Жидков отметил следующее: «Средние 
века стали эпохой, когда в рамках складывающихся националь-
ных государств постепенно формируются основы будущих на-
циональных правовых систем». Оформление правовых систем 
«завершается в большинстве стран уже в следующую историче-
скую эпоху — в Новое время» [3, с. 292]. Таким образом, уче-
ный в качестве правовых систем идентифицирует общности, 
формирование которых в Западной Европе шло рука об руку 
со становлением и развитием национальных государств, — пу-
бличные правовые системы государственно организованного 
общества. Устанавливая связь между правовыми системами и 
семьями, О. А. Жидков также отметил, что «именно в Средние 
века определяются и контуры будущих крупных мировых пра-
вовых систем (семей права) — континентальной и англосаксон-
ской, складываются их специфические и несхожие правовые 
институты» [3, с. 292]. Следует обратить внимание на приме-
ненные ученым и носящие синонимичный характер по отноше-
нию к «правовым семьям» термины: «семьи права», «крупные 
мировые правовые системы», «семьи правовых систем». Пред-
ставляется, что суть явления лучше всего отражает последний 
термин. 

В общем историческом контексте становления и развития 
в мировом пространстве национальных правопорядков встает 
вопрос о формировании правовой системы России. Вероятно, 
в древнерусском обществе, как и в других обществах, про-
шедших аналогичную стадию развития, право в его институ-
циональном и нормативном выражении, ценностных ориен-
тирах не могло носить системного характера. В обозначенном 
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О. А. Жидковым периоде формирования европейских право-
вых систем, начавшемся в Средние века и завершившемся уже 
в Новое время, становление правовой системы России следует 
отнести к ХVII в. Можно также предположить, что сформиро-
валась национальная правовая система России уже в ХIХ в. с 
введением в действие Свода законов и Полного собрания зако-
нов Российской империи, Судебных уставов 1864 г., что ока-
зало существенное влияние на состояние правоотношений в 
обществе, достижение определенного уровня правосознания и 
утверждение правовых ценностей, связанных с правами чело-
века, ограничением произвола власти. При этом следует учи-
тывать, что состоявшее из крестьян подавляющее большин-
ство населения сраны продолжало руководствоваться нормами 
обычного права. Характеризуя правовое развитие дореволюци-
онной России, Г. В. Мальцев отметил следующее: «В правовой 
сфере господствует настоящий плюрализм, функционирует 
множество нормативно-правовых систем, каждая из которых 
действительна в собственном пространстве. <…> За рамками 
правовой системы государства оставалось и автономно дей-
ствовало общинное обычное право, содержащее мощные пла-
сты юридических норм древнего, возможно, праславянского 
происхождения» [8, c. 193—194]. 

В российской юридической науке категорию «правовая 
система» принято соотносить прежде всего с государствен-
но-организованным обществом, в котором право, по меткому 
выражению Г. В. Мальцева, «превратилось в бледное подобие 
государства, его второе “я”, оно вообще утратило самостоя-
тельную реальность». В ХХ в. в советском правоведении воз-
обладала одномерная трактовка права — «у права нет никакой 
собственной обязательной силы… свою власть оно получает 
от государства подобно тому, как луна получает свой блеск от 
солнца», — образно пишет ученый [5, с. 287]. По его мнению, 
роль права в нашей стране сводится к тому, чтобы «ждать го-
товых экономических и политических решений, чтобы сво-
евременно их отразить и оформить» [5, c. 287]. Потому при 
идентификации правовых систем принято выделять прежде 
всего правовые системы национальных государств. В усло-
виях существования федеративных государств на основе раз-
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граничения полномочий и предметов ведения между разными 
уровнями власти идентифицируются правовые системы двух 
уровней — правовая система федерации и правовые системы 
ее субъектов. В контексте глобализации и международной ин-
теграции национальные интересы отдельно взятых стран согла-
совываются для достижения общих целей и реализации общих 
интересов, и формируются международные правовые системы, 
о которых идет речь в международном публичном и частном 
праве. В формате международно-правовых систем, имеющих 
интегративный характер, идет согласование опыта правового 
регулирования на наднациональном уровне. Международные 
образования (ООН, Евросоюз, СНГ, БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС 
и др.) характеризуются разной степенью сбалансированности 
и устойчивости связей внутри них, а также высокой динамикой 
развития отношений входящих в них субъектов, обусловлен-
ной их быстро меняющимися геополитическими и экономиче-
скими интересами и целями. Все это не может не сказаться на 
состоянии правовых систем, сформировавшихся на основе и в 
рамках этих международных сообществ. Отсутствие общности 
исторически сложившихся культурных ориентиров и правовых 
традиций, источников и институтов права позволяет ставить 
под сомнение устойчивость существования некоторых между-
народных правовых систем (например, БРИКС). 

По мнению Г. В. Мальцева, этатический позитивизм возво-
дит в абсолют «государственную монополию на право, прене-
брегает генезисной проблематикой, позволяющей проследить 
корни, истоки права в структурах самого общества» [5, с. 287]. 
Потому ученый, подходя к праву как явлению социума, в рам-
ках определяемых им культурных линий, охватывающих раз-
ные общества и народы в их эволюционном развитии, акцен-
тирует внимание на существовании различных идущих от 
общества правовых систем. Данная позиция очевидна для за-
падной юриспруденции (достаточно сказать, что еще Р. Давид 
обратил внимание на возможность сосуществования в обще-
стве конкурирующих правовых систем, на право негосудар-
ственных общностей) [1, с. 37—38]. Она проходит «красной 
нитью» через все научные труды Г. В. Мальцева постсоветского 
периода. А. В. Поляков и Е. В. Тимошина в учебнике «Общая 
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теория права» также отмечают, что «в одно и то же время на од-
ном и том же социальном пространстве могут сосуществовать 
несколько правовых систем, прежде всего государственная, но 
наряду с ней и другие, независимые от нее и соперничающие 
с ней» [9, с. 115], а «корпоративное право возникает в самых 
разнообразных человеческих сообществах, создаваемых по ин-
тересам, и направлено на осуществление функций и целей этих 
сообществ» [9, с. 120].

Г. В. Мальцев применяет категорию «правовая система» 
к обществам, находящимся на разных стадиях развития. Он 
утверждает следующее: «В каждом обществе, примитивном и 
современном, действуют правовые системы различного уровня, 
они составляют иерархию, отражающую включенность соот-
ветствующих подгрупп в единое целое. <…> Выделяются, та-
ким образом, правовые уровни, через которые люди и их группы 
включаются в правовые связи» [7, c. 98]. Тем самым под право-
вой системой понимается определенная степень включенности 
людей и их групп в правоотношения, распределение этих групп 
и связей по уровням, их иерархия и одновременно целостность. 

Если рассматривать европейское право в историческом кон-
тексте, то «кроме права, устанавливаемого королем, то есть го-
сударством, в средневековой Европе мы видим право городов 
и местных сообществ, цехов и гильдий, религиозных групп и 
т. д.» [8, с. 302]. Также существовало острое соперничество 
церковной и светской юрисдикций, в котором в конце концов 
победу над церковью одержало государство [8, с. 302].

Современные социологически ориентированные концепции 
правоведения исходят из признания многообразия существу-
ющих в обществе публичных правовых систем, соотносят на-
циональную государственно-правовую систему с другими пу-
бличными правовыми системами, существующими на разных 
уровнях общественной жизни и в различных ее сферах (терри-
ториальной, профессиональной, партийной, конфессиональ-
ной, этнической, международной и др.). Создаваемые иными, 
кроме государства, публичными корпорациями правоотноше-
ния, правовые акты, институты, ценности могут обрести само-
стоятельный системный характер и существовать вне зависи-
мости от факта признания их государством. 
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Вероятно, результаты научных изысканий в разных областях 
научного юридического знания, связанные с правовыми систе-
мами, нужно «собирать» воедино и выстраивать, чтобы они 
приобрели системный характер. При существенном расшире-
нии и углублении знаний о существовавших и существующих 
в мире в его прошлом и настоящем правовых системах самим 
этим знаниям пока не придан системный характер. 

На основе изложенного выше можно заключить следующее. 
Во-первых, с позиций разных научных подходов по-разному 

раскрывается природа и сущность феномена «правовая систе-
ма». Признавая в обществе, в его прошлом и настоящем «мно-
жество негосударственных центров, генерирующих нормы 
поведения», следует идентифицировать различные публичные 
правовые системы, не концентрируясь исключительно на ха-
рактеристике публично-государственной правовой системы, ее 
законодательных массивов и институтов, политики, экономики, 
идеологии. 

Во-вторых, категория «правовая система» в трактовках со-
временной юриспруденции охватывает многообразие явлений 
правовой жизни общества: нормативные правовые массивы, 
институциональное построение права, правоотношения, право-
сознание, правовую идеологию, правовые ценности. И все эти 
проявления следует искать не только в производных от государ-
ства, но и в иных публичных правовых системах. 

В-третьих, обращение к истории становления правовых 
систем, их генетической природе оставляет открытым ряд во-
просов. Например, насколько корректным будет применение 
термина «правовая система» к правовым массивам древности — 
Древнему Востоку, Античному миру, раннему Средневековью. 
Право там не имело системного характера, правовые акты были 
разрознены, содержавшиеся в них нормы казуистичны, право-
вые институты эклектичны и фрагментарны, правоотношения 
неопределенны, а само право выступало как «право-привиле-
гия», в нем не только не было скрыто, но и откровенно подчер-
кивалось социальное (сословное) неравенство. 

В-четвертых, периоды становления национально-государ-
ственных правовых систем на разных континентах и в разных 
цивилизационно-культурных пространствах протекали по-раз-
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ному. Если признать, что национальные правовые системы в 
Европе сложились в Новое время, то временные рамки станов-
ления правовых систем стран Азии, Африки, Латинской Амери-
ки, а также России отличаются от западноевропейских. 

В-пятых, российскому правоведению следует обратить 
пристальное внимание на иные имевшие место в прошлом и 
существующие в настоящем публичные правовые системы об-
щества, помимо правовой системы государства: обычные, рели-
гиозные, публичных корпораций современного общества.
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ADVANTAGES OF FINDING THE RIGHT SOLUTION  
TO THE PROBLEM OF “CONTRADICTION”  

BETWEEN THE NORMATIVE PRESCRIPTIONS  
OF LEGAL SYSTEMS OF VARIOUS LEVELS

In the article authors analyze the reliability of the concept of “contra-
diction” and refute the presumption it implies that a conflict between legal 
systems of various levels is natural and may arise on a regular basis.

Keywords: national law, supranational law, international law, 
transregional law, Eurasian Economic Union, European Union

The very definition of what the conceptual apparatus is em-
phasizes the inadmissibility of contradiction, i. e. it insists on uni-
formity. The conceptual apparatus — as almost identically defined 
in encyclopedic editions and publications of individual scientific 
schools — is a constantly evolving “logically built system of special 
terms that allows uniform interpretation and understanding of the 
interconnections and processes formed in science” [17].

The role of the concept of “contradiction” in the system of reg-
ulation of relations at the national and international levels.

The concept of “contradiction” is especially important for juris-
prudence. The main requirement for legislation and law enforce-
ment, along with ethics and fairness, is its consistency.

National constitutions insist on eliminating contradictions, both 
directly and through a system of related concepts, such as “prevail-
ing force”, “superior legal force”, “supremacy”, etc. In particular, 
paragraph 1 of Article 15 of the Russian Constitution establishes:

© Entin M. L., Entina Е. G., 2022
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The Constitution of the Russian Federation has the highest legal 
force, direct effect and is applied throughout the entire territory of 
the Russian Federation. Laws and other legal acts adopted in the 
Russian Federation must not contradict the Constitution of the Rus-
sian Federation.

We would like to highlight the wording “mustnotcontradict”. 
Let’s return to its analysis a little bit later.

A similar approach is enshrined in the UN Charter. It is not with-
out reason, that unbiased international lawyers, explaining the place 
and role of the Charter in the system of regulation of interstate/in-
ternational relations, often compare it with the constitution of the 
modern world. Article 103 of this highest international legal act pro-
claims:

In the event of a conflict between the obligations of the Mem-
bers of the United Nations under the present Charter and their ob-
ligations under any other international agreement, their obligations 
under the present Charter shall prevail.

A qualitatively different approach has been used with regard to 
the supreme power of the decisions of the UN Security Council. 
Given its special responsibility for the maintenance of international 
peace and security, the possibility that any states and other subjects 
of international relations may issue acts or take actions contrary to 
its decisions is completely ruled out.

Such an approach is always preferable. Especially in the relations 
between states close to each other, striving for deepening cooper-
ation, multilateralism, peaceful progressive development, without 
failures and upheavals (and, therefore, even more imperative when 
it comes to the implementation of integration projects). It is more 
clear, specific and efficient. In Article 25 of the Charter, the follow-
ing wording is used:

The Members of the United Nations agree to accept and carry 
out the decisions of the Security Council in accordance with the 
present Charter.
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From this angle, the ambiguous ruling of the EU Court of Jus-
tice (ECJ) in the Kadi case (Joined Cases C-402/05 and C-415/05 
P Kadi and Al Barakaat v Council and Commission [2008] ECR 
I-6351 on appeal from Case T-315/01 Kadi v Council and Commis-
sion, Judgment of the Court of First Instance, 21 September 2005, 
OJ 2005/C/281/32) could be qualified as a gross violation of the 
Charter. It remains to be regretted that the Russian foreign service 
did not respond to it properly: it should have rejected it as illegal 
and untenable.

The factual side of the case is that the plaintiff challenged an act 
of the EU internal law mediating the application of the UN Security 
Council anti-terrorist resolution by Member States of the integration 
alliance [26]. The act repeated the resolution word for word.

The Court of First Instance, now the General Court, reasonably 
stated that it does not have jurisdiction over the actions of the UN 
Security Council, because there are no discrepancies between them. 
To hold a different point of view would mean legitimizing indirect 
jurisdiction over the decisions of the UN Security Council contrary 
to the letter and spirit of the Charter.

However, the higher instance, the EU Court of Justice (ECJ), 
turned the situation around 180 degrees. It ruled that it has juris-
diction over any laws adopted by the EU institutions, respectively, 
and this one. None of them should be in contradiction to the basic 
requirements of the EU legal order. In this case, such a contradiction 
is obvious. Having established it, the ECJ annulled the relevant le-
gal act of the integration community and instructed the Council of 
the EU to rewrite it. In other words, it acted in exactly the manner 
against which the General Court warned: it considered itself entitled 
to decide “the question of the balance of powers” between the UN 
Security Council and the EU [29].

The resolution under consideration has been included in all text-
books on European law. In Russian legal science, all its nuances 
are thoroughly analyzed in the works of Alexey Ispolinov [2], the 
doctoral dissertation and monograph of Ilya Lifshitz and in our pub-
lications [18].

From this angle, one should consider the campaign for the rec-
ognition of the independence of the self-proclaimed Republic of 
Kosovo in violation of UN Security Council resolution 1244, the US 
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withdrawal from the package agreement on Iran’s nuclear program 
or former sabotage with the implementation of the Minsk agree-
ments. All of them are fully included in the UN Security Council 
resolutions confirming them. Accordingly, the United States is free 
to enter into international agreements and withdraw from those that 
no longer suit them. But none of the subjects of international law 
has the right to freely deal with UN Security Council resolutions: to 
apply or refrain from applying them.

Content aspects and specifics of the concept of “contradiction”.
As we can see, the concept of “contradiction” is of decisive im-

portance for rule-making, law enforcement and the functioning of 
the legal system at any level.

However, recently researching in the theory and philosophy of 
law continued rather in an inertial way. This is strange to say the 
least. After all, our understanding of the conceptual series requires 
constant updating. The need for it follows from the very definition of 
the conceptual series given above. At the same time, it is impossible 
not to see how rapidly changes are taking place in social relations, 
world politics and the economy. The coronavirus pandemic and later 
the conflict around Ukraine have accelerated their pace many times 
over. An order of magnitude faster was the transfer of a significant 
part of human activity into the virtual space. Digitalized control over 
all aspects of human life has seriously increased.

Among other things, social relations at the national level, world 
politics and the economy have become much more controversial. 
Everyone talks and writes about it. Nevertheless, both politicians 
and representatives of expert circles and business very often mean 
different things by what “contradiction” means.

The matter is also complicated by the fact that the concept of 
“contradiction” is hackneyed. It is used in a completely different 
context, unlike many other key legal terms. It helps to verify this by 
comparing the word usage of the concepts of “contradiction” and 
“subsidiarity”.

The understanding of subsidiarity in each area of its application 
is clearly delimited and has an unambiguous content. So, from the 
standpoint of the history of religions, subsidiarity (from Lat. subsid-
iaries — auxiliary) is a principle of social organization that originat-
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ed in the Roman Catholic Church and was developed after the First 
Vatican Council. It prescribes that social problems should be solved 
at the lowest possible, most distant from the center, organizational 
level at which their settlement is possible, expedient and effective. 
Here, subsidiarity is understood mainly as “auxiliary” in the func-
tioning of state structures.

In the legal system of the European Union, the scope of the con-
cept of “subsidiarity” is shifted towards supranational institutions 
of integration community, i. e. from the base of the power pyramid 
to its top. They are under obligation to take legislative and other 
measures only when and to the extent that Member States are una-
ble to achieve sufficiently the set goals themselves and solving the 
problem at the supranational level seems more effective, beneficial, 
appropriate and expedient. However, this requirement is limited to 
areas in which the EU has mixed and supporting competence. Areas 
in which Member States have delegated exclusive competence to 
the EU have been removed from under it [1, p. 63—72].

Moreover, since one of the implied goals of European integra-
tion is the federalization and constitutionalization of the political, 
socio-economic and legal space, the perception of subsidiarity is 
close to that which is typical for some federal states. In accordance 
with it, as, in particular, in Germany, the lands have in their posses-
sion all the powers that they have not transferred to the level of the 
federation.

This is now the subject of substantive debate within the frame-
work of hundreds of events, which make up the Conference on the 
Future of Europe (in fact, of course, the European Union) [23]. 
The Conference started on May 9, 2021 and will lead to important 
changes within the EU.

On the contrary, the European system for the protection of Hu-
man Rights builds the logic of subsidiarity in a very different way. 
The European Convention on Human Rights (ECHR) places full re-
sponsibility on states-parties to comply with it. Only in exceptional 
cases when national legal and judicial systems allegedly fail to meet 
their obligations under the Convention, this allegation may trigger 
the activation of international mechanisms. The core of such a legal 
construction is the requirement of exhaustion of domestic remedies. 
The parties to the Convention were forced to remind the European 



2525

M. L. Entin, Е. G. Entina

Court of Human Rights (ECtHR) of the pivotal nature of subsidi-
arity for the European system and impose limitations on its well-
known boundless voluntarist judicial rulemaking, which they did by 
introducing the concept of “subsidiarity” directly into the text of this 
international treaty.

Such a clear and obvious substantive content of the concept of 
“subsidiarity” in each of the analyzed cases, despite the fact that 
States, supranational and international authorities often seek to give 
it a mismatched interpretation, is largely due to its purely special 
nature. With the concept of “contradiction” everything is different.

On the one hand, it underlies the basic philosophical construc-
tions since the time of Zeno of Elea, being the core of formal logic, 
where it is defined as mutual negation with the conclusion that it is 
unacceptable [10], and materialistic dialectics, where it expresses 
the essence of the law of unity and struggle of opposites. In this 
sense, contradiction is considered as “the interaction of opposite, 
mutually exclusive sides and tendencies of objects and phenomena, 
which at the same time are in internal unity and interpenetration, act-
ing as a source of self-movement and knowledge” [8]. (According 
to competing teachings, contradiction is a vehicle for qualitative and 
quantitative changes). An even shorter cult formulation sounds like 
this: “The condition for cognition of all the processes of the world 
in their “self-movement”, in their spontaneous development, in their 
living life, is their cognition as a unity of opposites” [3, p. 317].

In general, the theory of contradictions is one of the most devel-
oped in philosophy. Aristotle, Peter of Spain, Leibniz, Kant, Hegel, 
their followers and opponents made a huge contribution to its devel-
opment [6].

On the other hand, contradiction is one of the most common con-
cepts. Ordinary consciousness perceives it mainly as mere confu-
sion and denial. In everyday speech, the expressions “you contradict 
yourself”, “this contradicts common sense” and the like are heard all 
the time. In sociology and conflictology, contradiction is postulated 
as a clash of interests of various groups, associations of people and 
individuals, immanently inherent in society.

On the third hand, the situation is even more confusing due to the 
diversity of opinions regarding the concept of “contradiction” and 
approaches to its study, which abound in the general theory of law. 
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Depending on the specialization of the authors, they try to reveal its 
content through related concepts. Among them, there are the con-
cept of “conflict” of the norms of law, applicable law, branches-sys-
tems of law, interpretations, powers, as well as “conflict in general”, 
“early stage of the emergence of the conflict”, etc. [12; 13].

To substantiate various typologies of “contradiction” the crite-
ria of temporality, spatial action, foundation, specialization, etc. are 
used. At the same time, the analysis of various classes of legal con-
tradictions is carried out using very different methods, justifications, 
goal-setting and value series (the famous Soviet / Russian lawyer 
Yuri Alexandrovich Tikhomirov worked a lot and fruitfully on the 
problems of legal contradiction [14]).

Thus, for classical works on international law (Kelsen, Laupresht, 
etc.), the division of international disputes into legal and political 
ones and the recognition that the competence of international courts 
does not extend to disputes of a political nature are self-evident. 
As they explain, in accepting such disputes for consideration, these 
bodies act “extra vires”, and their judgments lose legitimacy.

However, the ECJ, as can be seen from the ruling in the Kadi 
case analyzed above, on the contrary, is pursuing a strategic line to 
assert its competence also on political disputes. The same is true as 
far as the ECtHR is concerned. Strasbourg court has adopted the 
concept of extraterritorial responsibility of states and positions itself 
as an active participant in resolving international conflicts on issues 
of sovereignty, self-determination and territorial integrity, for which 
states-parties did not give it authority.

In 2021, the ECJ ruled that by pursuing a judicial reform Poland 
violated the fundamental requirements of the rule of law and ordered 
Warsaw to repeal its key provisions. Thereby it intervened in the 
most acute internal political struggle between the ruling majority 
and the opposition, reinforced by the return to its leadership of the 
former president of the European Council Donald Tusk. Later, on 
October 27, the ECJ decided to collect from Poland 1 million euros 
a day until the dissolution of the Disciplinary Chamber of the Su-
preme Court [9]. For its part, the ECHR issued a series of rulings on 
the interstate claims by Georgia and Ukraine against Russia in early 
2021, specifically stipulating that it does not undertake to determine 
the legal status of the disputed territories, and did just that [22; 27].
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Such a multifaceted situation with the comprehension, applica-
tion and interpretation of the concept of “contradiction”, which is 
contradictory itself, makes timely and extremely useful the initiative 
of several Russian lawyers, who proposed to think about separating 
the totality of legal contradictions, methods and practices of resolv-
ing them into a separate branch of law. They did it two decades ago 
or even earlier [4]. It seems that such an initiative is long overdue. 
With the acceleration of the process of changes experienced by so-
ciety at the national, regional and global levels because of the coro-
navirus pandemic and its consequences, as discussed above, it is 
becoming more relevant than ever.

Artificial juxtaposition of the norms of national,  supranational 
and international law.

Of particular importance is the correct understanding of the con-
cept of “contradiction” for the interface of national, supranational, 
international and emerging transnational legal systems. All subjects 
of law, including individuals, businesses, associations of citizens, 
bureaucracy, state bodies, and international organizations, should 
clearly know the scope of their rights and obligations and what rule 
of law is to be applied in each particular case, especially those in-
stitutions that serve as a tuning fork for society — constitutional 
justice and judicial bodies of integration alliances.

The rapid development of supranational law and the huge contri-
bution to the theory and practice of law enforcement made by supra-
national Themis force us to take a fresh look at many legal concepts 
that seemed unshakable, as well as well-established rules of law, in 
particular constitutional law, which have not yet been questioned.

First. Before the advent of the era of integration — and by now 
all regions of the planet have become convinced of its usefulness — 
the ratio of national and international legal systems was described 
by two categories: monism, dualism and dozens of their variations. 
The ECJ proposed a completely different approach consisting in the 
integration of supranational law into the legal systems of Member 
States. The European Union has fully accepted it. Now such an in-
tegration is an integral qualitative characteristic of the EU law. We 
would like to say the same about the law of the Eurasian Economic 
Union. Let’s hope that this is a question of the not so distant future.
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One of the advantages of integration, along with many others, 
is that it removes the problem of “contradiction” between the norm 
of supranational and national law. In order to understand how this 
happens, it is only necessary to put an end to the scholastic dis-
pute between scientific schools claiming that supranational law is 
a subsystem of international law, or, on the contrary, proving that 
supranational law is an independent legal system different from in-
ternational [19, p. 409—530].

The discrepancy is caused by an underestimation of the compos-
ite nature of supranational law. As for the norms establishing the in-
stitutional system of the integration community and the correlation 
of power functions between it and the Member States, they are of 
a contractual nature, although different from that under general in-
ternational law. All the others, millions of others, which are also in-
cluded in the system of supranational law, are by their nature jointly
developed by the Member States and combined in the commonna-
tionallaw. Only the wording jointly developed by the institutions 
of the EU and its Member States, the common national law of the 
Member States truly reveals the nature of this legal phenomenon. It 
makes it obvious and indisputable that the supranational law of an 
integration community, as it is, cuts out the corresponding blocks 
of national law having the same subject of regulation and replaces 
them [21].

In the case of acts of general effect that ensure the unification of 
legal prescriptions (regulations in the EU legal system), the prob-
lem of “contradiction” is completely removed, since the norms of 
national law that could contradict the norms of supranational law 
are withdrawn, and other norms that the subjects of law should have 
followed no longer exist. In the case of acts of general effect that 
ensure the harmonization of legal prescriptions (directives in the EU 
legal system), the situation is somewhat more complicated. Here, a 
temporal discrepancy is possible if Member States delay the adap-
tation of national legislation or do not proceed with the adaptation 
fully and consistently.

But it is a question of temporal divergence. The control exer-
cised by the European Commission — it would be good if the Eur-
asian Economic Commission also had similar powers — either in-
dependently or in conjunction with the EU judicial system, allows 
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to remove it. Moreover, all other Member States, all beneficiaries of 
the EU law are interested in the effective functioning of this well-es-
tablished mechanism. In addition, they have the opportunity to ini-
tiate its action, without provoking interstate conflicts of any kind — 
direct, indirect or hidden. For this purpose, the control mechanism 
mediating them has been created.

This leads to a very important conclusion: in relation to the joint-
ly developed common national law, i. e. in relation to the main part 
of supranational law, the traditional provision of constitutional law 
on the procedure for resolving the conflict between the rules of law 
of different levels or different systems of law is not applicable. Such 
a provision is not necessary. It is incorrect. It is outdated and is an 
atavism [21].

Second. When building a common or single market, during the 
formation of a single political, socio-economic and legal space, the 
states participating in the common integration project use both acts 
adopted by the institutions of the integration community and inter-
national agreements with third countries as the first and the second 
legal circuits uniting these states. Both of them, like iron hoops on a 
barrel, pull together a single economic space, serving the consistent 
functioning of the common market and eliminating contradiction.

At the first stage of the formation of European integration, the 
member states did not understand this. There were no correspond-
ing external powers in the constituent treaties of the EU. Howev-
er, practice has suggested that for the uniform functioning of the 
common market, it is necessary that the legal regulation of trade 
relations and economic cooperation of the Member States with 
third countries be identical. Otherwise, tension will arise and grow 
in the functioning of the single internal market of the integration 
community. That’s why it is necessary to change individual agree-
ments of the Member States with third countries and international 
organizations to collective agreements concluded with them by the 
integration alliance.

This fully applies to the EAEU. Therefore, one can only wel-
come the various types of agreements concluded by the EAEU with 
China, Vietnam, Serbia, Singapore and Iran and the ongoing negoti-
ations with India, Egypt and a number of other countries. It is impor-
tant to develop such a practice in every possible way [5].
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In response to the practical need, the EU adopted the concept of 
external support for the internal activities of the integration commu-
nity. In accordance with it, the EU has the whole set of external pow-
ers, which mirror the internal powers delegated to it by the Member 
States.

Third. Supranational law displaces the norms of national and 
international law from legal regulation, organically and consistently 
replaces them due to the main feature of supranational law. The lat-
ter is more progressive than individual national and international 
law. It is more efficient. It better solves the common problems facing 
the states participating in the integration process. It makes it easier 
to ensure the expansion of domestic legal regulation of the integra-
tion community outward, as in the case of the climate agenda, which 
gives Member States enormous advantages in the international are-
na.

In support of this maxim, let’s give just a few examples. The EU 
environmental legislation and law enforcement in this area are an 
order of magnitude more advanced than international ones.

Regulation of trade relations between the Member States in the 
EAEU and EU goes much further than the GATT/WTO norms, 
which set only the lower bar for how such relations should be organ-
ized (although, as far as the EAEU is concerned, sometimes, unfor-
tunately, there is a rollback).

In the field of fair competition law, the EU sets a much higher 
standard than the international or national law of third countries. It 
has a tougher antitrust orientation. It is along this line that the EU is 
increasing pressure on state-owned and other large corporations of 
the United States, China, and Russia.

In early November 2021, the EU General Court issued a 
long-awaited judgement, which confirmed the decision of the Euro-
pean Commission to impose a fine of 2.4 billion euros on the Google 
division of the American Internet giant Alphabet and the probative 
nature of the arguments used by the Commission. According to ex-
perts, it thereby facilitated the early adoption of the EU legislative 
package, known as the “Digital Markets Act” [20].

Another example is the area of Human Rights. The EU Charter 
of Fundamental Rights, which has the status of a constitutional act 
in the EU legal system, is currently the most modern and compre-
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hensive document. It not only develops and goes beyond the ECHR, 
but also mixes the Rights of different generations, providing them 
with equal protection. Thus, the Charter implements the ECHR pro-
vision, which establishes that the Convention guarantees only mini-
mal Rights of the individual and does not prevent states from ensur-
ing their fuller and wider implementation.

But if we proceed from the fact that the jointly created common 
national law of the states participating in the integration project is 
better, more modern and more effective than individual and inter-
national, the provisions of national constitutions on the possibility 
of contradicting the norm of international law do not just lose their 
meaning. The wording contained in them about the prevailing force 
of the norms of international law acquires a reactionary sound at the 
current stage of world development: it goes against the very essence 
of integration process.

Fourth. Unified law enforcement is no less important for deep-
ening integration, and perhaps even more important than the joint 
development of a common national law of the Member States. No 
single (common) market is possible unless the same level of pro-
tection of property rights, investments, production and turnover of 
goods and services, etc. is ensured throughout the entire integration 
community.

Therefore, so much depends on the creative functioning of the 
judicial system of the integration community and its proper links 
with national judicial systems.

Based on this, the ECJ chose the teleological method of interpre-
tation as the dominant method of law enforcement. In accordance 
with it, legal provisions should be understood as it is necessary to 
achieve the goals of integration, i. e. in the common interests, not 
individual ones, and for the implementation of the program norms 
of the constituent agreements of the integration community. Thanks 
to it, the ECJ has done so much for the formation of the EU law and 
the institutional system of the EU as we know them today [7].

At the same time, regional courts have taken the path of develop-
ing their own conceptual apparatus that separates supranational law 
from national and international law. Thus, the ECtHR recognized 
procedural rights for subjects of law who, under national law, do not 
have legal capacity (young children and persons deprived of legal 
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capacity for health reasons), established that the right to a fair trial 
also includes the right to access to justice and the execution of court 
judgments. The EAEU Court has creatively approached the defini-
tion of the range of entities that have the right to refer cases for its 
consideration.

To illustrate the approach of the ECJ, the best example is its posi-
tion set out following the proceedings of the case on English schools 
in Greece. The British were not allowed to open them on the ground 
that teachers under Greek law have the status of civil servants, and 
only persons with national citizenship are allowed to occupy public 
service posts. The ECJ clarified that it is not bound by national law. 
The latter does not impose anything on a supranational judge. Under 
the EU law, civil service employees should be understood only as 
those who exercise authority. Teachers don’t send authority. All citi-
zens of any Member States can open private schools on each other’s 
territory.

Thus, one of the missions of the Themis of the integration al-
liance is to protect supranational law both from the penetration 
and influence of national and international law. It’s vocation is to 
postulate that supranational law, by virtue of its inherent special 
characteristics, is the highest system of law, in relation to which 
the traditional ideas of constitutional and international law about 
“contradiction” and the procedure for its resolution should not be 
applied.

Fifth. On October 7, 2021 the reformed Constitutional Court 
of Poland pronounced a judgment on the inadmissibility of free in-
terpretation of certain provisions of the constituent treaties of the 
EU, going beyond the powers that Poland has delegated to the EU, 
and its contradiction to the Polish Constitution. It was perceived by 
many in the EU and beyond as a break with the legal tradition of the 
integration alliance. This judgment attracted a lot of attention. There 
were even rumors of a partial “polexit” by analogy with Brexit. Let’s 
look at the situation beyond the politicization that accompanies it, 
taking into account the maxim mentioned above, according to which 
the system-forming contribution to supranational law is made not 
only by the judicial system of the integration community, but also 
by the proper coupling of the efforts of supranational and national 
justice [24; 25].



3333

M. L. Entin, Е. G. Entina

The European Union has seen this time and time again through-
out its history. At the very beginning of the implementation of the 
European project, the ECJ tried to interpret the internal law of the 
EU as purely economic. The highest judicial instances of Germany, 
France and Italy warned it that they would not agree with the con-
struction of the EU law as having supremacy, direct effect and all 
other qualities that the ECJ insisted on if its interpretation would 
clash with the constitutional traditions of the Member States in the 
field of Human Rights protection. On sound reflection, the ECJ rad-
ically revised its position and proclaimed Human Rights as a princi-
ple of the EU law, and itself as a guarantor of it observance. Thus, it 
managed to settle the conflict.

A decade later, the highest courts of the same countries rebelled 
against the unsatisfactory application of the article of the constituent 
treaties that did not suit them, ordering them to seek clarification 
from the ECJ in all cases where there is doubt about the correct in-
terpretation of the EU law. Through a conditional exchange of judg-
ments, the ECJ and the higher courts agreed on the doctrine of “acte 
clair”, which provided the higher courts with a necessary degree of 
discretion they wanted.

More recently, the German Federal Constitutional Court has 
questioned whether the European Central Bank has the authority to 
implement quantitative easing, although the ECJ confirmed that the 
ECB has it [28]. Then it found that the package of documents on 
the creation of a system of intellectual property courts subordinate 
to the ECJ was contrary to the German Constitution. In order to re-
move the contradiction, Berlin launched a procedure for amending 
the national Constitution.

Thus, an integral element of the success of regional integration is 
the closest cooperation and mutual respect of judges of supranation-
al and national courts. In the past, the ECJ and the highest judicial 
bodies of the Member States have always found a reasonable com-
promise. It would also be possible to advise the ECtHR to behave 
like that in its relations with the Constitutional Court of the Russian 
Federation.

In addition, the ECJ and the Member States have always attached 
great importance to the popularization of the activities of Themis of 
the integration community. The Luxembourg Court carries out an 
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extensive and intensive program of contacts and meetings with del-
egations of judges, lawyers, persons of legal specialties of Member 
States and third countries. It works closely with the legal commu-
nity and young people receiving legal education. It has a sufficient 
budget for this. A specialized information and protocol unit in the 
structure of the Court operates actively and professionally. It looks 
for the generalization and explanation of the case law.

It would be extremely useful if the Court of the EAEU develops 
a similar program and has a sufficient budget for its proper realiza-
tion. Decisions made on the level of political organs of the EAEU 
envisage such an opportunity. Everybody in the EAEU, Member 
States and third countries, which are likely to foster relations with 
the EAEU will benefit from the popularization of its case law. It will 
strengthen the authority and positions both of the Court of the EAEU 
and the EAEU itself.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПАМЯТИ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Проводится сравнительный анализ официальной политики па-
мяти современных государств. Выделяются основные направления 
государственной политики по закреплению наиболее значимых собы-
тий прошлого, определению отношения к ним, в том числе с помо-
щью мемориальных законов. Выявляются общие и особенные черты в 
законодательстве и судебной практике зарубежных государств, от-
ражающие отношение к колониальному периоду истории, мировым 
войнам, обретению независимости.

Ключевыеслова: официальная политика памяти, мемориальные 
законы, социальная травма, память о мировых войнах, колониальная 
система, борьба с расизмом, гражданская война

В конце ХХ в. одним из важных направлений государствен-
ной политики многих стран стала официальная политика памя-
ти. Если в течение веков государства выражали свое отношение 
к событиям прошлого через возведение пантеонов, присвоение 
титулов, званий, празднование выдающихся побед или государ-
ственное «переживание» трагических событий истории, то на 
современном этапе государства стали принимать нормативные 
правовые акты, либо определяющие официальное отношение 
к конкретным историческим фактам, либо даже устанавлива-
ющие уголовную ответственность за их иную интерпретацию. 
Возникло понятие мемориального законодательства, хотя до 
сих пор оно не является общепризнанным.

© Дорская А. А., 2022
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Развитию официальной политики памяти способствовали 
постмодернисты, выдвинувшие теорию конструирования про-
шлого как суммы наиболее предпочитаемых представлений на 
государственном и общественном уровнях, необходимых для 
формирования социально-групповой идентичности. Большое 
значение также имели достижения в области социологии, пре-
жде всего теория социальной травмы, согласно которой трав-
мирующие исторические события во многом определяют об-
щественное сознание и обязательно должны быть преодолены, 
иначе они породят новую социальную травму. В практическую 
же плоскость данный термин ввел канцлер ФРГ Гельмут Коль, 
перенесший в начале 80-х гг. ХХ в. акцент с признания немцами 
вины за преступления нацистского периода на осознание вкла-
да германской нации в мировую культуру [1, с. 450].

Сравнительный анализ официальной политики памяти 
современных государств можно провести по следующим на-
правлениям.

Первое — отношение к колониальному периоду истории. 
Несмотря на однозначно отрицательную оценку данного пери-
ода, акценты на разных континентах различаются. В Северной 
Америке это борьба с расизмом и вследствие этого неприятие 
политических деятелей Юга в период Гражданской войны в 
США 1861—1865 гг., в Австралии — отрицание позитивной 
роли «великих географических открытий», упор на права мест-
ных аборигенов, которые были нарушены европейской поли-
тикой, в африканских странах — попытка показать весь ужас 
рабства и создать международно-правовую систему противо-
действия ему.

Второе направление включает события обретения незави-
симости. Сравнительный анализ может быть проведен не толь-
ко по странам, но и по периодам в рамках одного государства. 
Так, на протяжении последних почти тридцати лет болгарская 
официальная интерпретация национального праздника 3 марта, 
символизирующего освобождение от османского ига в резуль-
тате Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., прошла три этапа: 
нормализация, охлаждение и застой [2].

Третье направление анализа рассматривает реакцию на по-
пытки пересмотра результатов Второй мировой войны с точки 
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зрения преступлений, совершенных нацистами, и роли каждой 
страны. На протяжении всего XX в. возрастало осознание тра-
гедии Холокоста, поэтому криминализация интерпретации 
исторических событий, не соответствующая официальной, на-
чалась именно с отрицания массового уничтожения еврейского 
населения нацистами. Еще в 1986 г. в Израиле был принят закон 
№ 1187, установивший 5-летний срок тюремного заключения 
за принижение масштабов человеческих жертв, понесенных от 
злодеяний фашистов. Но его действие не распространяется на 
средства массовой информации, которые могут приводить раз-
ные мнения об исторических событиях, а также на исследования 
ученых [3, с. 12]. В 1990 г. закон об уголовной ответственности 
за отрицание Холокоста был принят во Франции (Закон Гейссо) 
[4]. Прежде всего осуждению подвергся французский писатель, 
профессор литературоведения Робер Фориссон (1929—2018), 
опубликовавший в конце 1970-х гг. работы, в которых выража-
лось сомнение в подлинности дневника Анны Франк и наличии 
газовых камер, применявшихся к еврейскому населению в годы 
Второй мировой войны [5]. Штраф в размере 120 тыс. франков 
был затем присужден Р. Гароди — автору книги «Основопола-
гающие мифы израильской политики». Ответственность по За-
кону Гейссо могут понести и политики. Так, Жан-Мари Ле Пен 
был приговорен судом к штрафу в 30 тыс. евро за то, что назвал 
газовые камеры нацистов «деталью» Второй мировой войны 
[6, с. 133]. 

Нормативные правовые акты, подобные Закону Гейссо, поз-
же были приняты более чем в двадцати странах. Однако от-
ношение к проблемам пересмотра решений Нюрнбергского и 
Токийского трибуналов зависит от того, насколько страна и ее 
народ пострадали в годы Второй мировой войны. Например, в 
Чехии, где до сих пор помнят решения представителей Велико-
британии, Франции, Германии и Италии на Мюнхенской конфе-
ренции 29—30 сентября 1938 г., на которую чехословацкая де-
легация не была допущена несмотря на то, что решался вопрос 
о принадлежавшей Чехословакии Судетской области, с 2006 г. 
действует Резолюция, приравнивающая отрицание геноцида в 
отношении евреев со стороны нацистов в годы Второй мировой 
войны к преступлениям [7, с. 259]. Показательно, что в 1992 г. 
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Джон Мейджор, бывший в то время премьер-министром Вели-
кобритании, подписал в Праге договор, объявлявший Мюнхен-
ские соглашения «ничтожными» [8, с. 261]. 

В Словакии же с 2011 г. установлена уголовная ответствен-
ность за публичное отрицание преступлений, направленных 
против гуманизма, прав и свобод человека, совершенных фа-
шистскими и тоталитарными (коммунистическими) режима-
ми как в годы Второй мировой войны, так и после [9]. Таким 
образом, происходит уравнивание действий фашистов и ком-
мунистов. 

В Венгрии закон, устанавливающий уголовную ответствен-
ность за отрицание холокоста, был принят в 2010 г. Впервые 
он применен судом в отношении 42-летнего венгерского граж-
данина, вышедшего в октябре 2011 г. на демонстрацию с пла-
катом, на котором на иврите было написано: «Холокоста не 
было». Показательно, что кроме полутора лет тюрьмы к осу-
жденному были применены дополнительные наказания: запрет 
на участие в демонстрациях или других политических акциях, 
посещение не меньше трех раз Будапештского мемориального 
центра Холокоста с описанием своих впечатлений, посещение 
лагеря смерти Освенцим-Биркенау в Польше или мемориально-
го центра Яд ва-Шем в Иерусалиме [7, с. 258].

В Российской Федерации и Беларуси в уголовное законода-
тельство введены статьи, запрещающие реабилитацию нациз-
ма. Данные изменения в нормативно-правовой базе произошли 
позже, чем в других странах Европы, потому что подвиг народа 
в защите своей страны в годы Второй мировой войны всегда 
считался священным. Государственная и общественная память 
в отношении этого исторического периода совпадали. Охра-
нительные нормы, являющиеся ответом на попытки пересмо-
тра событий и результатов Второй мировой войны, считаются 
специалистами социально обусловленными в контексте защи-
ты от негативного информационного воздействия [10]. В част-
ности, в 2019 г. Европейский парламент принял резолюцию 
«О важности сохранения исторической памяти для будущего 
Европы», в которой Советский Союз признается одним из ви-
новников развязывания Второй мировой войны с целью разде-
ления мира на сферы влияния.
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Четвертое направление официальной политики памяти — 
требование признания современными государствами престу-
плений, совершенных в прошлом, за которые виновные не 
понесли адекватной ответственности, а значит, данная соци-
альная травма не преодолена. Так, одним из важнейших на-
правлений официальной политики памяти в Республике Арме-
ния является признание геноцида армян в Османской империи 
в годы Первой мировой войны. Отдельные меры по привлече-
нию ответственных за массовую гибель людей предпринимали 
еще страны Антанты. Понятие «геноцид» в отношении собы-
тий 1915 и последующих годов применила в июне 1997 г. Меж-
дународная ассоциация ученых по исследованию геноцида. 
Необходимо отметить, что со стороны ряда государств эти со-
бытия впоследствии нашли нормативно-правовую оценку. Так, 
закон Франции № 2001-70 от 21 января 2001 г. «О признании 
геноцида армян 1915 года» состоял из одной статьи: «Франция 
публично признает геноцид армян 1915 года». Криминализа-
ция же отрицания геноцида армян состоялась только в 2006 г. 
[11, p. 73].

В 2015 г. в Республике Армения отмечалось столетие траги-
ческих событий в Османской империи. Была принята Всеармян-
ская декларация, в которой содержался не только призыв пом-
нить о невинных жертвах, но и предложение Турции осудить 
геноцид армян. Столетняя годовщина рассматривается в Декла-
рации как важная веха в процессе продолжения борьбы за исто-
рическую справедливость под девизом «Помню и требую» [12].

Турция пока на официальном уровне геноцид армян в Ос-
манской империи не признает, называя при этом события 1915 г. 
трагедией, в результате которой погибло большое количество 
людей. Однако турецкие власти призывают к серьезному исто-
рическому исследованию [13, с. 286]. Социологический опрос, 
проведенный в Турции в 2015 г., показал: 44 % респондентов 
считают, что правительству не следует предпринимать никаких 
шагов, включая принесение извинений, поскольку во время со-
бытий 1915 г. погибли не только армяне, но и представители 
других народов, в том числе и турки [14, с. 78].

И наконец, пятое направление — актуализация уроков граж-
данской войны для примирения населения и предотвращения 
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распада государства. Такой вариант был использован в Испа-
нии, когда власти Каталонии готовили проведение референду-
ма о независимости 1 октября 2017 г. За пять месяцев до рефе-
рендума правительство Испании издало Декрет об эксгумации 
останков бывшего диктатора Франсиско Франко, которые долж-
ны были быть перенесены из мавзолея в Долине павших в ме-
сто, определенное его потомками. Бывший мавзолей отныне 
становился местом примирения и памяти о кровопролитной 
гражданской войне 1930-х гг. В сентябре 2018 г. Декрет прави-
тельства 172 голосами «за» при 164 воздержавшихся и 2 высту-
пивших «против» одобрил Парламент Испании [15]. Предпо-
лагалось, что состоявшееся в октябре 2019 г. перезахоронение 
Ф. Франко станет началом преодоления раскола общества. Од-
нако оценить данный шаг пока трудно. В частности, потомки 
диктатора заявляют, что будут обращаться в Европейский суд 
по правам человека и требовать в том числе возмещения мо-
рального ущерба.

Таким образом, под официальной политикой памяти пони-
мается целенаправленная деятельность государств на выделе-
ние определенных исторических событий и определение на 
нормативном правовом уровне позитивного или негативного 
отношения к ним. Инструментом реализации официальной по-
литики памяти на национальном уровне служат так называемые 
мемориальные законы.

В официальной политике памяти современных зарубежных 
государств можно выделить много общего: преодоление остат-
ков колониальной системы и колониального мышления, «пе-
реживание» событий Второй мировой войны и ее последствий 
для каждой страны, попытки примирить население, обращаясь 
к трагедиям гражданских войн, призывы признать прошлые 
преступления в отношении целых народов, закрепление и со-
хранение в народной памяти событий, связанных с обретением 
независимости, и т. д. 

Однако в оценках многих исторических событий государ-
ства достаточно сильно расходятся. Иногда доходит до «войн 
памяти», которые, безусловно, представляют собой отрицатель-
ное явление современности, требующее своего преодоления.
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Несмотря на известное выражение «История учит тому, что ниче-
му не учит», процесс осмысления исторических этапов, важных со-
бытий прошлого требует политической мудрости и гибкости, отказа 
от исключительно резолютивных выводов. Как показывают современ-
ные исследователи, к примеру, события Второй мировой войны могут 
быть не разделяющим, а объединяющим началом для современных го-
сударств [16]. Человечество не в силах изменить факты истории, в том 
числе трагические, но может изучать причины вооруженных конфлик-
тов, революций, братоубийственных войн, оценивать допущенные по-
литические ошибки, которые всегда совершаются на международной 
арене разными субъектами. Самый недальновидный путь, хотя и даю-
щий определенные кратковременные политические результаты, — со-
здание образа врага, который эксплуатируется в угоду сиюминутной 
конъюнктуре. Однако данный путь, как уже неоднократно было дока-
зано на различных этапах истории, является тупиковым, поскольку не 
предполагает диалог.

Статья подготовлена при поддержке Российского научного 
фонда, проект № 22-28-01346 «Переживание истории как фактор 
самоидентификации государств и народов в XXI веке: правовое из-
мерение».
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Д. С. Велиева1

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
В КОНТЕКСТЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

Анализируется понятие и содержание категории «достойный 
уровень жизни», рассматривается его соотношение с категориями 
«достойная жизнь», «благополучие». Проанализированы проблемы и 
перспективные задачи законодательной регламентации социальных 
стандартов.

Ключевыеслова: Конституция РФ, достойная жизнь, достойное 
существование, достойный уровень жизни, достоинство личности, 
благополучие, социальные стандарты, показатели определения уров-
ня благополучия человека

Поправки, внесенные в Конституцию РФ в 2020 г., апелли-
руя к таким понятиям, как «социальная солидарность», «уваже-
ние человека труда», «защита достоинства граждан» и т. п., во 
многом носят социально-аксиологический характер и заставля-
ют вновь обратиться к конституционной категории «достойная 
жизнь», закрепленной в ст. 7 Основного закона. 

В юридической литературе, как правило, наряду с термином 
«достойная жизнь», употребляются такие категории, как «до-
стойное существование», «достойный уровень жизни», «досто-
инство личности», «благополучие». В ряде случаев названные 
категории понимаются как равнозначные.

На самом ли деле они являются равнозначными или имеет 
место смешение понятий?

В определенной степени данная ситуация обусловлена от-
сутствием концептуального подхода к изучению указанных 
понятий. 

© Валиева Д. С., 2022
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Справедливости ради следует отметить, что такие вопросы 
уже поднимались известными учеными. Владимир Терентье-
вич Кабышев в своей известной работе «Конституционная па-
радигма России на рубеже тысячелетий», говоря о живой кон-
ституции, отмечает: «…общество в основном не получило того, 
что провозглашено в Конституции РФ, потому что проводи-
мые реформы (политическая, экономическая, административ-
ная, судебная) не завершены, а их реализация наталкивается на 
ряд объективных и субъективных преград» [1, с. 50]. Действи-
тельно, сложно говорить о фактической реализации консти-
туционных положений о высшей ценности прав человека, об 
обеспечении достойных условий жизни российских граждан. 
Применительно к праву на достойный уровень жизни возни-
кает множество вопросов, и прежде всего — что, собственно, 
включает в себя данное понятие? Как следует понимать кон-
ституционную формулу «создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь»?

В юридическом контексте «достойная жизнь» — это одна из 
основополагающих конституционных целей в развитии госу-
дарства и принцип, на котором держится социальная политика 
страны. Вместе с тем категория «достойная жизнь» имеет еще и 
морально-нравственное значение. Каждый исходя из собствен-
ного субъективного восприятия, социального происхождения, 
положения в обществе, уровня развития и иных жизненных 
установок определяет уровень достойности жизни.

История развития человечества показывает стремление че-
ловека к справедливой и достойной жизни. Государство как 
публично правовой субъект берет на себя обязательство по 
обеспечению достойного уровня жизни в отношении социаль-
но незащищенных категорий граждан. Иными словами, про-
исходит переход определения качества уровня жизни человека 
из личного пространства в публичное — он вменяется в обя-
занность государству. Тогда возникает вопрос: как государство 
определяет достойный уровень жизни? 

Определенные параметры достойного уровня жизни мож-
но найти во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. В ней 
провозглашается право каждого члена общества на социальное 
обеспечение и на осуществление необходимых для поддержа-
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ния его достоинства и для свободного развития его личности 
прав в экономической, социальной и культурной областях через 
посредство национальных усилий и международного сотруд-
ничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждо-
го государства (ст. 22). Более того, каждый работающий имеет 
право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 
обеспечивающее достойное человека существование для него 
самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими 
средствами социального обеспечения.

Очевидно, что при определении критериев или параметров 
достойной жизни мы должны опираться на международные 
стандарты, на некие унифицированные критерии, но вместе с 
тем вряд ли можно говорить о наличии таких универсальных 
критериев.

Во-первых, в каждом обществе есть свой уровень жизни, 
который считается нормой, и есть свой предел, за которым 
начинается недопустимая крайность. Дифференциация соци-
ально-экономических условий, национального менталитета, 
культурных традиций — все это обусловливает определенный 
релятивизм в понимании достойного уровня жизни в различ-
ных социокультурных средах.

Во-вторых, данный релятивизм проявляется еще более ре-
льефно, если принимать во внимание, что понятие «достойная 
жизнь» не исчерпывается уровнем материального обеспечения 
человека. Невозможно представить себе современное общество 
вне определенного уровня культурных, духовных запросов. По-
требность в самореализации, социальной безопасности и сво-
бодном развитии — не менее важные показатели достойной 
жизни.

Можно согласиться с выработанными правовой практикой 
универсальными критериями достойного существования, толь-
ко если иметь в виду удовлетворение базовых, жизненно необ-
ходимых потребностей, имеющих значение для биологического 
выживания человека.

В Российской Федерации, к сожалению, не закреплены со-
циальные стандарты, они отсутствуют. В 1999 г. депутатом Го-
сударственной думы В. П. Зволинским был внесен проект фе-
дерального закона № 99077780-2 «О социальных стандартах в 
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РФ» [2]. Ценность этого проекта заключается в том, что в нем 
было представлено содержание права на достойный уровень 
жизни, его элементы. Он содержал определение понятия «со-
циальные стандарты» — установленные законодательством 
Российской Федерации социальные нормы и нормативы, опре-
деляющие минимальный уровень гарантий социальной защи-
ты, обеспечивающих удовлетворение важнейших потребностей 
для развития человека. По замыслу автора, закон был направлен 
не только на установление основ нормирования и применения 
социальных стандартов, реализующих закрепленные Консти-
туцией Российской Федерации основные права, свободы, но и 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека.

Система социальных стандартов, указанных в Законе, пре-
жде всего конкретизировала положения ч. 2 ст. 7 Конституции 
РФ и включала в себя оплату труда, пенсионное обеспечение, 
стипендии и пособия, продовольственное обеспечение, образо-
вание, здравоохранение, культуру, качество окружающей сре-
ды, жилищное и коммунальное обеспечение и обслуживание.

Однако проект был отклонен по ряду причин, в том числе 
из-за расхождений с действующими нормативно-правовыми ак-
тами и необходимости юридико-технической доработки.

В 2002 г. депутаты Государственной думы представили для 
обсуждения проект федерального закона № 209727-3 «О мини-
мальных государственных социальных стандартах» [3]. В нем, 
в частности, предполагалось установить правовые основы и 
общий порядок разработки, утверждения и применения ми-
нимальных государственных социальных стандартов, обеспе-
чивающих реализацию социальных гарантий и прав граждан 
на образование, охрану здоровья и медицинскую помощь, на 
жилище, социальное обеспечение, участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, а также на получение 
квалифицированной юридической помощи, закрепленных в 
Конституции РФ [4]. В проекте были выделены сферы, в кото-
рых должны устанавливаться конкретные перечни и виды ми-
нимальных государственных социальных стандартов (здраво-
охранение, образование, социальное обслуживание населения, 
культура, жилищно-коммунальная сфера).
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Авторы законопроекта представили и легальное определе-
ние «минимальных государственных социальных стандартов» 
как единых для всей территории Российской Федерации требо-
ваний к объему и качеству предоставления определенного вида 
бесплатных социальных услуг гражданам Российской Федера-
ции на минимально допустимом уровне для обеспечения реа-
лизации установленных в Конституции Российской Федерации 
отдельных социальных прав и гарантий граждан при финанси-
ровании данных услуг из бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации. При этом предусматривалось 
право органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления увеличивать 
минимальные социальные и финансовые нормы за счет средств 
соответствующих бюджетов.

Все это, по мнению авторов законопроекта, позволило бы 
избежать субъективных подходов при распределении и разгра-
ничении доходных источников между уровнями бюджетной 
системы, при оказании финансовой помощи, выделяемой из 
вышестоящих бюджетов бюджетам других уровней, и способ-
ствовало бы выравниванию минимальной бюджетной обеспе-
ченности на всей территории Российской Федерации в целях 
реализации основных социальных гарантий и прав граждан, 
закрепленных Конституцией Российской Федерации. 

Проект был принят в первом чтении, долго обсуждался и в 
2017 г. был отклонен Государственной думой. Согласно офици-
альной позиции Правительства РФ, «система социальных стан-
дартов фактически подчинена в законопроекте целям бюджет-
ного планирования, перераспределения бюджетных средств, 
бюджетного выравнивания, что ставит под сомнение целесоо-
бразность его принятия, так как реализация его положений не-
возможна в пределах имеющихся финансовых ресурсов». Более 
того, социальные стандарты «должны формироваться исходя 
из ресурсных возможностей бюджетной системы, а не наобо-
рот» [5]. 

Интересно то, что вся эта законопроектная работа по уста-
новлению государственных минимальных социальных стан-
дартов была инициирована во исполнение указа Президента 
Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 769 «Об организа-
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ции подготовки государственных минимальных социальных 
стандартов для определения финансовых нормативов формиро-
вания бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов» [6]. Указ предусматривал формирование системы 
государственных минимальных социальных стандартов на ос-
нове единой правовой базы и общих методических принципов. 
Такая работа должна была осуществляться в целях обеспечения 
реализации конституционных прав граждан в области социаль-
ных гарантий и определения финансовых нормативов форми-
рования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.

В 2017 г. Указ утратил силу, и, к сожалению, законодатель-
ная работа по формированию социальных стандартов в рамках 
единого закона на сегодняшний день не ведется. Однако задача 
реализации государством социальных обязательств, обеспече-
ния достойных условий жизни граждан по-прежнему актуаль-
на. И особую значимость она приобрела именно сейчас, после 
внесения конституционных поправок в 2020 г. в части социаль-
ной составляющей конституционной реформы.

На сегодняшний день легальное определение понятия «до-
стойная жизнь» дано в Концепции формирования правовых 
основ и механизмов реализации социального государства в 
странах СНГ. Достойная жизнь понимается как материальная 
обеспеченность человека на уровне стандартов современного 
развитого общества, доступ к ценностям культуры, гаранти-
рованность прав личной безопасности, а свободное развитие 
человека — его физическое, умственное и нравственное совер-
шенствование [7].

Социальная политика — очень конфликтная сфера, в ней 
сталкиваются подчас диаметрально противоположные интере-
сы различных слоев общества.

Действительно, современное представление о справедливом 
обществе неразрывно связано с понятиями социально-экономи-
ческого прогресса, высоким уровнем экономического развития 
общества, экономического суверенитета государства, достой-
ным уровнем жизни человека и гражданина [8, с. 52—60]. Одна-
ко в самой Конституции называются лишь некоторые факторы, 
составляющие категорию «достойная жизнь»: труд и здоровье, 
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гарантированный минимальный размер оплаты труда, государ-
ственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, система социальных служб, 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты. В большей степени это социальные гарантии, распро-
страняющиеся на социально незащищенные категории людей. 
И очевидно, что они не характеризуют в совокупности параме-
тры достойного уровня жизни. 

Если говорить о зарубежных Конституциях, то наиболее 
полное понимание достойной жизни закреплено в Конституции 
Бельгии. Здесь оно связывается не только с традиционными 
параметрами социального обеспечения населения (социаль-
ное страхование, охрана здоровья, медицинская помощь), но и 
с правом на культурное и социальное процветание, здоровую 
окружающую среду и т. п.

В России до самого недавнего времени понятие достойного 
уровня жизни характеризовалось теми показателями, которые 
определяются с позиций минимального обеспечения необходи-
мых для биологического выживания потребностей (прожиточ-
ный минимум). В частности, прожиточный минимум рассчиты-
вался на основе потребительской корзины, которая представляла 
собой минимальный набор продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, «необходимых для сохранения здоро-
вья человека и обеспечения его жизнедеятельности». 

Такой прожиточный минимум представляет собой крите-
рий абсолютной бедности и используется в странах третьего 
мира, где все еще остро стоит проблема выживания населения. 
И только недавно было принято решение о переходе к крите-
рию относительной бедности, когда прожиточный минимум 
рассчитывается на основе медианного (среднего) дохода. 

Само понятие «достойное» «подразумевает все, что в образе 
жизни человека имеет превосходные качественные (социаль-
ные, нравственные, этические, эстетические и т. д.) характери-
стики». И эти качественные характеристики, границы достой-
ного уровня жизни в разных странах определяются по-разному. 

В 2021 г. Росстат впервые обозначил «границу бедности», 
и исходя из новой черты бедности численность населения с 
доходами ниже этой границы в третьем квартале 2021 г. со-
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ставила 16 млн человек, или 11 % (статистический «уровень 
бедности») [9]. Согласно данным Росстата за второй квартал 
2021 г., в России меньше прожиточного минимума получают 
17,7 млн человек. Доля россиян, живущих за чертой бедности, 
составила 12,1 %. 

Очевидно, что ни МРОТ, ни потребительская корзина не 
могут обеспечить достойный уровень жизни. Только при учете 
социально-экономических, экологических, культурных и иных 
факторов (а не только материальных) возможно обеспечение 
достойных параметров жизни человека, а в конечном итоге и 
благополучие граждан России.

В контексте сравнительного исследования категорий «благо-
получие» и «достойный уровень жизни» заметим, что благопо-
лучие составляет основу достойного уровня жизни. Это более 
широкое понятие, оно активно используется сегодня в зарубеж-
ной и отечественной науке и практике, рассматриваясь в разных 
смыслах. В широком смысле благополучие представляет собой 
довольно сложный конгломерат культурных, экономических, 
социальных, психологических, физических, духовных, а также 
юридических факторов жизнедеятельности, обеспечивающих 
определенное качество жизни человека. В узком смысле благо-
получие — это совокупность определенных условий, которые 
обеспечивают человеку способность жить полноценной жиз-
нью, то есть быть социально и биологически здоровым и удов-
летворенным уровнем и качеством своей жизни. 

Согласно позиции ВОЗ, благополучие включает в себя ряд 
компонентов: здоровье, качество жизни, уровень жизни, благо-
состояние.

Благополучие людей в современном обществе связывают с 
цивилизационными и социокультурными возможностями чело-
века для развития и реализации своих потребностей, интересов 
и возможностей самореализации в социальном, психологиче-
ском, информационном плане. При этом исследователи выделя-
ют объективные и субъективные показатели определения уров-
ня благополучия человека.

В настоящий момент накоплен определенный опыт разра-
ботки индикаторов, которые предлагают не только международ-
ные организации, но и страны в отдельности [10; 11].



5555

Д. С. Велиева

Первой страной, которая применила новый подход к изме-
рению благополучия, стал Бутан, входящий в число беднейших 
стран мира (ВВП на душу населения в 1970 г. составил 212 дол-
ларов, 136-е место). Известное всем понятие ВВП в данном слу-
чае заменено понятием условного «валового национального сча-
стья» (ВНС), представляющего собой оценку качества жизни. 
Валовое национальное счастье (англ. Gross National Happiness), 
в отличие от ВВП, включает в себя не только материальные, но 
также и моральные и психологические ценности [12, с. 427].

Одной из самых известных альтернатив ВВП считается Ин-
декс человеческого развития (ИЧР, англ. The Gender Inequality 
Index) это совокупный показатель уровня развития человека в 
стране. Зачастую индекс используют как синоним понятий «ка-
чество жизни» и «уровень жизни». ИЧР рассчитывается Про-
граммой развития ООН с 1990 г. с целью ранжировать страны по 
уровням человеческого развития. Основными критериями здесь 
выступает долголетие, доступ к образованию и достойный уро-
вень жизни. В 2020 г. был впервые введен индекс человеческо-
го развития с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП). По итогам 
2019 г. значение ИЧР в России составило 0,824, при этом страна 
заняла 52-е место в мире по уровню и качеству жизни [13].

В 2006 г. был также предложен еще один индекс. Британ-
ский независимый исследовательский центр New Economics 
Foundation (NEF) разработал Международный индекс счастья 
(англ. Happy Planet Index), созданный главным образом для от-
ражения «реального» благосостояния наций и представляющий 
собой сочетание следующих показателей: удовлетворенность 
жизнью, продолжительность жизни, воздействие человека на 
природу (состояние окружающей среды). Рейтинг стран мира 
по уровню счастья населения в 2021 г. возглавили Финляндия, 
Дания и Швейцария. Россия в рейтинге оказалась на 76-м ме-
сте. Соседями нашей страны являются Беларусь (75 место) и 
китайский Гонконг (77 место). В 2020 г. Россия занимала в спи-
ске 73-е место (5,546 балла), в 2019 г. — 68-е (5,648 балла), в 
2018 г. — 59-е (5,810 балла).

Мы прекрасно понимаем, что обеспечение достойного уров-
ня жизни всегда будет оставаться перспективной задачей, а «до-
стойная жизнь» представляет собой не эталон, а идеал: можно 
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сказать, что эталон всегда стоит на месте, а идеал «убегает». 
Однако, как нам представляется, в современной России суще-
ствует острая необходимость разработки показателей достой-
ной жизни, которые позволили бы осуществлять государствен-
ную политику системно, а не в соответствии с политической 
волей.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КОМПАРАТИВИСТСКОГО ПОДХОДА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Исследуется сущность компаративистского подхода и его при-
менение в юриспруденции. Сделан акцент на освоении юристами 
философской компаративистики, которая может служить мето-
дологией для юридической компаративистики. Для компаративист-
ского анализа юридических наук целесообразно выявлять их объект, 
предмет исследования, функции, что может быть использовано при 
изучении теории государства и права, философии права и истории и 
методологии науки, сравнительного правоведения.

Ключевыеслова: компаративистский подход, сравнительно-пра-
вовой метод, синхронический метод, диахронический метод, принцип 
самоопределения народов, принцип нерушимости границ

Изучение науки, в том числе юриспруденции, немыслимо 
без применения компаративистики, философского осмысления 
объекта и предмета исследования. При компаративистском под-
ходе можно сравнивать один объект или несколько объектов в 
разное время. Философ Б. Г. Соколов писал, что основной це-
лью компаративистики как методологического подхода являет-
ся «понимание реалий, прежде всего человеческой жизнедея-
тельности» [7, с. 28]. 

Статья направлена на изучение применения компаративи-
стики в юриспруденции и определение места сравнительного 
правоведения в системе юридических наук. 

История государства и права любого народа сложнее, чем 
его политико-правовая мысль. Задача юристов, которые зани-

© Иванников И. А., 2022
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маются сравнительным правоведением, должна состоять в пер-
вую очередь в различении особенностей концепций Востока, 
Запада и России. Современной юридической компаративистике 
необходимо учесть достижения философской компаративисти-
ки. Историк философии А. С. Колесников верно отмечает: «За-
пад характеризуется как современный, рационалистический, 
индивидуалистический, свободолюбивый, реалистический, 
логический, активный и искусный в творчестве. С другой сто-
роны, ему противопоставляется Восток как архаичный, субъек-
тивный, интуитивный, замкнутый в семейной жизни, склонный 
к условностям, идеалистический, мистический, пассивный и 
искушенный в жизни» [3, с. 43]. А. С. Колесников прав, отме-
чая, что «можно достаточно обстоятельно говорить об антитезе 
«интуитивистского Востока» и «логически мыслящего Запа-
да», что «есть древние школы истинно восточные или истинно 
западные, которые вплоть до середины XIX века испытывали 
мало влияния друг друга» [3, с. 49]. Именно с этого времени 
проявляется их взаимный интерес. 

Компаративистский анализ правовых систем, государств, 
истории юридической науки, философии права в разных го-
сударствах должен сочетаться с анализом историческим. Эти 
виды анализа совершенствуются и усложняются, связывая пра-
во с религией, философией, экономикой. Б. Г. Соколов отмечал, 
что методология компаративистского анализа «может приобре-
сти статус внедисциплинарной методологии. Прав А. В. Скоро-
богатов, который утверждает, что юридическая компаративи-
стика — это междисциплинарная наука» [6, с. 40]. Возникнув 
как философско-культурологическое знание, компаративистика 
эволюционировала в «комплексную науку, охватывающую все 
сферы жизни человека» [6, с. 42]. Предметом юридической 
компаративистики является «разработка теории компаратив-
ного метода и исследование на его основе общих принципов и 
закономерностей возникновения, развития, функционирования 
и оценки правовых реальностей современного мира в синхрон-
ном и диахронном аспекте с учетом исторического и социокуль-
турного контекста» [6, с. 45 — 46].

Компаративный метод связан с диалектикой, герменевтикой 
и предполагает применение сравнительных методов исследова-
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ния при изучении истории политических и правовых учений, 
философии права и всех отраслевых юридических дисциплин: 
синхронического (сравнение объектов одновременно), диахро-
нического (сравнение объектов в разное время или в развитии), 
монохронического (линейное последовательное, точное вос-
приятие отдельных временных отрезков) и полихронического 
(продолжительного изучения взаимоотношений между людьми 
без учета временных рамок). 

В соответствии с ФГОС ВПО 3-го поколения от 14 декабря 
2010 г. № 1763, дисциплина «Сравнительное правоведение» по 
направлению подготовки магистров права направлена на позна-
ние процесса формирования и развития идей сравнительного 
правоведения, eе объекта и предмета, источников и принципов 
сравнительного правоведения, взаимосвязи и взаимодействия 
международного и внутригосударственного права, классифика-
цию правовых систем и других аспектов. Поддерживаю точку 
зрения тех исследователей, которые считают, что сравнитель-
ное правоведение есть часть теории права. В силу этого объек-
ты теории государства и права и сравнительного правоведения 
совпадают. Объект сравнительного правоведения — общество, 
организованное в государство и регламентированное правом, 
а предмет — общие и специфические закономерности возник-
новения, функционирования и развития правовых систем в их 
сравнении. Исследование философии права и теории права не-
обходимо различать по объекту и предмету. В XIX в., когда это-
го не делали, история философии права не отличалась от исто-
рии политических и правовых учений. Датский ученый А. Росс 
(1899—1979) писал: «Объектом философии права является не 
право, а правоведение» [2, с. 19]. Предметом философии пра-
ва считаю обоснованным рассматривать «критический анализ 
процессов возникновения и сущности права, соотношения пра-
ва и свободы, права и справедливости, взаимодействие права с 
моралью и другими социальными регуляторами» [1, с. 39].

Немецкий юрист С. Кирсте выделил три области философии 
права: теорию правоведения, теорию права и этику права. В его 
понимании «философия права есть научная теория права, по-
скольку она ориентируется на мышление о праве и тем самым 
пытается построить соответствующую теорию» [2, S. 19]. 
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Философия права формирует критическое восприятие дей-
ствительности, существующих политических и правовых отно-
шений, государственной власти, права и правовых теорий. При 
изучении философии права усваиваются правовые ценности, 
формируются политико-правовые идеалы, повышается уро-
вень правосознания и правовой культуры, возникает желание 
установить справедливость на основе правовой законности, 
уважительного отношения к законам страны, к правовым цен-
ностям. Учебная дисциплина «Философия права» представляет 
собой определенную совокупность знаний о науке философии 
права, которые в определенном объеме при помощи дидактики 
доводятся до сведения обучаемых. Наука философии права ох-
ватывает всю палитру проблем философии права, а философия 
права как учебная дисциплина — лишь ту их часть, которая не-
обходима для подготовки высокообразованных юристов.

В. В. Оксамытный разделил юридическую компаративи-
стику на две части — общую и особенную. Особенная часть 
юридической компаративистики включает сравнительное кон-
ституционное право, сравнительное уголовное право и другие 
компаративистические курсы отраслевых дисциплин [4, с. 207]. 
Общая часть юридической компаративистики видится иссле-
дователю как структура, включающая сравнительное госу-
дарствоведение, сравнительное правоведение, сравнительное 
законоведение [4, с. 208]. Однако выделение сравнительного 
законоведения в самостоятельную часть курса вызывает сомне-
ние, так как оно является частью сравнительного правоведе-
ния. Кроме законов есть подзаконные акты, правовые обычаи 
и юридические прецеденты. Все формы права в сравнительном 
аспекте рассматриваются в сравнительном правоведении, где 
можно раскрывать их сущность и социальное назначение, вза-
имосвязь друг с другом, изложить их строение по юридической 
силе, место каждой формы права в системе форм права в про-
шлом и настоящем. 

Развитие истории правовых и политических учений, исто-
рии юридической науки, теории и философии права, сравни-
тельного правоведения невозможно без дальнейшего разграни-
чения объекта и предмета этих отраслей знания как наук и как 
учебных дисциплин. Особое внимание необходимо уделить их 



62

Публично-правовые аспекты юридической компаративистики

62

функциям, особенно рефлексивной, которая заключается в ана-
лизе предыдущего развития с целью понять современность, и 
практической как руководства к действию по изменению реаль-
ной государственно-правовой действительности. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ

Рассматривается проблема места сравнительно-исторического 
метода в публичном праве как научной специальности и коммуника-
тивном феномене. Рассмотрены различные подходы к интеграции 
сравнительного, исторического и правового подходов в познании пра-
вовых явлений. Сделан вывод о том, что сравнительно-исторический 
метод в силу его междисциплинарности может применяться в пу-
бличном праве как самостоятельный метод познания (сравнитель-
но-исторический правовой метод, или сравнительно-исторический 
метод в праве), а в сфере прикладной юриспруденции — как метод 
толкования права и аргументационная (интерпретационная) техни-
ка, прежде всего в судебных правовых позициях.

Ключевые слова: методология юридической науки, срав-
нительно-исторический метод, сравнительно-правовой метод, 
публичное право

Рассуждая о месте сравнительно-исторического метода в пу-
бличном праве, следует прежде всего уточнить, что при такой 
постановке проблемы невозможно сводить публичное право 
исключительно к позитивистскому пониманию. Безусловно, 
для характеристики публично-правовой материи необходимо 
наличие и публичного интереса, и публичных субъектов, но эта 
материя — не только лишь правовые нормы. В нижеследующих 
рассуждениях публичное право будет пониматься, во-первых, 
как научная специальность (что актуально в связи с новой но-
менклатурой, утвержденной Министерством науки и высшего 
образования в 2021 г.) [1], и, во-вторых, как коммуникативный 
феномен [2].

© Лонская С. В., 2022



64

Публично-правовые аспекты юридической компаративистики

64

Анализ массива диссертаций по юриспруденции в РФ за 
период 2011—2021 гг. показывает, что 18 диссертационных 
исследований упоминают в своем названии сравнительно-пра-
вовой метод (аспект, анализ, исследование), причем примерно 
половина из них посвящена публично-правовой проблемати-
ке [3]. Сравнительно-исторических исследований в рамках 
группы научной специальности «Юриспруденция» в архивах 
защит ВАК не наблюдается, и это неудивительно: сравнитель-
но-исторический метод не приобрел в юридической науке са-
мостоятельности, поскольку сам изначально является познава-
тельным инструментом другой отрасли социогуманитарного 
знания — исторической науки. 

Источник и сравнительно-исторического, и сравнитель-
но-правового специальных методов — общенаучный сравни-
тельный метод. Однако мощная эвристическая сила именно 
сравнительно-исторического анализа сделала его междисци-
плинарным, или даже трансдисциплинарным, методом иссле-
дований. Более того, сравнительно-исторический метод вышел 
за пределы социогуманитаристики и применяется даже в есте-
ственных науках (биологии, геологии и др.) [4; 5, с. 11]. В юри-
спруденции же сложился специальный сравнительно-правовой 
метод, который, как справедливо замечает О. А. Кузнецова, 
зачастую смешивается с общенаучным сравнительным [6]. 
На сравнительно-правовом методе строится сравнительное 
правоведение, чьи достижения используют представители 
отраслевых юридических наук. Например, цивилистическое 
сравнительно-правовое исследование, по мнению О. А. Куз-
нецовой, представляет собой «один из микроуровней срав-
нительного правоведения» [6, с. 208]. Таким образом, следуя 
этой логике (достаточно обоснованной), мы можем выделить и 
такой микроуровень сравнительного правоведения, как исто-
рическое сравнительно-правовое исследование — применение 
сравнительно-правового метода в познании историко-пра-
вовых явлений. Метод при этом по совокупности способов и 
приемов остается правовым (то есть не выходит за рамки дис-
циплинарности и специальных методов) и будет приложен к 
определенному предмету правовой реальности (в нашем слу-
чае — реальности прошедшей, исторической). Но сравнитель-
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но-исторический метод в данном случае все равно продолжает 
оставаться самостоятельным. Подобно тому, как если бы мы, 
используя различные стеклянные светофильтры, смотрели бы 
через них на различные правовые явления, правовой метод 
окрасит явление в один цвет, а исторический метод — совер-
шенно в другой.

Попытка синтезировать историко-генетический и сравни-
тельно-правовой методы (в рамках исторического и сравни-
тельного общих подходов) обнаруживается в трудах научной 
школы хронодискретного моногеографического сравнительно-
го правоведения (А. А. Демичев) — оригинальной методоло-
гии, фокусирующей внимание на прерывности исторического 
времени, хроноразрывах в преемственности [7]. Но и здесь 
сравнительно-исторический метод растворяется в специальных 
методах ХМСП.

Д. А. Шигаль разрабатывает другую модификацию соче-
тания сравнительного метода в истории и праве — теорию 
историко-правового сравнительного метода [8—10]. Инте-
гративный характер историко-правовой науки (на пересечении 
истории и правоведения) и существование самостоятельных 
сравнительных методов (сравнительно-исторического и срав-
нительно-правового), по мнению Д. А. Шигаля, «обусловливает 
появление новой разновидности общенаучного сравнительного 
метода — историко-правового сравнительного» [8]. Этот метод 
применим, как считает автор, в диахронных сравнениях право-
вых явлений.

Логика конструирования историко-правового сравнитель-
ного метода довольно убедительна. Он, по существу, остается 
сравнительным, что прочно укореняет его в сравнительном ме-
тоде как общенаучном. Специальный же характер ему прида-
ет историко-правовое наполнение, то есть сравнения должны 
быть ретроспективными, а сравниваться должна правовая мате-
рия [9]. Д. А. Шигаль признает, что в методе все равно будут три 
направления: историческое, правовое и сравнительное, но реа-
лизуются они отдельно [9]. А вот с их интеграцией возникают 
сложности, поскольку правовые методы действуют по-своему, 
исторические и компаративистские — по-своему. Снова везде 
мы будем смотреть на предмет через разные «светофильтры». 
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Представляется, что не нужно отказывать сравнительно-исто-
рическому методу в самостоятельности в рамках юриспруден-
ции. Конструирование различных методологических моделей с 
целью интеграции правового, исторического и сравнительного 
подходов — важная тема, двигающая вперед юридическую на-
уку, но, думается, излишне искусственная. Сравнительно-исто-
рический метод в праве, или же сравнительно-исторический 
правовой метод, может занять вполне достойное междисци-
плинарное место в юридической науке. В сущности, это срав-
нительно-исторический метод, но приложенный к правовым яв-
лениям. В науке публичного права сравнительно-исторические 
способы и приемы исследования могут применяться с учетом 
иных специальных правовых методов, прежде всего формаль-
но-юридических. Сравнительно-исторические исследования 
публичных государственно-правовых институтов — важный 
аспект публичного права.

Если же мы обратимся к сфере публично-правовых отноше-
ний, к прикладной юриспруденции и коммуникативной среде, в 
которой действуют и интерпретируют правовые нормы публич-
ные субъекты, сталкиваются и сочетаются публичные интере-
сы, то место сравнительно-исторического метода видится в том, 
что он выступает как метод толкования права и аргументаци-
онная (интерпретационная) техника, прежде всего в судебных 
правовых позициях. 

В качестве примера приведем одно из определений Арби-
тражного суда г. Москвы по делу о частичном удовлетворении 
заявлений о взыскании судебных расходов [11]. В судебном акте 
сопоставляются две ситуации. Первая — ситуация, получившая 
правовую оценку в прошлом: «Еще в Постановлении кассацион-
ного департамента Правительствующего Сената № 446 1867 г. 
было указано, что проигравшая тяжбу сторона не несет ответ-
ственности за убытки, которые причинены не ее действиями 
или упущениями, ибо наем поверенного, а тем более размер 
вознаграждения последнего зависит от воли и желания тяжу-
щегося, воспользовавшегося предоставленным им законом пра-
вом прибегнуть к помощи представителя». Вторая — ситуация, 
которая требует правовой оценки в настоящем, по конкретному 
делу, рассматриваемому судом: оценка разумности судебных 
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расходов, когда привлекались представители, услуги которых 
были оплачены. В аргументации суда сравнению подлежат пра-
вовые явления, одно из которых — явление прошлого (диахрон-
ное сравнение). При этом выявляется типологическое сходство 
обеих ситуаций — судебные расходы на представительство, их 
разумность и соразмерность. Между двумя сходными ситуация-
ми проводится аналогия их правовой оценки (аналогия лежит в 
основе сравнительного анализа). Таким образом, юридическим 
в таком сравнении будет только его предмет (правовое явление). 
В остальном же, то есть в приемах и способах, интерпретатор 
не выходит за рамки чистого сравнительно-исторического ме-
тода. Сделанный в результате сравнения вывод — сходство 
правовых ситуаций разумности судебных расходов на предста-
вительство — становится одним из аргументов судебной право-
вой позиции об аналогичной правовой оценке подобной право-
вой ситуации в настоящем.

Таким образом, сравнительно-исторический метод, в силу 
его междисциплинарности может применяться в публичном 
праве как самостоятельный метод познания (сравнительно-и-
сторический правовой метод, или сравнительно-исторический 
метод в праве), а также как метод толкования права и аргумен-
тационная (интерпретационная) техника.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВОВЕДЕНИИ

Обозначены этапы эволюция сравнительно-правовой методоло-
гии в отечественной юридической науке дореволюционного периода. 
Проанализированы работы ведущих ученых-правоведов, представле-
ны их взгляды на проблему сравнительного правоведения, показаны 
особенности применения историко-сравнительного метода научного 
познания. 

Ключевыеслова: юридическая наука, методология науки, срав-
нительно-правовой метод, историко-сравнительный метод, научное 
познание

Становление отечественной юридической науки претерпело 
несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности 
и специфику, однако в качестве одного из объединяющих фак-
торов развития следует отметить преемственную методологию 
в части исследования российской правовой действительности в 
сравнении с иными правовыми системами. Эта традиция была 
привнесена еще в XVIII столетии приглашенными в Имперап-
торскую академию наук и отечественные университеты ино-
странными профессорами права. В первую очередь это про-
явилось в образовании, свидетельством чего можно считать 
наставления Г. Лейбница российскому царю Петру I. В записке 
«О введении образования и наук в России», рассуждая о том, 
каким должно быть юридическое образование в России, он го-
ворил о необходимости введения мировой истории в качестве 
учебного курса. Г. С. Фельдштейн ставит в заслугу Г. Лейбницу 
и то, что он «проектирует сравнительное изучение законов всех 
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времен, мест и народов, в котором история, экзегез, герменев-
тика и юридическая библиография играют вспомогательную 
роль» [13, с. 58—59]. 

В значительной степени этот совет отразился на изучении 
римского права, которое позволяло будущим российским юри-
спрудентам познать западную традицию права. Сперва предпо-
лагалось, что право будет изучаться на общих теоретических 
началах, оставляя «в стороне обработку русского юридическо-
го материала», однако в последующем эта тенденция измени-
лась, и некоторые из профессоров предпринимают попытки 
внедрить сравнительный метод в изучение русского и европей-
ского права. Сравнительная метода зарождается в недрах исто-
рико-догматического направления. Так, профессор академиче-
ского университета и конференц-секретарь Академии Фридрих 
Генрих Штрубе де Пирмон в одном из своих донесений писал: 
«А понеже в Российской империи гражданского права древних 
римлян или  какого-нибудь другого народа юношеству публич-
но изъяснять неприлично, и, следовательно, положенная на 
меня должность касается наипаче до гражданской юриспруден-
ции, поколику оная в одних российских правах упражняется; 
но сей должности совершенно исполнить невозможно, ежели 
наперед сочинено не будет краткое руководство к российским 
правам, которое бы как учащие, так и учащиеся во основание 
их упражнения полагать могли» [13, с. 122 ]. Несколько поз-
же, в торжественной речи «О начале и переменах российских 
законов», произнесенной 6 сентября 1766 г., Штрубе выразил 
мысль о сравнительном изучении русского и европейского 
права наиболее рельефно. Н. М. Коркунов считал ее «первым 
печатным исследованием по истории русского права», которое 
«обращает на себя внимание потому, что в ней ученый при-
менил приемы сравнительного правоведения», сравнивая рус-
ские законы с германскими, датскими и шведскими. Работа, 
по словам Н. М. Коркунова, «изобиловала таким количеством 
фактов, что известный историк Шлецер воспользовался ими 
для подтверждения своего мнения о происхождении Руси» [10, 
с. 254]. 

Среди первых российских юристов, проявивших глубокую 
заинтересованность в изучении русского права в сравнении, 
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был А. Я. Поленов. Вместе с работой «О крепостном состоянии 
крестьян в России» (1767) он составил План разработки русско-
го законодательства (1765). Г. С. Фельдштейн, проанализировав 
этот план, высоко оценил его: «Мы не имеем сведений, при-
ступил ли  когда-нибудь А. Я. Поленов к осуществлению своего 
плана, но мысли, вложенные в него, интересны как попытка из-
влечь основания права de lege ferenda из положительных зако-
нодательств западных народов, а систему русского права пред-
ставить в связи с причинами, придавшими ему ту или иную 
форму. Если план А. Поленова был бы осуществлен, мы имели 
[бы] право говорить о его авторе как о первом русском юристе, 
стремившемся изучать русское право с точки зрения сравни-
тельно-исторической» [13, с. 133]. 

И если в XVIII столетии в отечественной юридической науке 
лишь наметилось направление сравнительного правоведения, 
то в XIX в. эта тенденция получила широкое признание прежде 
всего в отраслевых дисциплинах. Так, в 1815 г. в Санкт-Петер-
бурге вышла в свет работа О. И. Горегляда «Опыт начертания 
российского уголовного права», в основу которой был положен 
«сопоставительный метод»: русское законодательство рассма-
тривалось в сравнении с иностранным. И. Н. Данилович опира-
ется в своей работе «О ходе уголовного законоведения вообще 
и преимущественно в Германии» на сравнительный метод по-
знания, который затем был воспринят его учеником Г. С. Гор-
диенко, получив развитие в его исследовании «В чем должно 
состоять ученое уголовное законоведение» (Харьков, 1838) 
[13, с. 133]. 

Однако привлекательность сравнительно-правового мето-
да в значительной степени повысилась в связи с широкомас-
штабными историко-правовыми исследованиями в середине — 
второй половине XIX в., особенно древнего периода истории 
русского права и государства. Историческое знание о нацио-
нальном праве представлялось в качестве «ключа» к «правиль-
ному уразумению существующего права, к разумной критиче-
ской оценке его» [8, с. 11]. В этот период право рассматривается 
в двух взаимодействующих плоскостях: как духовный продукт 
всемирной истории и как духовный продукт национального 
развития. Считалось, что право разных народов имеет сход-
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ства, «объясняемые единством психологических и физических 
законов природы человека». Поэтому возможно заимствование 
правовых норм одним народом у другого, но при условии отсут-
ствия противоречий с устоявшимися канонами действующего 
национального права [3, с. 15]. 

Вторая половина XIX столетия и рубеж веков были озна-
менованы не только конкретными историко-правовыми изы-
сканиями, в это время предпринимаются попытки обосновать 
методологию научного поиска, определить основные методы 
познания правовой действительности. Начало было положе-
но А. А. Благовещенским. Его диссертация «История метода 
ученого законоведения» (1835) была опубликована в Журнале 
Министерства народного просвещения в двух частях: первая 
часть посвящена аналитике зарубежного и отечественного на-
учного опыта XVIII столетия, вторая — отечественному опы-
ту XVIII и XIX вв. [1; 2]. Вся совокупность средств познания 
представлялась исследователю наиболее эффективной в 
сравнительно-правовом ракурсе. Поэтому в заключении он вво-
дит понятие сравнительного законоведения и определяет его 
содержание: «Под именем сравнительного законоведения мож-
но понимать тот образ изучения и преподавания законов, по ко-
торому законы и законные правила  какого-либо определенного 
государства (наприм. Российского) сравниваются с законами 
того же самого государства, наприм. настоящие законы с преж-
ними, или с законами других государств, в большем или в мень-
шем количестве взятых, или наконец с законами и обычаями 
всех государств и народов, прежде существовавших и ныне су-
ществующих» [1, с. 414]. Таким образом, предлагался сложный 
сравнительный анализ в синхронном и диахронном срезах, что, 
по мнению А. А. Благовещенского, обеспечивало полноценное 
«содержание науки», «всю связность и стройность в выводах, 
всю твердость в основаниях и сообразность в своем высоком 
предназначении» [1, с. 415]. 

Сравнительно-исторический метод был признан отече-
ственными правоведами как определяющий в изучении права и 
государства России. Появилось несколько специальных иссле-
дований, раскрывающих технологию его применения. Наибо-
лее яркие из них — работы Н. П. Загоскина «Метод и средства 
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сравнительного изучения древнейшего обычного права славян 
вообще и русских в особенности» [6] и М. М. Ковалевского 
«Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы 
изучения истории права» [9]. Основные выводы авторов со-
звучны с заключением А. А. Благовещенского, особенно в ча-
сти синхронного и асинхронного комплексного исследования 
истории отечественного и зарубежного права. Первое позво-
ляет установить подлинность выявленных фактов, второе — 
выявить недостающие факты или сведения, которые требуют 
проверки, перепроверки либо построения «совершенно новой 
ветви описательной социологии… естественной истории че-
ловеческих обществ» [9, с. 71—73]. Сравнительному истори-
ческому методу придает большое значение В. И. Сергеевич в 
изучении государственного права [12, с. 42—56]. «Большую 
пользу» видит в сравнительном исследовании источников рус-
ского права Д. Я. Самоквасов [11, с. 241]. Значимым в этой свя-
зи представляется заключение отечественных юристов о том, 
что национальное право как важнейший исторически сложив-
шийся социальный регулятор не является правом отдельно-
го государства, а представляет собой результат всей истории 
правового развития народа, проживавшего длительное время в 
определенном геополитическом пространстве. 

В целом такой подход повлиял на тематику конкретных 
исследований. В особую группу выделялись работы сравни-
тельно-правового характера, касающиеся истории славянских 
народов: поляков, чехов, сербов, болгар, черногорцев, хорва-
тов, прибалтийских славян [7, с. 17—22]. В сравнении ис-
следовались памятники литовско-русского и русского права 
[7, с. 29— 33], права европейских государств и России, в этом 
контексте изучался вопрос об иноземном влиянии на отече-
ственное право [7, с. 33—34]. Диахронному сравнению подвер-
гались русские правовые памятники ранних и поздних перио-
дов развития [4, с. 3—38]. 

Вторая половина XIX столетия характеризуется и ярко вы-
раженными попытками историков права показать в сравнении с 
общими историческими работами специфику историко-право-
вых исследований, тем самым подчеркнуть свою предметную 
автономию и внести коррективы в изыскания общего историче-
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ского характера — системное видение эволюции русского пра-
ва и государства на разных этапах, а также методику изучения 
правовых памятников и законодательства [5].

В заключение отметим, что в дореволюционный период 
развития отечественные правоведы в полной мере усвоили и 
широко применяли сравнительно-правовой и историко-право-
вой методы познания российской правовой действительности. 
Сравнение проводилась как в синхронном сопоставлении, так и 
в асинхронном, при этом учитывались и закономерности разви-
тия европейского права, и специфика права национального, что, 
в свою очередь, позволило отечественным ученым продемон-
стрировать глубокие знания всемирной и российской истории 
права. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1946 ГОДА  
«О РАСШИРЕНИИ И УЛУЧШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СТРАНЕ» И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ

Выявлены причины принятия постановления ЦК ВКП(б) от 5 ок-
тября 1946 г. «О расширении и улучшении юридического образования 
в стране». Дана внешняя критика документа. Установлена цель при-
нятия, выделена структура, рассмотрено содержание. Отмечено 
его положительное влияние на развитие юридического образования 
и науки. 

Ключевые слова: история государства и права, Советское го-
сударство, советское право, юридическая наука, юридическое об-
разование 

Для исследователей, занимающихся изучением истории 
юридической науки и образования, проблемами советского 
правоведения, постановление ЦК ВКП(б) от 5 октября 1946 г. 
«О расширении и улучшении юридического образования в 
стране» является хорошо известным документом. Причины его 
принятия связывают с необходимостью восполнить огромные 
потери юридических вузов, чья учебная и научная деятельность 
серьезно пострадала в годы войны [8, c. 6], а также требованияд-
ми правоохранительной сферы обеспечить быструю подготовку 
квалифицированных юридических кадров, в том числе за счет 
экстенсивного роста [5, c. 35]. Таким образом, появление пок-
становления объясняется критической ситуацией, которая сло-
жилась в юридическом образовании и, соответственно, в кадро-
вом обеспечении органов юстиции. Однако при рассмотрении 
в таком ракурсе обстоятельств издания этого акта утрачивается 
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понимание общей логики развития юридической науки и обра-
зования в советский период и целеполагания государственной 
политики в этой сфере. 

К 1946 г. официальная стратегическая линия в отношении 
юридического образования прошла несколько этапов трансфор-
мации. Непосредственно после революции 1917 г. юридические 
факультеты университетов, многочисленные и популярные у 
молодежи, были императивно закрыты. Затем, после короткого 
периода существования факультетов общественных наук, объе-
динивших почти все гуманитарные и социальные науки, были 
воссозданы как факультеты советского права. В 1930-е гг. в ус-
ловиях этатизации социального регулирования усилилась роль 
отраслевых органов управления, которые концентрировали в 
себе административные, финансовые и кадровые ресурсы. Они 
же определяли потребности в специалистах разного уровня 
образования, прежде всего высшего и среднего специального. 
Поэтому юридическое образование было выведено из универ-
ситетов и передано во вновь создаваемые институты советского 
права (позднее переименованные в юридические институты). 
В ведомственном отношении они подчинялись наркомату юсти-
ции, который имел статус союзно-республиканского наркомата 
СССР и РСФСР. Непосредственное руководство осуществляло 
Управление учебных заведений (УУЗ).

Проведенные реорганизации в совокупности с обрушивши-
мися на вузы необоснованными репрессиями крайне негатив-
но сказались на состоянии юридической подготовки в стране. 
Резко ухудшились количественные показатели (перечень ву-
зов, их география, численность студентов и преподавателей), 
а также качественные характеристики (снижение мотивации 
к выбору юридической профессии у молодежи, жесткие иде-
ологические ограничения научной деятельности, сокращение 
выпусков научной и учебной литературы, утилитарный подход 
при составлении учебных планов и программ дисциплин). От-
носительная нормализация обстановки началась в последние 
предвоенные голы. УУЗ разработало новый учебный план, в 
котором более гармонично были представлены теоретико-пра-
вовые и отраслевые дисциплины. Добавлен серьезный истори-
ко-правовой блок, включающий историю государства и права 



78

Публично-правовые аспекты юридической компаративистики

78

СССР, историю государства и права (затем историю государ-
ства и права зарубежных стран), историю политических и пра-
вовых учений. В 1940 г. выпущены первые советские учебни-
ки по теории государства и права (авторы С. А. Голунский и 
М. С. Строгович) и по истории государства и права СССР (ав-
тор С. В. Юшков). Утверждены перспективные издательские 
планы. Намечены иные меры по улучшению условий функ-
ционирования юридических вузов (увеличение финансирова-
ния, ремонт зданий, закупка оборудования и др.). Однако их 
реализации помешала Великая Отечественная война. В годы 
войны произошло значимое событие в высшем юридическом 
образовании — оно вновь стало университетским. В 1942 г. 
восстановлен юридический факультет МГУ, позднее, после 
возращения из эвакуации, юридический факультет ЛГУ. При 
этом оставались юридические институты, то есть утвердилась 
дуалистическая система высших учебных заведений, в которой 
присутствовали и университеты, отличающие более длитель-
ным сроком обучения и расширенной теоретической подготов-
кой, и профильные институты, нацеленные на практикоориен-
тированное обучение. 

Включение юридического образования в университетскую 
структуру создало важную предпосылку для его дальнейшего 
переформатирования. Во-первых, летом 1946 г. принимается 
решение о передаче юридических институтов в ведение Мини-
стерства высшего образования СССР, что мотивируется неспо-
собностью прежнего руководства «наладить подготовку специ-
алистов» [4, c. 380]. При этом в подчинении Министерства 
юстиции остались юридические школы и курсы. Объединение 
управления высшим юридическим образованием в рамках од-
ного министерства являлось правильным административным 
действием. Кроме того, оно зафиксировало представление о 
предпочтительной модели построения юридического образова-
ния, где перспективным и приоритетным признавался именно 
университетский формат. 

За организационными перестройками должны были по-
следовать решения, нацеленные на качественные изменения 
в юридической сфере. Во многом это зависело от состояния 
юридической науки, которая в советский период развивалась 
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преимущественно не в университетах, а в академических или 
ведомственных научных институтах. В конце Великой Отече-
ственной войны директором Института права АН СССР акаде-
миком И. П. Трайниным была подготовлена записка «О состо-
янии науки права». Сохранилось несколько вариантов данного 
документа, а его редактирование продолжалось до конца 1945 г. 
Содержание записки и процесс ее составления описаны в моно-
графии М. А. Киселева [3]. 

Однако взаимообусловленность и взаимосвязь записки и по-
становления ЦК ВКП(б) от 5 октября 1946 г. «О расширении и 
улучшении юридического образования в стране» требует даль-
нейшего изучения. 

Постановление было напечатано в ведущем юридическом 
журнале «Советское государство и право» [1] и еще в неко-
торых изданиях («Культура и жизнь», «Социалистическая за-
конность»). 

Опубликованный текст оказался близок к тому, что был при-
нят после рассмотрения вопроса о расширении и улучшении 
юридического образования в стране на заседании Оргбюро 
ЦК ВКП(б) 5 октября 1946 г. и сохранился в его протоколах. 
Сложно сказать, почему при публикации постановления не 
указывалась его точная дата, хотя в последовавших ведом-
ственных к актах и различных комментирующих статьях она 
называлась. 

По заявленным целям, структуре и основному содержанию 
и протокольный документ, и опубликованный совпадают. В тра-
дициях политической риторики этого времени, которая пред-
усматривала обязательную критику и самокритику, вначале 
признавалось неудовлетворительное состояние юридического 
образования. В данной ситуации это был достаточно безопас-
ный прием, поскольку считалось, что упущения допустило ми-
нистерство юстиции и его УУЗ. Далее определялись конкрет-
ные меры, в результате реализации которых положение должно 
было существенно улучшиться. Во-первых, намечался количе-
ственный рост по таким позициям, как прием студентов и аспи-
рантов, открытие юридических факультетов в Ростовском, Том-
ском, Харьковском, Одесском, Среднеазиатском и Белорусском 
университетах. Во-вторых, повышались требования к содержа-
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нию обучения, методической и научной работе преподавателей. 
Предписывалось обновить учебный план, сделать его более 
«университетским». Планировалось оперативно подготовить и 
издать ряд учебников: по теории государства и права, советско-
му государственному праву, международному публичному пра-
ву, всеобщей истории государства и права, истории государства 
и права СССР, истории политических учений. Устанавливались 
сроки представления рукописей и выпуска готовых изданий. 
По этим же направлениям рекомендовалось активизировать на-
учные разработки [1]. 

При публикации документа в него не стали включать по-
ложения, раскрывающие меры по повышению квалификации 
работников суда и прокуратуры, а также предложения об из-
менении правил приема в юридические вузы [7, л. 6]. Нужно 
отметить, что проблема отбора абитуриентов, способных к про-
фессиональной деятельности в правоохранительных органах, 
в дальнейшем решалась разными способами, но в основном 
путем предоставления преференций так называемым «стажи-
стам», то есть лицам, имеющим трудовой опыт, прошедшим 
службу в Советской армии. 

Основные положения постановления ЦК ВКП(б) в части, 
относящейся непосредственно к высшему образованию, кон-
кретизировались в Приказе министра высшего образования 
СССР [6]. 

Историческая судьба постановления дает редкий пример пу-
бличного подведения итогов. Они были представлены в журна-
ле «Советское государство и право», опубликовавшем в 1951 г. 
редакционную статью «К пятилетию постановления ЦК КПСС 
“О расширении и улучшении юридического образования в 
стране”». В ней отмечалось выполнение установленных коли-
чественных показателей и признавалось отставание в учебной, 
методической и научной работе. Так, подготовка учебников по 
советскому государственному праву и истории политических 
учений оказалась «вообще сорвана» [2, с. 4]. В статье приводи-
лись «серьезные ошибки» ведущих отечественных правоведов 
(А. И. Денисова, Н. Г. Александрова, С. Л. Ронина) [2, с. 5], осу-
ждалось невыполнение плановых заданий по написанию важ-
ных научных работ [2, с. 6]. 
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Агрессивная, во многих моментах необоснованная крити-
ка может быть объяснена разворачивавшейся идеологической 
кампанией позднего социализма, которая затронула многие об-
ласти науки и культуры. 

Более значимыми для объективной оценки роли постановле-
ния 1946 г. стали не критические выводы, сделанные в 1951 г., 
а менее быстрые, но последовательные действия по существен-
ному улучшению количественных и качественных показателей 
высшего юридического образования. До конца советского пери-
ода в отношении юридической науки, образования, профессии 
больше не принималось актов, сопоставимых с постановлением 
1946 г. Можно утверждать, что все его задачи были выполнены. 
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УДК 340.15

С. О. Гаврилов

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОСУДИЯ  
НА ЭТАПЕ КОНСОЛИДАЦИИ  

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА

На основе характеристики содержания нормативных правовых 
актов 1917—1920 гг. дается оценка доктринальных основ правосу-
дия на этапе становления советского политического режима. Ана-
лизируются проблемы целеполагания советского правосудия. Даются 
оценки системы народных судов и чрезвычайной юстиции рассма-
триваемого периода. Формулируется вывод о том, что целеполага-
ние в сфере правосудия осуществлялось по факту чисто эмпириче-
ски, в зависимости от конкретно-исторических условий.

Ключевые слова: правосудие, народные суды, революционные 
трибуналы, революционное правосознание

Под научно-доктринальными основами правосудия следу-
ет понимать систему теоретических и эмпирических знаний, 
способствующих целенаправленной разработке, принятию и 
эффективной реализации правовых решений, обеспечивающих 
правоохранительную и правоприменительную деятельность, в 
результате которой проявляется судебная власть.

Настоящее исследование посвящено характеристике систе-
мы целеполагания и функциональной направленности право-
судия в условиях становления советского государственно-пра-
вового режима. В первую очередь необходимо отметить, что 
изначальной доктринальной основой советского правосудия 
стали теоретические положения идеологии марксизма, поли-
тико-правовые воззрения носителей этой идеологии. Далеко не 
случаен тот факт, что конкретные цели правосудия были опре-
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делены в программе РКП(б), принятой на VIII съезде больше-
вистской партии в марте 1919 г. К ним были причислены упро-
щение устройства судебной системы, призванное обеспечить 
абсолютную его доступность для населения и исключение су-
дебной волокиты, «поголовное привлечение» трудящихся горо-
да и деревни к осуществлению судебных полномочий, переход 
к выборности судей исключительно из их числа и в перспективе 
замена системы уголовных наказаний системой мер воспита-
тельного характера [1, с. 288].

Следует отметить тот факт, что сам смысл правосудия заклю-
чается в принятии справедливых, обоснованных и правомер-
ных решений. Программа РКП(б), отвергая гарантии «буржуаз-
ного» правосудия, сводила функции правосудия исключительно 
к его доступности, поскольку декларированные в ней цели, за 
исключением, пожалуй, последней, касались лишь построения 
системы правосудия, его организации. О самом человеке, необ-
ходимости реализации его законных прав и интересов делегаты 
VIII съезда просто не задумывались.

Данный пробел был в незначительной степени восполнен 
лишь в узаконениях, определивших нормативные основания 
деятельности революционных трибуналов. 

В соответствии с декретом о суде № 1 революционные трибу-
налы учреждались для борьбы против контрреволюционных сил 
и разрешения дел, связанных с саботажем, «хищничеством» и 
мародерством [2, с. 48]. В соответствии со следующим декретом 
ВЦИК, датированным 12 апреля 1919 г., к юрисдикции ревтри-
буналов были отнесены дела о котрреволюционных и иных де-
яниях, ослабляющих силу и авторитет революционной власти. 

В декрете ВЦИК от 18 марта 1920 г. «О революционных три-
буналах (Положение)» указывалось, что трибуналы создаются 
для рассмотрения уголовных дел, направляемых к ним чрезвы-
чайными комиссиями и особыми отделами. 

Налицо попытка формулировки новой специальной це-
ли — рассмотрение уголовных дел. Впрочем, попытка не со-
всем удачная. Любая цель детерминируется с учетом конкретно 
ориентированных результатов работы. Здесь же цель правосу-
дия подменяется предметом деятельности, а собственно цель 
отсутствует.
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На наш взгляд, содержание декрета 1920 г. о ревтрибуналах 
позволяет определить важнейшую действительную цель право-
судия революционной России следующим образом: минимиза-
ция количества активных выступлений различных социальных 
групп против большевистского режима. Об этом, в частности, 
свидетельствует тот факт, что в декрете от 18 марта 1920 г. кате-
горически отвергаются все существовавшие ранее процедуры 
защиты частных интересов. Так, революционные трибуналы по 
своему собственному усмотрению решали вопрос о допуске на 
процесс защитника (ст. 17). Приговор трибуналов выносился 
не только с учетом оценки обстоятельств дела, но и «согласно 
пролетарской совести» (ст. 24). Наконец, на усмотрение трибу-
налов оставался вопрос о необходимости исследования всех до-
казательств, собранных следствием: если в вопросе, по мнению 
трибунала, была достигнута «полная ясность», без этого можно 
было и обойтись. Собственно обеспечение прав подсудимого 
сводилось только к опросу свидетелей и его последнему слову 
[3, с. 108—109].

Реализация цели превенции контрреволюционных престу-
плений осуществлялась с помощью репрессивных действий в 
рамках политики «красного террора». С учетом данного обсто-
ятельства для окончательного установления ее содержания сле-
довало бы прояснить целевую направленность этой политики. 
В постановлении «О красном терроре», принятом Советом на-
родных комиссаров РСФСР 5 сентября 1918 г., цель обозначе-
на четко и недвусмысленно: подавление антибольшевистских 
выступлений [4, с. 74]. На этом, кстати, акцентируют внимание 
критики большевиков. Обращение же к работам В. И. Ленина 
позволяет сформулировать ее несколько иначе.

«Репрессии есть защита рабочего класса от эксплуататоров, 
есть подавление сопротивления эксплуататоров, на сторону ко-
торых становятся эсеры, меньшевики, ничтожное число… ра-
бочих» [5, с. 127]. И еще: «Я рассуждаю трезво и категорически: 
что лучше — посадить в тюрьму несколько десятков или сотен 
подстрекателей, виновных или невиновных, сознательных или 
несознательных, или потерять тысячи красноармейцев или ра-
бочих? Первое лучше. И пусть меня обвинят в каких угодно 
смертных грехах и нарушениях свободы — я признаю себя ви-
новным, а интересы народа выиграют» [6, с. 295].
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Итак, основатель пролетарского государства делает акцент 
не на подавлении, а на защите.

Вторая, лишенная идеологического подтекста цель больше-
вистского — впрочем, как и любого другого — правосудия за-
ключалась в разрешении конфликтов, объективно возникающих 
между участниками конкретных правоотношений, и в установ-
лении юридической ответственности за совершение деликтов, 
подлежащих ведению народных судов. Необходимо обратить 
внимание на одну интересную деталь, подмеченную исследова-
телем В. М. Сырых: в декрете о суде № 2, принятом 15 февраля 
1918 г., используется формулировка о том, что народные суды 
рассматривают уголовные и гражданские дела «с использовани-
ем демократических процедур и гарантий». Нам видится вполне 
объективным мнение В. М. Сырых о том, что включение в де-
крет столь непривычной для эпохи террора фразы обусловлено 
влиянием мировоззрения партии «левых» эсеров, чей предста-
витель И. З. Штейнберг до 15 марта 1918 г. возглавлял Наркомат 
юстиции, поскольку в последующих большевистских узаконе-
ниях подобного «либерализма» уже не наблюдается [7, с. 250].

Кстати, тот факт, что в период между принятием декрета о 
суде № 2 и декрета о суде № 3 суды в своих решениях могли 
ссылаться на дореволюционные узаконения, — тоже проявле-
ние эсеровского «вольномыслия». Вместе с тем подобные ссыл-
ки были не просто целесообразны, но и необходимы: все зако-
нодательство ранних Советов страдало наличием пробелов и 
противоречивостью, преодоление которых представляло собой 
еще одну значимую цель советского правосудия рассматрива-
емого периода. Устранение И. З. Штейнберга оставляло лишь 
одну возможность реализации данной цели, что и было сдела-
но. Декрет ВЦИК «О народном суде РСФСР (Положение)» от 
30 ноября 1918 г. предоставил народным судам право, основы-
ваясь на собственном революционном правосознании, самосто-
ятельно закрывать эти пробелы [8].

Не следует обходить вниманием и те идеологизированные 
цели, которые были зафиксированы в Программе РКП(б). Сра-
зу же отметим, что задача обеспечения доступности правосу-
дия населению на протяжении всего рассматриваемого периода 
оставалась практически неразрешимой в силу крайне низкой 
правовой культуры последнего.
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Цель «поголовного привлечения трудящихся» к отправлению 
правосудия, по сути, дублировало содержание 5-го Апрельского 
тезиса 1917 г., получившего известность как «тезис о кухарке». 
Нельзя сказать, что формулировка этой цели была простой де-
кларацией: большевики действительно пытались достигнуть 
чего-то подобного за счет определенных организационно-право-
вых мер, но в условиях абсолютного доминирования обыденного 
правосознания населения все эти усилия оставались тщетными. 
Достаточно вспомнить недолгую историю системы «рабочего 
контроля» по управлению производством и распределением, для 
того чтобы понять, что рассчитывать на правосудность решений 
пролетарских судов было абсолютно бесперспективно.

Наконец, следует указать и на невозможность достижения 
такой цели правосудия, как постепенная замена системы нака-
заний воспитательными мерами. Главными препятствиями в 
этом оставались общая репрессивная направленность внутрен-
ней политики в условиях разгоравшегося социального проти-
востояния и отсутствие материально-кадрового обеспечения 
подобной трансформации. Представляется также, что допол-
нительным барьером здесь становилось и явное противоречие 
с ранее упомянутой целью защиты рабоче-крестьянского госу-
дарства, реализация которой была немыслима с помощью од-
них лишь мер воспитательного воздействия.
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ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ СУДЫ: В ПОИСКАХ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 

ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская 
комиссия) Совета Европы в процессе деятельности по подготовке 
заключений и докладов оказывает влияние на развитие конституци-
онного права, института защиты прав и свобод и конституционного 
правосудия. Применяемый комиссией в работе компаративистский 
подход позволяет взглянуть на современные тенденции в конститу-
ционном праве, выбрать на национальном уровне эффективную мо-
дель защиты прав и свобод, в том числе средствами конституцион-
ного правосудия. В то же время на практике возможны коллизии в 
понимании транслируемых Комиссией ценностей европейского насле-
дия и конституционных ценностей на национальном уровне. 

Ключевые слова: Венецианская комиссия Совета Европы, Кон-
ституционный суд Российской Федерации, защита прав и свобод, кон-
ституционное право

Состояние современной модели защиты прав и свобод в Ев-
ропе не только отражает национальные стандарты в этой обла-
сти, но и находится под влиянием наднациональных институ-
тов, например Европейского суда по правам человека. Вместе с 
тем этот орган иногда упрекают в политическом характере ряда 
решений. В связи с этим необходимо обратить внимание на не-
зависимый и экспертно-консультационный орган в структуре 
Совета Европы, более далекий от политики и оказывающий су-
щественное воздействие на развитие конституционного права 
в разных странах, — Европейскую комиссию за демократию 
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через право (Венецианскую комиссию). Под концепцией «де-
мократия через право» на практике понимается развитие, укре-
пление и сохранение демократических ценностей.

Для конституционной компаративистики вклад Венециан-
ской комиссии чрезвычайно важен прежде всего из-за постав-
ленных перед ней целей. В качестве приоритетной деятельности 
Комиссия выделяет развитие конституционных, законодатель-
ных, административных принципов и институтов, обеспечива-
ющих эффективное функционирование демократии и верховен-
ство права, а также основные права и свободы человека. 

В рамках своей работы Венецианская комиссия готовит за-
ключения на различные акты национального законодательства 
государств — от конституций до законов. Значимыми в сфере 
конституционного права можно назвать доклады Европейской 
комиссии о принципе верховенства права, независимости су-
дебной системы, индивидуальном доступе к конституционному 
правосудию, которые имеют существенное значение для по-
строения эффективной модели защиты прав и свобод человека. 

В 2020 г. Венецианская комиссия выпустила компиляцию 
заключений, докладов и исследований по конституционному 
правосудию, где подчеркивается важность института прямого 
доступа граждан к конституционному правосудию, который, 
однако может существенно увеличить загруженность консти-
туционных судов рассмотрением индивидуальных обращений. 
Однако риск чрезмерной нагрузки на суд должен быть сбалан-
сирован с необходимостью обеспечения эффективного индиви-
дуального доступа к конституционному правосудию [1]. 

Применение компаративистского подхода при подготовке 
докладов и заключений является отличительной чертой дея-
тельности данного органа. Как отмечают А. Ковлер и Е. Фокин, 
комиссия выявляет общее и особенное в национальных подхо-
дах к определению конституционных терминов, обращает вни-
мание национальных властей на удачные или проблемные на 
практике законодательные решения. Особенно, подчеркивают 
ученые, широкое использование сравнительно-правового мето-
да характерно для докладов Венецианской комиссии, задачей 
которых становится общий и развернутый анализ конкретной 
проблемы применительно к различным странам [2, с. 75—80]. 
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По отношению к России Венецианская комиссия также вы-
ступала экспертом и давала заключение как на проект Консти-
туции РФ, так и на отдельные законы. Как отмечает А. Ковлер, 
ее доклады оказали влияние на развитие конституционного пра-
ва и конституционное правосудие России. Например, в проекте 
Конституции 1993 г. одним из важных положений, по мнению 
Комиссии, стали статьи о возможности обращения с индивиду-
альными жалобами в Конституционный суд РФ [3, с. 17—18]. 

Ярким примером актов Комиссии, касающихся конституци-
онного права и защиты прав и свобод в Российской Федерации, 
служит заключение 2020 г. о поправках к Конституции РФ, вы-
несенное на основании запроса комитета по юридическим во-
просам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета 
Европы [4]. В частности, в фокусе анализа Комиссии были по-
правки к ст. 79 и 125 Конституции РФ о возможности вынесения 
Конституционным судом РФ решения о неисполнении решений 
межгосударственных и иных судов. Как отмечают российские 
авторы, Венецианская комиссия предлагает исходить из «кон-
формного по отношению к международному праву толкования 
поправок», она указывает, что даже практика Конституцион-
ного суда РФ, демонстрирующая невозможность исполнения 
решения Европейского суда по правам человека, не отменяет 
обязательство России исполнять его акт. При этом роль Кон-
ституционного суда РФ определяется как двоякая — с одной 
стороны, найти конституционные средства исполнения таких 
решений Российской Федерацией, с другой — гарантировать 
высшую юридическую силу Конституции РФ [5, с. 24—28]. 

В марте 2021 г. Комиссия приняла еще одно, более полное 
заключение по поправкам в Конституцию РФ [6]. В нем было 
выражено мнение о наличии некоторых позитивных новелл, 
отражающих усиление защиты социальных прав населения, за-
крепление статуса Государственного совета РФ, усиление пар-
ламентского контроля. В то же время были отмечены некото-
рые проблемы. Например, процедура принятия поправок была 
названа чересчур поспешной и недостаточно проработанной, а 
вынесение Конституционным судом РФ заключения о поправ-
ках и последующее общероссийское голосование граждан — не 
имеющими значения для итогового решения этапами.
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Помимо экспертных заключений в отношении конституци-
онных актов Российской Федерации, Венецианская комиссия 
выносила заключения касательно затрагивающих права и сво-
боды законов. Так, в 2016 г. было вынесено заключение, касаю-
щееся Федерального закона № 129-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты (Федеральный закон о неже-
лательной деятельности иностранных и международных непра-
вительственных организаций)» [7].

Комиссия отметила, что критерии, по которым должна опре-
деляться «нежелательная» иностранная или международная 
неправительственная организация, расплывчаты, процедуры 
внесения организаций в список «нежелательных» не соответ-
ствуют демократическим принципам. Также была поставлена 
под сомнение необходимость такого закона в демократическом 
обществе. В настоящее время вопрос о правоприменении зако-
нодательства в данной сфере является дискуссионным. Несмо-
тря на наличие практики Конституционного суда РФ по дан-
ной категории дел, многие практические вопросы не решены. 
В январе 2022 г. президент РФ дал поручение Министерству 
юстиции РФ проанализировать практику применения законода-
тельства об «иностранных агентах», в том числе вопросы ис-
ключения организаций из такого перечня. 

Необходимо отметить еще один важный аспект в деятель-
ности Венецианской комиссии, который влияет на защиту прав 
и свобод человека, — это стремление Комиссии транслировать 
через свои заключения и доклады нормативно-ценностные 
идеалы и ориентиры. Цель деятельности Комиссии состоит в 
распространении ценностей демократии (европейского кон-
ституционного наследия). В этой связи возникает проблема 
восприятия ценностей, которые данный орган выделяет в ходе 
сравнительных исследований конституционных проблем в раз-
ных конституционных правопорядках. Если подход к основопо-
лагающим принципам, таким как принцип верховенства права, 
более-менее однороден, то в отношении других ценностных 
ориентиров некоторые государства определяют приоритет тра-
диционных ценностей с учетом конкретных исторических про-
цессов в стране.
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В 2021 г. многие средства массовой информации обратили 
внимание на высказывания председателя Конституционного 
суда РФ В. Д. Зорькина о возможности применения смертной 
казни в России в будущем. Так, в своей новой монографии 
В. Д. Зорькин действительно приводит подробный анализ прак-
тики Конституционного суда РФ, в результате которой в России 
сложился конституционный режим и устойчивые конституци-
онные гарантии, не позволяющие применять смертную казнь. 
Вместе с тем В. Д. Зорькин апеллирует к философско-право-
вым аргументам, которые указывают на нерешенность право-
вой проблемы смертной казни, и делает вывод: «То обстоятель-
ство, что Конституционный Суд принял решение, делающее 
невозможным применение смертной казни в России на данном 
историческом этапе ее развития, не исключает возможности 
возврата к этой мере наказания в будущем» [8, с. 80]. Одним 
из важных факторов он называет правовую обстановку в стра-
не, от которой зависит ответ, сможем ли мы навсегда отказаться 
от смертной казни. Безусловно, отказ от применения смертной 
казни является одной из основополагающих ценностей для 
всех органов Совета Европы — как Европейского суда по пра-
вам человека, так и Венецианской комиссии, а также для всех 
государств-членов. Данный пример демонстрирует, что надна-
циональные институты и их ценностные ориентиры не всегда 
воспринимаются как единственно верные не просто граждана-
ми или отдельными должностными лицами, но и председате-
лями конституционных судов, что, конечно, вызывает опасения 
с точки зрения перспектив защиты прав и свобод средствами 
конституционного правосудия. 

В заключение отметим, что Европейская комиссия за демо-
кратию через право вносит существенный вклад в развитие кон-
ституционного права, особенно в странах в европейском право-
вом пространстве. Заключения и доклады комиссии строятся 
на сравнительно-правовом подходе и помогают национальным 
властям определить достоинства и недостатки той или иной 
конституционной или законодательной конструкции. Восприя-
тие таких выводов национальными органами может помочь по-
строить эффективную модель защиты прав и свобод в государ-
стве с учетом общеевропейских тенденций. Конституционные 
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суды не раз были объектом научно-аналитических заключений 
Комиссии. Венецианская комиссия отмечала эффективные под-
ходы к компетенции конституционных судов в сфере защиты 
прав и свобод, например наличие института прямого индивиду-
ального доступа к конституционному правосудию. В то же вре-
мя конституционные реформы, повлекшие изменения в полно-
мочиях конституционных судов (как в Российской Федерации в 
2020 г.), вызывали у Венецианской комиссии ряд вопросов. 

Полагаем, что восприятие накопленного опыта решения 
конституционных проблем, аккумулированного в заключениях 
и докладах Комиссии, может быть осложнено на конкретных 
этапах исторического развития ряда государств, в том числе 
Российской Федерации, из-за приоритета традиционных кон-
ституционных ценностей. В то же время надеемся, что евро-
пейское конституционное наследие может быть использовано в 
будущем для обеспечения эффективной защиты прав и свобод 
человека на основе баланса универсальных и традиционных 
ценностей.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
НА ЕВРАЗИЙСКОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Проводится сравнительно-правовой анализ изменений конститу-
ционных ценностей в государствах, относящихся к европейскому и 
евразийскому пространству. Автор исследует западноевропейскую и 
евразийскую концепции конституционных ценностей, определяет их 
сходства и различия. Важной тенденцией последних десятилетий в 
сфере трансформации конституционных ценностей в конституциях 
многих государств представляется сохранение национальных ценно-
стей в контексте определения собственной конституционной иден-
тичности.

Ключевые слова: конституционные ценности, переоценка 
ценностей, евразийское пространство, европейское пространство, 
трасформация

В последнее десятилетие в различных европейских (Респу-
блика Венгрия, Латвийская Республика) и евразийских (Ре-
спублика Казахстан, Российская Федерация, Республика Бе-
ларусь) государствах происходит новеллизация конституций 
[1—5]. Изменения в Основные законы вносятся либо путем 
изменения конституционного текста [1—5], либо посредством 
интерпретации его органами конституционной юстиции, как 
в Республике Польше [6]. Главной особенностью такой новел-
лизации является усиление аксиологической составляющей 
конституции, защиты национальных интересов и ценностей, 
легализация национальной идентичности в конституционных 
текстах. Нельзя не согласиться с мнением российского консти-
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туционалиста Д. А. Авдеева, определяющего конституцион-
ные ценности как «юридическое воплощение признаваемых 
большинством граждан социально значимых обстоятельств, 
которые предопределяют общественное и государственное 
устройство» [7, c. 77]. Следовательно, конституционные ценн-
ности — своего рода конституционализация национальных 
ценностей, которые сформировались в определенном обществе 
и характерны для него. 

В конституциях различных государств закреплены отличные 
друг от друга системы конституционных ценностей, представ-
ляющих собой правовую основу и одновременно систему фун-
даментальных ориентиров-целеполаганий. Это обусловлено 
различием в историко-культурном развитии государств, а также 
различием в формировании правовых систем, к которым отно-
сится то или иное государство. Следовательно, не существует 
универсальной системы конституционных ценностей для всех 
государств, каждое государство имеет собственную систему 
правовых ценностей. 

Необходимо отметить, что при решении вопроса о консти-
туционных ценностях того или иного государства невозможно 
избавиться от международных стандартов. Однако девальвация 
международных ценностей на современном этапе развития су-
ществующего миропорядка обусловливает появление консерва-
тивных ценностей в новых редакциях конституций и усиления 
значения традиционных и национальных ценностей для отдель-
ных государств. Безусловно, национальные ценности являют -
ся рефлексией общества на те или иные происходящие собы-
тия, резюмирующей духовный, культурный и исторический 
опыт нации. Исходя из этого, мы склонны разделять мнение 
Д. А. Авдеева, который утверждает, что «на различных этапах 
развития государства устанавливаемые в конституции или иных 
документах аналогичного свой ства и качества ценности могут 
различаться» [7, c. 77]. 

Аксиоматично, что основанием существующей междуна-
родной системы правовых ценностей выступает западноев-
ропейская система правовых ценностей, которая считается 
своего рода ориентиром для национальных систем правовых 
ценностей. Схожего мнения придерживается белорусский 
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политолог А. В. Дзермант, который полагает, что «существу-
ющий аксиологический контекст в значительной мере европо-
центричен» и сама система европейских правовых ценностей, 
в которую он включает права человека, либеральную демокра-
тию, рыночную экономику, верховенство права, толерантность, 
светскость и др., «воспринимается как некий эталон, подкре-
пляемый совокупным экономическим и геополитическим ве-
сом стран Запада» [8].

Формирование европейской системы правовых ценностей 
происходило на протяжении длительного времени. По мнению 
российского культуролога Г. Е. Шкалиной, европейская систе-
ма правовых ценностей в своем становлении прошла несколько 
важных исторических этапов. Так, Г. Е. Шкалина полагает, что 
становление общей системы европейских правовых ценностей 
фундируется на наследии Античности. Одной из рецепций 
европейской цивилизации является римское право. Христиан-
ство также стало важнейшим духовным истоком становления 
европейских ценностей. Рецепция античных образцов продол-
жалась в эпоху Ренессанса: мыслители-гуманисты поставили 
человека в центр мироздания, провозгласили его мерой всех 
вещей. Эпоха Просвещения высшей ценностью обозначила 
критический разум, не признающий ни предрассудков, ни тра-
диционных авторитетов. А затем революция 1848 г. («весна на-
родов») стала утверждением принципа международного права 
с акцентированием моральной ценности права наций на само-
определение [9, с. 71—72]. Таким образом, складывавшаяся на 
протяжении множества веков европейская система ценностей 
является основополагающей для европейской идентичности 
и включает в себя правовые, экономические, политические, 
религиозные, культурные, моральные ценности, прошедшие 
фильтрацию многовековой историей европейской интеграции. 
Большинство из этих ценностей закреплены в национальных 
конституциях европейских государств, получив статус кон-
ституционных ценностей.

Однако в последние десятилетия наблюдается трансфор-
мация европейской системы ценностей в мультикультурную 
конструкцию, что постепенно начало отражаться в наднацио-
нальном и национальном законодательстве европейских госу-
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дарств. Венгерский исследователь П. Молодец, характеризуя 
современную систему европейских ценностей, указывает на ее 
антихристианский характер, размывание значимости христи-
анства в европейской истории посредством уравнивания всех 
существующих в Европе религиозных учений, противоборство 
христианскому мышлению и нравственности [10]. Так, напри-
мер, в судебной практике Европейского суда по правам чело-
века все чаще встречаются дела по вопросам использования 
религиозных символов, ограничивающие это использование 
[11]. Тенденция ограничения права на использование религиоз-
ных символов наблюдается в практике иных судов, например в 
высшей инстанции Евросоюза — Европейском суде в Люксем-
бурге, который признал правомерным решение работодателей 
вводить правила, запрещающие сотрудникам носить «видимые 
религиозные символы» в связи с тем, что подобное «не явля-
ется прямой дискриминацией» [12]. Необходимо отметить, что 
под запрет ношения религиозных символов попадают не только 
мусульманские женские головные уборы или индуистские муж-
ские головные уборы, ношение которых визуально обозначено, 
но и христианские символы, такие как крест, который, как пра-
вило, христиане носят под одеждой.

Кроме того, одним из направлений трансформации европей-
ской системы ценностей является непризнание традиционного 
понимания института семьи как ценности. П. Молодец конста-
тирует, что в современную систему европейских ценностей 
включены свобода гендерной идентичности и свобода сексу-
альной ориентации, что влечет за собой «мутацию в ментали-
тете и переформатирование социальных кодов» [10]. На прол-
тяжении последнего десятилетия наблюдается исключение из 
европейской системы ценностей консервативных, традицион-
ных ценностей, а также признание этих ценностей ограничива-
ющими реализацию новоевропейских ценностей, упомянутых 
выше. По мнению П. Молодец, идет целенаправленная реорга-
низация общества через сексуальную революцию. И воспита-
ние молодежи выбрано важнейшим инструментом этой новой 
идеологии революционного изменения человеческой природы 
с помощью сексуальности вообще и аномальной сексуально-
сти в частности [10]. 
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Аксиоматично, что в настоящее время наблюдается кризис 
западноевропейской системы правовых ценностей, которая 
перестает быть универсальным эталоном не только для стран, 
не входящих в Европейский союз, но и внутри данного сою-
за. С появлением в системе европейских правовых ценностей 
несвой ственных ей элементов и усилением стремления к уни-
фикации конституционных ценностей европейских государств 
без сохранения их конституционной идентичности началась де-
вальвация значения данной системы для различных субъектов 
мирового порядка. И если раньше государства в формировании 
своих национальных систем правовых ценностей ориентирова-
лись на европейскую систему правовых ценностей, то сейчас 
наблюдается тенденция к реновации альтернативных существу-
ющих систем правовых ценностей, таких как, например, евра-
зийская система правовых ценностей.

Первоначально евразийство представляло собой идейн-
но-мировоззренческое, затем общественно-политическое дви-
жение, в основании которого лежала концепция Евразии как 
самостоятельного «географического и исторического мира», 
расположенного между Европой и Азией и отличающегося 
от обеих в геополитическом и культурном плане. Как орга-
низованное движение евразийство возникло к 1921 г. среди 
молодых интеллектуалов русской эмиграции, выдвинувших 
программу преобразования всей системы культурных и ми-
ровоззренческих установок, результатом которого должно 
было стать духовное размежевание с Европой, призванное от-
крыть для России и сопредельных стран, составляющих вме-
сте Евразию, новый, свой ственный только им путь духовного 
и общественно-политического развития [13]. На современном 
этапе исторического развития в ряде постсоветских стран су-
ществует тенденция возврата к евразийской системе правовых 
ценностей. Данная система основывается на традиционных 
ценностях, характерных для конкретного государства или 
группы государств, объединенных схожей ментальностью, 
общим историческим прошлым и общим культурно-истори-
ческим наследием. В отличие от западноевропейской систе-
мы евразийская система правовых ценностей включают в себя 
такие ценности, как религиозность, приоритет традиционных 
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конфессий, институт традиционной семьи, коллективизм, наи-
циональная самобытность, соборность, сохранение естествен-
ных гендерных различий и др. 

По мнению А. В. Дзерманта, «подходить к определению ев-
разийских ценностей можно по-разному. Во-первых, выделить 
их на контрасте с современными европейскими и сделать ак-
цент на консервативном и традиционном аспекте — сохранении 
коллективных идентичностей: семейных, этнических, религи-
озных. Действительно, для большинства евразийских обществ 
традиционная семья или идентичность, тесно связанная с ре-
лигией (православием или исламом), имеет и сегодня большее 
значение, чем для обществ западноевропейских. Во-вторых, 
можно выделить те сущностные элементы (коллективная без-
опасность, социальное государство и развитие), совокупность 
которых позволяет объяснить не только историко-культурные 
особенности развития, но и современную политическую спец-
ифику стран Евразийского Союза» [8]. Полагаем, что одни из 
упомянутых ценностей конституционализировались в процес-
се проведенных конституционных реформ, другим предстоит 
стать элементом системы конституционных ценностей отдель-
ных государств евразийского пространства. Также продолжится 
тенденция закрепления в конституциях национальной самобыт-
ности и национальных ценностей отдельных евразийских госу-
дарств, будет сформирована система наднациональных ценно-
стей, характерных для государств евразийского пространства.

Нельзя не согласиться с белорусским конституционалистом 
Т. С. Масловской, полагающей, что «будет продолжаться 
усиление ценностной составляющей конституции, которое 
выступает конституционным ответом (конституционной 
реакцией) на кризис ценностей в обществе (легализация 
однополых браков, утрата патриотических чувств и др.) и 
государстве (мир, безопасность, здоровье). Продолжится 
включение или расширение в тексте конституции содержания 
положений, направленнных на укрепление безопасности, 
увеличение объема каталога конституционных ценностей в 
целом» [14, с. 51]. 

Таким образом, трансформация конституционных ценно-
стей происходит в конституциях государств как евразийского, 
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так и европейского пространства. Конституционные изменения 
в обоих случаях существенно разнятся. Если в евразийских го-
сударствах в результате конституционных реформ происходит 
закрепление консервативных, традиционных ценностей, то в ев-
ропейских государствах (за исключением, например, Венгрии, 
Польши, Латвии) наблюдается тенденция закрепления ценно-
стей, противоречащих первоначальной человеческой природе, 
что постепенно приведет к ценностному кризису западноевро-
пейской цивилизации. В свою очередь, весьма перспективны-
ми представляются конституционные реформы по сохранению 
традиционных ценностей, проводимые в евразийских государ-
ствах. Считаем, что в перспективе будет возможной разработка 
наднациональных правовых ценностей ЕАЭС и закрепление их 
в уставных союзных документах. 
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А. В. Саленко

ПРАВО ПУБЛИЧНЫХ СОБРАНИЙ  
В СВЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

Анализируются понятие, содержание и основные элементы права 
публичных собраний, которое активно формируется в правовой си-
стеме современной России. С одной стороны, отмечается, что право 
публичных собраний было известно дореволюционной отечественной 
правовой науке, которая усилиями компаративистов и государство-
ведов осуществляла доктринальную проработку этого публично-пра-
вового института. С другой стороны, показано, что в настоящий 
момент в России происходит возрождение права публичных собра-
ний, в том числе под прямым влиянием международного права и срав-
нительного правоведения. Представлен анализ актуальных проблем, 
возникающих в процессе практической реализации права публичных 
собраний в современной Российской Федерации, предложены практи-
ческие рекомендации по их решению.

Ключевые слова: право публичных собраний, свобода мирных 
собраний, демонстрации, митинги, пикетирования, шествия, публич-
ные мероприятия, сравнительное право, сравнительное правоведение, 
публичное право, Германия, Россия

Сравнительно-правовое исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что в национальном (внутригосударственном) пра-
ве Российской Федерации уже фактически сформировалась 
система нормативных актов, которая занимает особое место в 
российской правовой системе, — право публичных собраний, 
регулирующее специфические однородные общественные от-
ношения в сфере практической реализации конституционного 
права на свободу мирных собраний. Для сравнения, в нацио-
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нальной правовой системе ФРГ длительное время использует-
ся термин «право (публичных) собраний» (Versammlungsrecht) 
[21, S. 39], объединяющий в себе федеральное и земельное 
законодательство о свободе мирных собраний [16]. Право пу-
бличных собраний рассматривается немецкими юристами в ка-
честве отдельной подотрасли публичного права, имеющей ме-
ждисциплинарный характер. Право публичных собраний также 
обозначают как «право демонстраций» (Demonstrationsrecht) 
[26, S. 31]. Право публичных собраний охватывает нормы кон-
ституционного (государственного) права и административного 
права Германии. Например, в рамках курса «Государственное 
право II» (Staatsrecht II) [19], посвященного основным правам 
и свободам, немецкие студенты-юристы изучают содержание 
свободы мирных собраний (Versammlungsfreiheit) и судебную 
практику (в первую очередь практику Федерального конститу-
ционного суда ФРГ и ЕСПЧ) [17, S. 20]. Свобода собраний пред-
ставляет собой также предмет анализа с точки зрения основ фе-
деративного строя ФРГ, а именно в рамках темы федерализма 
исследуется распределение компетенции между федерацией и 
землями по вопросам конституционно-правового регулирова-
ния свободы мирных собраний с учетом федеративной струк-
туры Германии. Помимо этого, в рамках полицейского права 
(Polizeirecht) изучаются отдельные вопросы практической ре-
ализации свободы собраний: анализируются полномочия поли-
ции по применению ограничений и запретов в отношении мир-
ных собраний, моделируются характер и действия сотрудников 
полиции в ходе публичных мероприятий [23, S. 197].

Вместе с тем для российской юридической науки термин 
«право публичных собраний» не является чуждым, поскольку 
в дореволюционный период отечественные государствоведы 
разрабатывали научную концепцию, а также осуществляли 
преподавание академического курса «Право публичных собра-
ний», в рамках которого студенты изучали самый передовой 
зарубежный опыт того времени [7]. В советский период госу-
дарственного строительства данная правовая традиция была 
прервана, однако сегодня есть все основания, чтобы восстано-
вить утраченную связь дореволюционной и современной эпох 
и возродить в отечественной конституционно-правовой науке 
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и академической школе понятие «право публичных собраний», 
поскольку в современной России на протяжении 1993—2022 гг. 
фактически уже сформировалось право публичных собраний в 
качестве сложного правового комплекса, который можно ква-
лифицировать в качестве подсистемы конституционного права. 
Право публичных собраний формируется под влиянием высо-
ких международных и конституционно-правовых стандартов 
[8, c. 12] и выступает как особый компонент в структуре констио-
туционного права; при этом оно оказывает активное и прямое 
влияние на другие отрасли публичного права — администра-
тивное, административно-процессуальное, уголовное, уголов-
но-процессуальное и полицейское право. 

В настоящий момент Российская Федерация делает свои 
первые шаги на пути восхождения к праву [1, с. 219]. Перефра-
зируя слова академика С. С. Алексеева, можно говорить о том, 
что наблюдается в том числе восхождение к праву публичных 
собраний, когда на ступени развития позитивного права проис-
ходит медленная трансформация от права государства к «праву 
гражданского общества, которое наиболее полно воплощает гу-
манитарные ценности и идеалы» [2, с. 250]. 

Можно спорить относительно правовой природы и харак-
тера права публичных собраний, а именно вести дискуссию о 
том, что оно собой представляет. С одной стороны, право пу-
бличных собраний можно рассматривать как подотрасль права 
смешанного характера, поскольку оно выступает подотраслью 
конституционного, сравнительного и международного права, 
то есть тех отраслей, который включают в себя изучение во-
просов прав человека (Human Rights Law); с другой стороны, 
можно также не без основания сделать вывод о том, что право 
публичных собраний является частью особого комплексного 
правового института конституционного права. В любом случае 
очевидно, что право публичных собраний существует. Вопрос 
же о характеристике этого правового феномена пока остается 
открытым.

Право публичных собраний охватывает федеральное и реги-
ональное законодательство, а также судебное право, а именно 
судебную практику по вопросам свободы мирных собраний; 
в этом отношении особое значение имеют правовые позиции 
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Конституционного суда РФ по ст. 31 Конституции России, игра-
ющие особую роль в правовой системе [13, c. 49]. Отметим, что 
Конституция РФ (ст. 72, ч. 1, п. «б») к числу вопросов совмест-
ного ведения Российской Федерации и ее субъектов прямо отно-
сит правовое регулирование и правоприменительную практику 
по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, а 
также по вопросам обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности. Именно эта норма обуславлива-
ет существующую модель правового регулирования свободы 
мирных собраний в Российской Федерации: с одной стороны, 
в 2004 г. на федеральном уровне был принят отдельный феде-
ральный закон [15], с другой — на региональном уровне субъ-
екты федерации принимают свои нормативные акты о свободе 
мирных собраний. Так, в Калининградской области действуют 
два нормативных правовых акта в данной сфере: во-первых, 
региональный закон общего характера, который устанавливает 
правила проведения публичных мероприятий в Калининград-
ской области [4], во-вторых, специальный региональный закон, 
который регламентирует правила проведение публичных меро-
приятий на объектах транспортной инфраструктуры [5]. В этом 
контексте следует заметить, что Устав (Основной закон) Ка-
лининградской области не содержит положений относительно 
порядка реализации свободы мирных собраний на территории 
региона: гл. 4 Устава «Обеспечение и защита прав человека и 
гражданина» закрепляет, что в области «обеспечивается реали-
зация и государственная защита прав и свобод человека и граж-
данина, закрепленных Конституцией РФ, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, федеральными 
законами», а ст. 15, ч. 2 устанавливает, что законодательством 
Калининградской области могут быть предусмотрены дополни-
тельные гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина 
Устава. Вместе с тем анализ двух вышеуказанных законов Кали-
нинградской области, регулирующих порядок реализации сво-
боды мирных собраний на региональном уровне, дает нам ос-
нование сделать вывод о том, что законодательство области не 
содержит  каких-либо дополнительных гарантий для защиты и 
реализации свободы мирных собраний; напротив, калининград-
ское региональное законодательство включает дополнительные 
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ограничения конституционного права на свободу мирных со-
браний, закрепленного ст. 31 Конституции РФ. При этом можно 
констатировать, что региональное законодательство иных субъ-
ектов Российской Федерации не отличается особым либерализ-
мом и именно поэтому в последние годы Конституционный суд 
РФ был вынужден рассматривать дела о соответствии Консти-
туции России законов субъектов федерации, которые устанав-
ливали дополнительные ограничения конституционного права 
на свободу мирных собраний [10; 11].

Подводя общий итог, вспомним мудрую поговорку о том, что 
все познается в сравнении. Она абсолютно верна в отношении 
права публичных собраний, которое фактически сформирова-
лось и развивается в современной России, но, к сожалению, 
пока еще далеко от совершенства [6, c. 24; 9, с. 63; 14, с. 20]. 
Особое значение для России имеют стандарты государств — 
членов Совета Европы [22]. Именно благодаря сравнитель-
но-правовым исследованиям становятся очевидны проблемы и 
пути их решения, и именно при помощи методов сравнитель-
ного права [18, S. 11; 27, S. 32] можно обозначить высокие юри.-
дические стандарты, которым должно соответствовать право 
публичных собраний, а также понять особую роль, которую 
свобода собраний выполняет в демократическом государстве. 
Отечественные конституционалисты дореволюционной эпохи 
тонко чувствовали и передавали в своих работах царившие тог-
да общественные настроения. Так, например, А. К. Дживелегов 
точно отметил в 1906 г., что «свобода собраний есть требование 
политически зрелого народа... Главный смысл этого требова-
ния есть обеспечение беспрепятственной пропаганды, полити-
ческой, общественной, религиозной и прочей; если народ его 
не предъявляет, значит, в руководящем обществе царит созна-
ние, что большинство народа не созрело для пропаганды. Нао-
борот, когда за это требование начинают ожесточенную борьбу, 
то это является признаком наступления зрелости» [3, с. 155]. 
По нашему мнению, очевидным фактом является то, что по-
литическая зрелость российского народа уже наступила; этот 
вывод подтверждают события как начала, так и конца XX в., 
а также нарастающее число политических демонстраций по-
следних лет; очевидно и то, что в гражданском обществе суще-
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ствует четкий запрос на то, чтобы государство неукоснительно 
соблюдало ст. 2 Конституции РФ, которая закрепляет в каче-
стве высшей ценности человека, его права и свободы, а также 
устанавливает в качестве обязанности государства признание, 
соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. 
Вместе с тем, исходя из международных стандартов и учиты-
вая результаты сравнительного исследования опыта передовых 
демократических стран, следует заметить, что конституцион-
ное право на свободу мирных собраний, относящееся к числу 
основных прав и свобод, и является фундаментальной основой 
любой реальной демократической системы, и поэтому госу-
дарству «следует обеспечивать его реализацию, по мере воз-
можности, без  какого-либо регулирования»; именно глубокие 
сравнительно-правовые исследования [24; 25] открывают нам 
сущность свободы мирных собраний, которая должна реализо-
вываться по очевидному принципу: «все то, что в явной форме 
не запрещено законом, следует считать разрешенным, и от же-
лающих собраться не следует требовать получения разрешения 
на то, чтобы провести собрание. В законодательстве должна 
быть четко и недвусмысленно установлена презумпция в поль-
зу свободы собраний… Важнейшей обязанностью государ-
ства является создание необходимых механизмов и процедур, 
позволяющих обеспечить реальное осуществление свободы 
собраний без чрезмерного бюрократического регулирования. 
В частности, государство всегда должно стремиться способ-
ствовать проведению мирных собраний в предпочтительных 
для их организаторов местах, защищать эти собрания, а также 
должно обеспечить отсутствие помех при распространении в 
обществе информации о предстоящих собраниях» [12, c. 16; 
20]. Именно на базе таких высоких стандартов может и должно 
формироваться и развиваться право публичных собраний со-
временной России.
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ:  
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА

В статье анализируется представительская природа и компетен-
ция Совета Федерации, его место в системе высших органов госу-
дарственной власти Российской Федерации. Рассматриваются роль 
и значение Совета Федерации в системе отечественного государ-
ственного управления.

Ключевыеслова:парламент, публичная власть, разделение вла-
стей, Совет Федерации

Среди высших органов государственной власти особое место 
занимает Совет Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации. Название одной из палат российского парламента 
уже привлекает к себе внимание наличием трех однокоренных 
слов, что может показаться неким юридическим абсурдом. Ви-
димо, этим подчеркивается федеративный характер процесса 
федерализации федеративного устройства Российской Федера-
ции, однако если оставить в стороне иронию, то следует при-
знать, что в настоящее время проблематика, связанная с кон-
ституционно-правовым статусом Совета Федерации, остается 
по-прежнему актуальной.

Совет Федерации часто именуют «верхней палатой», в свя-
зи с чем высказывается предложение о закреплении данного 
наименования в Конституции и Регламенте Совета Федерации. 
Именование палат парламента «верхняя» и «нижняя» носит в 
большей степени политологической, нежели юридический ха-
рактер. По нашему мнению, в настоящее время деление палат 
на «верхние» и «нижние» утратило свое былое значение и не 
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имеет никакого юридического смысла. Чаще всего Совет Феде-
рации называют «палатой регионов» в силу представительства 
от субъектов Российской Федерации. Однако вопрос о предста-
вительской функции Совета Федерации остается дискуссион-
ным и, по сути, является ключевым при рассмотрении особен-
ности его конституционно-правового статуса и места в системе 
российского государственного управления. 

К числу иных важных вопросов организации и деятельно-
сти Совета Федерации относятся порядок его формирования, 
компетенционные полномочия и взаимодействие с иными ор-
ганами государственной власти. Помимо этих аспектов функ-
ционирования Совета Федерации важным, по нашему мнению, 
становится выявление роли и назначения Совета Федерации в 
системе государственного управления. На первый взгляд может 
показаться, что данный вопрос безоснователен в силу того, что 
Совет Федерации является палатой Федерального собрания — 
представительного и законодательного органа Российской Фе-
дерации, что определяет его место в системе высших органов 
государственной власти. Однако не все так просто. Работа Со-
вета Федерации в системе государственного управления на 
протяжении достаточно большого количества времени начиная 
с момента закрепления конституционных основ его деятельно-
сти в 1993 г. и первого порядка его образования в 1995 г. позво-
ляет сделать некоторые выводы и выявить проблемные момен-
ты в его организационном функционировании, в том числе во 
взаимодействии с другими органами государственной власти. 
В этой связи постараемся в рамках данной статьи проанализи-
ровать упомянутые обстоятельства и ответить на ряд указанных 
вопросов относительно тех или иных аспектов организацион-
ной деятельности Совета Федерации как палаты российского 
парламента.

Федеративный характер российского государства предпо-
лагает двухуровневое построение системы государственной 
власти, которую образуют органы государственной власти Рос-
сийской Федерации (федеральные) и органы государственной 
власти субъектов федерации (региональные). Как правило, в по-
давляющем большинстве стран с федеративным государствен-
но-территориальным устройством парламент бикамеральный 
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(двухпалатный). Традиционно одна палата представляет инте-
ресы всего народа, другая — интересы субъектов федерации 
(государственно-территориальных образований). К примеру, в 
США парламент (Конгресс) состоит из Палаты представителей 
и Сената, в Индии — из Народной палаты и Совета штатов, в 
Германии — Бундестага и Бундесрата. Российская Федерация 
не исключение в этом случае, и Федеральное собрание (пар-
ламент) также включает себя две палаты — Государственную 
думу и Совет Федерации.

Небезынтересен процесс формирования так называемых па-
лат парламента, представляющих интересы субъектов федера-
ции или образуемых представителями от этих субъектов. Без-
условно, на порядок формирования данных палат оказывают 
влияние различного рода факторы и особенности националь-
ного развития государственности конкретной страны, ее поли-
тические традиции, соотношение и баланс партийных и иных 
политических сил, развитость институтов демократии и процес-
сов легитимации деятельности органов государственной власти 
и т. д. К примеру, в США население каждого штата избирает 
посредством прямых выборов двух сенаторов. Таким образом, 
порядок избрания сенаторов соответствует принципу равного 
представительства от каждого штата. Однако данный принцип 
может использоваться в совокупности с принципом пропорци-
ональности. В этом отношении показателен германский опыт 
формирования Бундесрата. Так, каждая земля (субъект федера-
ции в ФРГ) вправе назначать не менее трех своих представите-
лей, земли же с населением свыше 2 млн человек — четырех 
представитеей, свыше 6 млн человек — пять представителей, 
более 7 млн человек — шесть представителей [3, c. 553]. При 
этом представители от одной земли в случае обсуждения како-
го-либо вопроса должны принимать согласованное решение, то 
есть либо все за, либо все против.

В России же порядок формирования Совета Федерации пре-
терпевал неоднократные изменения и модернизации. Прямые 
выборы членов Совета Федерации использовались на первом 
этапе его формирования в период 1993—1995 гг. В дальнейшем 
в состав Совета Федерации по должности входили главы субъ-
ектов федерации и главы законодательных органов регионов. 
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В 2004 г. была изменена процедура, и члены Совета Федерации 
фактически «назначались» главой государства посредством на-
деления гражданина Российской Федерации по представлению 
президента законодательным органом соответствующего реги-
она полномочиями высшего должностного лица субъекта фе-
дерации. В 2009 г. были скорректированы требования к члену 
Совета Федерации [6]. В соответствии с нововведениями пред-
ставитель от законодательного органа власти должен быть де-
путатом данного органа или же являться депутатом представи-
тельного органа муниципального образования, расположенного 
на территории соответствующего субъекта федерации.

В 2014 г. в результате поправок в Конституции за президен-
том была закреплена возможность назначать 10 % представи-
телей Российской Федерации от общего числа представителей 
от субъектов федерации. Однако президент не воспользовался 
этим правом. В 2020 г. в результате конституционно-правовой 
реформы порядок формирования Совета Федерации был допол-
нен еще одним вариантом назначения сенаторов. В итоге со-
став Совета Федерации образуют два представителя от каждого 
субъекта Федерации, представители Российской Федерации, 
назначаемые президентом, и президент, прекративший свои 
полномочия в результате отставки или по истечении срока пре-
бывания в своей должности. Таким образом, в так называемую 
палату регионов могут входит как бывший президент, так и на-
значаемые им представители Российской Федерации. Однако в 
таком случае неизбежен вопрос: что делают в такой палате пар-
ламента представители Российской Федерации, назначаемые 
президентом, и бывший президент?

Согласно п. «б» ч. 2 ст. 95 Конституции президент, прекра-
тивший исполнение своих полномочий в связи с истечением 
срока его пребывания в должности или же досрочно в случае 
его отставки, вправе стать сенатором пожизненно. Однако в 
данном конституционном положении не оговаривается, о какой 
отставке идет речь — добровольной или принудительной. По-
лагаем, что подразумевается добровольная отставка, однако, 
памятуя о российском юридическом мышлении при толковании 
правовых норм, можно предположить, что в данный контекст 
вполне укладывается и принудительная отставка (импичмент). 
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Исправить данную ситуацию во избежание двоякого понима-
ния возможно, по нашему мнению, или конкретизацией данной 
нормы Конституционным судом Российской Федерации, или 
внесением соответствующих изменений в конституционный 
текст.

Правом назначать представителей Российской Федерации в 
количестве не более 10 % от общего числа представителей от 
законодательных и исполнительных органов власти субъек-
тов федерации, предусмотренное конституционной поправкой 
2014 г., президент так и не воспользовался. С какой целью и для 
чего было внесено данное изменение в части формирования 
Совета Федерации, остается загадкой. Тем не менее полагаем, 
что назначение представителей Российской Федерации, то есть 
лиц, представляющих общефедеральные интересы, в состав 
палаты, которая должна представлять интересы субъектов фе-
дерации и иных государственно-территориальных образований 
(например, федеральных территорий), равно как и вхождение 
бывшего президента, не подается логическому обоснованию и 
не соответствует сущности разделения властей. Практика зару-
бежных стран свидетельствует, что, как правило, прежние гла-
вы государств входят в состав Конституционных советов, явля-
ющихся органами конституционного контроля (надзора), в силу 
того, что политико-правовой опыт государственного управле-
ния президента будет полезен при рассмотрении различного 
рода категорий дел, которые могут стать предметом рассмотре-
ния в подобных органах конституционной юстиции.

Таким образом, можно выделить некоторые особенности 
порядка формирования Совета Федерации, к числу которых 
мы относим, во-первых, изменчивость (непостоянство) коли-
чественного состав сенаторов. Если общее число депутатского 
корпуса Государственной думы составляет 450 депутатов, то 
количество сенаторов может варьироваться и зависеть от субъ-
ектного состава Российской Федерации, а также от числа назна-
чаемых президентом представителей Российской Федерации. 
Во-вторых, различен срок полномочий сенаторов. Срок пред-
ставителей от законодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов федерации равен сроку избра-
ния соответствующих органов субъекта федерации, который, 
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как правило, составляет пять лет. Представители Российской 
Федерации назначаются президентом на шестилетний срок, 
при этом не более 7 из 30 таких представителей назначаются 
пожизненно.

Вышеназванные особенности порядка формирования Совета 
Федерации, в основе которого лежит смешанный способ, позво-
ляют в целом охарактеризовать его как положительный. Однако 
есть некоторые нарекания относительно срока осуществления 
полномочий отдельными сенаторами. Так, в соответствии с 
ч. 1 ст. 1 Конституции Российская Федерация является государ-
ством с республиканской формой правления, а это, в свою оче-
редь, означает, что для государственного управления должны 
быть свой ственны характерные признаки именно республики, 
а не монархии. Как известно, к числу существенных признаков 
республиканской формы правления относится избираемость и 
срочность органов публичной власти, прежде всего высших. 
Республиканская форма правления сама по себе исключает за-
нятие  какой-либо государственной должности на длительный 
срок, тем более пожизненно. Полагаем, что в настоящее время 
п. «в» ч. 2 ст. 95 не соответствует ч. 1 ст. 1 Конституции. Соглас-
но же ч. 2 ст. 16 Конституции Российской Федерации, никакие 
иные положения и нормы других глав не могут противоречить 
главе первой, которая устанавливает основы конституционного 
строя [1, с. 42].

По нашему глубокому убеждению, порядок формирования 
Совета Федерации прямо пропорционален своей представитель-
ской природе. Именно ответ на вопрос, чьи интересы представ-
ляет Совет Федерации, позволит в конечном счете определиться 
с местом и назначением Совета Федерации в системе публич-
ной власти. Важный момент, на который следует обратить вни-
мание, — это представительский характер Совета Федерации. 
Если Совет Федерации является «палатой регионов», в него 
должны входить представители только субъектов федерации. 
Если же в состав Совета Федерации помимо представителей 
от регионов входят представителей федеральных структур, то 
палата теряет свое «регионально-представительское» свойство.

Если Совет Федерации представляет интересы населения 
субъектов Федерации, зачем в российском парламенте две па-
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латы, представляющие интересы всего многонационального 
народа (Государственная дума) и части населения — субъекта 
федерации (Совет Федерации)?

С одной стороны, каждый субъект Российской Федерации 
представлен двумя сенаторами, что соответствует принципу 
равного представительства. Однако, с другой стороны, сами 
субъекты Российской Федерации существенно отличаются друг 
от друга размером территории, экономикой, а соответственно, 
уровнем социально-экономического развития. Имеются раз-
личия и по национально-этническим показателям, количеству 
проживающих граждан. Последнее представляется важным при 
определении равного представительства от субъекта в Совете 
Федерации. 

Немаловажным остается вопрос легитимности способа 
формирования Совета Федерации. Ведь если депутаты Госу-
дарственной думы избираются путем прямых выборов, то се-
наторы непосредственно гражданами не избираются, как это 
имеет место в США. Многоступенчатость способа избрания се-
наторов в современных российских условиях снижает степень 
легитимации Совета Федерации в целом. И для большинства 
россиян Совет Федерации представляет собой «палату чинов-
ников, которых они туда не избирали». Следует согласиться с 
размышлениями Н. А. Филипповой, которая, анализируя по-
рядок формирования Совета Федерации, приходит к выводу о 
том, что данная палата российского парламента является «орга-
ном органов» [7, с. 422], а Конституция Российской Федерации 
не определила Совет Федерации «в качестве государственного 
органа, представляющего субъекты Федерации» [7, с. 432].

На наш взгляд, способ формирования (образования) Совета 
Федерации представляет собой один из важных элементов ле-
гитимности его деятельности. Вхождение же в состав одной из 
палат Федерального собрания как высшего представительного 
и законодательного органа Российской Федерации представи-
телей от исполнительной власти субъектов федерации ставит 
под сомнение конституционный принцип разделения властей, о 
чем неоднократно говорилось в научных публикациях [5, с. 90]. 
В частности, О. Н. Бураков предлагает сохранить за Советом 
Федерации «роль выразителя интересов населения, выявляе-
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мых, опосредуемых органами государственной власти регио-
нов. Совет Федерации — участник системы отношений опосре-
дованного народного представительства [2, с. 82].

Считаем, что решение вопроса с представительским харак-
тером Совета Федерации, позволит в дальнейшем пересмотреть 
и полномочия, входящие в его компетенцию. Следует согла-
ситься с В. М. Сайфутдиновой в том, что «полномочия Совета 
Федерации в Конституции РФ прописаны в недостаточном объ-
еме, как и функции» [4, с. 36]. Убеждены, что порядок форми-
рования Совета Федерации обусловлен его компетенционными 
полномочиями. Вслед за Н. А. Филипповой мы полагаем, что 
«акценты реформирования Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации должны быть смещены с де-
легативных аспектов его организации (изменение порядка фор-
мирования палаты) на функциональные аспекты (обновление 
перечня полномочий палаты). При этом компетенция палаты 
должна быть изменена таким образом, чтобы усилить признаки 
консолидирующего типа бикамерализма» [7, с. 432]. Вопрос о 
компетенции Совета Федерации является предметом отдельно-
го научного рассмотрения.

В завершение отметим лишь, что назначение и роль Сове-
та Федерации как палаты федерального парламента во многом 
будет определяться и зависеть прежде всего от его функцио-
нального назначения в системе публичного управления, его 
представительской природы и компетенционных полномочий. 
Именно вышеназванные факторы позволят в своей совокуп-
ности выявить место Совета Федерации в механизме высших 
органов государственной власти и его функциональное назна-
чение в системе отечественного государственного управления. 
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СВОБОДНЫЙ И СМЕШАННЫЙ (ПОЛУСВОБОДНЫЙ) МАНДАТ  
ЧЛЕНА ПАРЛАМЕНТА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Осуществлен сравнительный анализ теоретического наполнения 
и порядка реализации свободного и смешанного (полусвободного) ман-
дата члена парламента. Определены перспективы законодательного 
закрепления и реализации смешанного типа мандата члена парла-
мента Беларуси.

Ключевые слова: свободный мандат, смешанный (полусвобод-
ный) мандат, член парламента, ключевое слово

Как известно, мандат члена парламента (от лат. mandatum — 
полномочие, наказ, поручение) является значимой предпосыл-
кой его статуса. В современной правовой науке преобладает 
традиционное деление представительского мандата парламен-
тария на два вида — свободный и императивный. Определен-
ная часть научного сообщества различает также концепцию 
смешанного (полусвободного) мандата члена парламента. Вид 
мандата определяет характер взаимодействия народного из-
бранника со своим электоратом. 

Смысл свободного мандата представителя (от француз-
ского термина facultatif — возможный, необязательный), на 
наш взгляд, точно охарактеризовал французский исследова-
тель М. Прело, который считает, что сущность данного вида 
мандата представителя состоит в следующем: 1) мандат явля-
ется общим; 2) мандат — не императивный; 3) мандат не под-
лежит отзыву; 4) мандат при своем осуществлении не требует 
одобрения действия парламентария [1, с. 437]. Аналогичного 

© Чмыга О. В., 2022



123123

О. В. Чмыга

мнения придерживается и польский ученый профессор Веслав 
Скшыдло [2, s. 235—236]. Другой исследователь, знаменитый 
французский политолог, представитель французского просве-
щения Ж. А. Кондорсе, сформулировал следующее извест-
ное классическое самоопределение представителя свободного 
мандата: «Уполномоченный народа, я сделаю все, что считаю 
сообразным с его истинными интересами. Он послал меня не 
для того, чтобы поддержать его мнения, а чтобы изложить мои. 
Он доверился не только моему усердию, а моему просвещению, 
и абсолютная независимость моего мнения есть одна из моих 
обязанностей по отношению к нему» [3, с. 177].

Знаменитый русский ученый дореволюционного периода 
Б. Н. Чичерин, также исследуя значимость и многогранный ха-
рактер реализации свободного мандата народным представите-
лем, в 1899 г. писал: «На поверенного возлагается не исполне-
ние частной воли доверителя, а обсуждение и решение общих 
дел. Он имеет в виду не выгоды избирателей, а пользу государ-
ства. Призванный к участию в политических делах, он приоб-
ретает известную долю власти, и тем самым становится выше 
своих избирателей, которые, в качестве подданных, обязаны 
подчиняться его решениям. Поэтому представитель действует 
совершенно независимо от избирателей. Иногда он даже мо-
жет поступать несогласно с их волею и с их интересами, ибо их 
частные желания и выгоды могут противоречить общему бла-
гу. <...> Мало того, выборный человек является представителем 
не только своих избирателей, но и тех, которые его не выби-
рали, массы людей, лишенных выборного права, меньшинства, 
подававшего против него голос» [4, с. 4—5].

Полагаем, анализ взглядов ученых относительно свободного 
мандата представителя был бы неполным без указания то об-
стоятельство, что, в отличие от позиции как российских, так и 
зарубежных ученых — представителей дореволюционного пе-
риода, в современной российской науке есть убежденные про-
тивники данной концепции мандата. К примеру, это А. А. Без-
углов, С. А. Солдатов [5, с. 640—641], а также И. В. Гранкин, 
который считает: «Свободный мандат поощряет безответствен-
ность депутатов, игнорирование многими из них интересов из-
бирателей» [6, с. 15]. Более того, А. А. Безуглов и С. А. Сол-
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датов помимо концепции свободного мандата представителя 
отрицают и сущность теории императивного мандата, утверж-
дая, что «императивный и свободный мандат — это две крайно-
сти, которые неприемлемы для характеристики современного 
российского парламентария» [5, с. 640].

Между тем необходимо подчеркнуть, что модель свободно-
го мандата рассматривается как приоритетная в современных 
политологической и правовой науках многих европейских го-
сударств. В качестве иллюстрации сказанного приведем выска-
зывание о факультативном мандате немецкого автора К. Хессе: 
«…в той мере, в какой современный представительный орган 
представляет собой орган, где в процессе открытой и свободной 
борьбы мнений должно быть найдено самое лучшее и рацио-
нальное решение, современный депутат отвечает представле-
нию о независимом депутате» [7, с. 190]. 

Отметим также, что свободный мандат парламентария за-
креплен практически во всех государствах Европейского союза, 
к примеру в Основных законах Италии, Франции. Скорее ис-
ключение, чем правило в этом смысле составляет Конституция 
ФРГ, согласно которой носителями свободного мандата являют-
ся лишь члены Бундестага — нижней палаты парламента этого 
государства). 

Подчеркнем, что положение о свободном мандате депу-
тата Сейма и члена Сената зафиксировано и в польском госу-
дарстве — на уровне Основного закона. В частности, ст. 104 
Конституции Польши прямо закрепляет свободный мандат чле-
нов польского парламента. В ч. 1 данной статьи указано, что 
депутаты являются представителями народа, однако инструк-
ции избирателей их не связывают. Члены польского парламента 
обладают правом самостоятельно решать, что согласно присяге 
депутата будет полезным «для благополучия Родины и блага 
граждан». 

Безусловно, модель свободного мандата парламентария име-
ет ряд достоинств. Одно из наиболее весомых — полное исклю-
чение  какой-либо возможности у данного лица отстаивать сугу-
бо лишь узкокорпоративные интересы, обусловленное тем, что 
обладатель подобного вида мандата является, как подчеркива-
лось выше, представителем всей нации (народа). В свете изло-
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женного нельзя не отметить высказывание известного русского 
юриста дореволюционного периода А. А. Жижиленко, кото-
рый еще в 1909 г., рассуждая о значимости свободного мандата 
представителя для общества и государства, отмечал: «… по-
требность в существовании привилегии безответственности 
депутатов вытекает из самого характера народного представи-
тельства. Только тогда народные представители будут на высо-
те своего положения и в состоянии будут надлежащим образом 
выполнять свои функции, когда они будут знать, что никакая 
власть, вне парламента лежащая, не имеет права вменить им в 
вину все то, что они высказывают в парламенте» [8, с. 20—21].

Вместе с тем на современном этапе развития общества и го-
сударства, на наш взгляд, вызывает сомнения распространен-
ный в политологической и конституционной теориях многих 
развитых государств тезис о «полной непогрешимости» кон-
цепции свободного мандата. Основной недостаток названной 
концепции видится в том, что при наделении парламентария 
свободным мандатом названное выборное лицо в объективной 
реальности не всегда является полностью независимым пред-
ставителем всего народа или нации (как требует рассматривае-
мая нами модель представительского мандата). На самом деле 
часто он выступает представителем некоторой социальной 
общности — местной группы граждан, облеченных активным 
избирательным правом, которую с позиции указанной теории и, 
следовательно, соответствующих законодательных установле-
ний он не обязан представлять. Кроме того, на практике владе-
лец свободного мандата представителя часто во многом зависит 
от решений парламентского партийного объединения, к которо-
му он принадлежит. 

Концепция смешанного (полусвободного) мандата члена 
парламента как в политологической науке, так и в науке консти-
туционного права в настоящее время находится на стадии свое-
го теоретического становления. В рамках стран СНГ ключевые 
моменты данной концепции одним из первых озвучил Н. В. Ви-
трук. Указанный российский ученый считает, что мандат депу-
татов представительных (законодательных) органов государ-
ственной власти можно считать полусвободным в случае, когда 
он жестко не связан наказами избирателей и возможностью 
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отзыва депутата за невыполнение их наказов. Отзыв депутата 
возможен в силу систематического виновного неисполнения де-
путатом своих депутатских обязанностей, в том числе по при-
чине утраты  каких-либо связей с избирателями, а также в силу 
действий, порочащих честь и достоинство депутата [9, с. 5]. 
Таким образом, сущность полусвободного мандата парламента-
рия составляют признаки как императивного, так и свободного 
мандата — отсюда и его синонимичное название «смешанный 
(гибридный) депутатский мандат». 

Данная категория в наиболее общем виде отождествляется с 
наличием следующих элементов: предвыборная программа кан-
дидата в члены парламента; отчетность парламентария перед 
избирательным корпусом; возможность отзыва парламентария 
избирателями. Приведенный перечень свидетельствует о том, 
что полусвободный мандат парламентария отличается от импе-
ративного в силу отсутствия только одного его неотъемлемого 
элемента — обязательных наказов избирательного корпуса. 

Мы придерживаемся мысли о том, что если в указанной ка-
тегории наличие института наказов избирателей и возможно, 
то только в качестве факультативного элемента. Подобная по-
зиция объясняется тем, что в узко ограниченном диапазоне на-
казы избирателей в целом соответствуют принципам развитого 
демократического государства. По нашему мнению, наказы из-
бирателей применимы лишь строго в рамках предмета ведения 
соответствующего органа законодательной власти, поскольку в 
случае расширения сферы применения указанного института 
существует высокая вероятность возникновения взаимной не-
согласованности поручений избирателей, более того — вхож-
дения их в противоречие с важнейшими государственными 
программами. Данный факультативный элемент вполне может 
быть заменен обязательной для смешанного мандата его струк-
турной частью — предвыборной программой парламентария, 
подлежащей безусловному выполнению со стороны названного 
лица в случае его победы на парламентских выборах. Включе-
ние названного элемента в качестве обязательного в состав кон-
струкции смешанного мандата позволит, по нашему мнению, 
добиться существенного повышения эффективности парла-
ментской деятельности народного избранника. Более того, по-
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добная конструкция представительского мандата в значитель-
ной мере предопределит осознанный и продуманный выбор его 
электората: в таком случае кандидат в члены парламента смо-
жет одержать победу на выборах не потому, что он пообещал 
выполнить конкретные поручения его избирателей, актуаль-
ные, быть может, только для соответствующей местной группы 
граждан, руководствующихся своими частными интересами, а 
потому, что его предвыборная программа, его взгляды в целом 
одобряются и поддерживаются его избирателями. 

Как следует из приведенной выше структурной теоретиче-
ской конструкции, концепция полусвободного мандата пред-
усматривает наличие институтов отчетов и отзывов парламен-
тариев, присущих модели императивного мандата. В рамках 
рассматриваемой концепции необходимым, на наш взгляд, явля-
ется тезис о безусловном исполнении предвыборных обещаний 
парламентария, обеспечиваемом мерами как политической, так 
и юридической ответственности. Таким образом, «полусвобод-
ный» (или «смешанный») мандат позволяет показать, с одной 
стороны, что существует политическая зависимость депутатов 
от избирателей в рамках свободы выборов, с другой — что сила 
общественного мнения избирателей обусловливает наличие 
действенного контроля за деятельностью избранных депутатов 
[10, с. 95]. Кроме того, «полусвободный» мандат характеризует 
проявление суверенитета народа, который закрепляется в кон-
ституциях различных стран, а также гарантирует, что в случае 
расхождения воли парламента с волей народа (избирателей) та-
кой парламент не может долго оставаться у власти [10, с. 95].

В настоящее время согласно действующему национально-
му законодательству члены парламента Беларуси обладают 
мандатом императивного типа. Исходя из вышеизложенного, 
мы полагаем, что прямая рецепция смешанной модели манда-
та парламентария, закрепленная в законодательстве некоторых 
развитых государств, вряд ли будет способствовать решению 
задачи учета особенностей организации представительной вет-
ви государственной власти в Республике Беларусь. Не следует 
упускать также еще одно важное обстоятельство: как всякая 
теоретическая модель, указанная концепция мандата парла-
ментария характеризуется не только преимуществами (они, на 
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наш взгляд, в рассматриваемой категории преобладают), но и 
некоторыми негативными сторонами, наиболее существенной 
из которых является ее нахождение на стадии теоретического и 
законодательного осмысления. Тем не менее в целях гармони-
зации системы взаимоотношений парламентария с избирателя-
ми представляется необходимым сформулировать вывод о том, 
что на современном этапе развития белорусского государства 
целесообразен постепенный переход к такому нормативному 
регулированию статуса членов парламента Беларуси, которое 
содействовало бы смешанной модели их представительского 
мандата. Полагаем, что в этом случае «на выходе» существует 
возможность получить такую модель мандата парламентария, 
которая, с одной стороны, позволит члену парламента стать 
объективно ближе к своим избирателям, предметно представ-
лять их интересы в законодательном органе нашего государ-
ства, с другой — максимально плодотворно служить всему бе-
лорусскому народу.
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О. А. Фомичева

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Для адаптации и включении в российский законотворческий про-
цесс некоторых правил проводится анализ практики зарубежного 
опыта реализации законодательной инициативы. Приводятся до-
воды о необходимости поиска баланса прав и обязанностей между 
субъектами законотворческого процесса с учетом имеющихся моде-
лей зарубежного опыта, в том числе за счет расширения форм реа-
лизации законотворческих инициатив. 

Ключевыеслова: законотворческая идея, законопроект, законода-
тельная инициатива, субъект, зарубежный опыт 

Законотворческая инициатива является начальной стади-
ей законотворческого процесса, сложной творческой работой, 
выполнение которой требует детализации в праве каждого го-
сударства с учетом исторических, культурных, государство-
образующих и иных характеристик конкретного государства. 
Исследование опыта зарубежных государств в определении 
порядка реализации законотворческих процедур подготовки за-
конопроекта позволяет заимствовать положительные и исклю-
чить отрицательные практики в российской модели реализации 
законотворческой инициативы. Такой опыт будет ценным с точ-
ки зрения его преемственности для «внедрения идей, правовых 
институтов, норм, терминологии в целях модернизации право-
вой системы либо закрепления политической переориентации» 
[1, с. 51].

Законотворческая инициатива включает работу по законо-
проекту до момента внесения его в парламент. Именно этот 
момент завершает первую стадию, поскольку деятельность по 
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подготовке законопроекта прекращается реализацией законо-
дательной инициативы; стадия является начальной и служит 
основанием для внесения законопроекта; ее выполнение при-
водит к завершению в связи с регистрацией законопроекта пар-
ламентом, деятельность по подготовке и реализации законода-
тельной инициативы завершается (единая цель стадии); итогом 
становится внесение законопроекта, иное решение после его 
принятия с той же целью невозможно. 

Доводы профессора С. А. Авакьяна о профессионализме ав-
торов законопроектов [2, с. 9] проявляют одну из ключевых про-
блем в реализации законотворческой инициативы, состоящей 
в определении субъекта, который уполномочен осуществлять 
разработку законопроекта и который с этой задачей справится. 
С учетом трудоемкости механизма реализации законотворче-
ского процесса на первой стадии большинство исследований 
посвящено субъектам права реализации законодательной ини-
циативы. 

Отмечается, что авторы законопроектов редко являются 
их инициаторами [3, с. 44]. Вместе с тем субъект реализации 
права законодательной инициативы отождествляется с ав-
торским замыслом идеи законопроекта и его разработчиком. 
Это оправданно, поскольку субъект реализации права законо-
дательной инициативы несет ответственность по подготовке 
законопроекта, в силу которой Государственная дума ФС РФ 
может отказать в принятии / рассмотрении подготовленного 
проекта закона. В этой связи мнение о том, что перечень субъ-
ектов законотворческой инициативы в России неоправданно 
расширен и должен быть уменьшен [4], уместно для развития 
идеи о передаче функций подготовки законопроекта «нормо-
райтеру» [5]. 

Для определения верности суждений обращаются к зару-
бежному опыту с целью заимствования «мировых образцов», 
которые должны быть адаптированы под отечественный мента-
литет [6, с. 43]. 

Традиционно право законодательной инициативы предо-
ставлено парламентам (их структурным подразделениям), главе 
государства и правительству. Судебная власть редко наделяется 
правом законодательной инициативы: к примеру, такое право 
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установлено в Бразилии, Таиланде, Болгарии. В Российской 
Федерации судебная власть также наделена правом законода-
тельной инициативы, но по предметам ведения судов. 

Практика исключения главы государства также распростра-
нена. Так, права законодательной инициативы предоставлены 
парламенту и исполнительной власти в Австрии, Франции, Ру-
мынии, Словакии. 

Имеется практика, когда, наоборот, только один орган го-
сударственной власти уполномочен реализовать право законо-
дательной инициативы. Так, единственным субъектом законо-
дательной инициативы согласно ст. 72 Конституции Японии 
является премьер-министр, в США — только Конгресс, в Че-
хии — только правительство. 

По мнению ученых, практика предоставления единственно-
му органу государственной власти обоснованна. Считается, что 
в этих случаях законопроект в достаточной степени «прорабо-
тан и согласован со всеми участниками законодательного про-
цесса в такой степени, что процент отклоненных в ходе рассмо-
трения проектов сведен к минимуму» [4, с. 80]. Вместе с тем 
для этого необходимо предусмотреть в нормах права механизм 
такого согласования. 

С учетом сложности разработки законопроекта (необхо-
димости лингвистической, правовой и других видов оценки 
законопроекта) выполнение всего алгоритма подготовки зако-
нопроекта требует работы профессионалов [7]. В этом смысле 
интересен опыт Германии. Конституция 1949 г. предусматрива-
ет дополнительные этапы работы над законодательной инициа-
тивой: выполняется предварительное согласование законопро-
ектов (проекты правительства направляются для заключения в 
верхнюю палату, а проекты верхней палаты — в правительство). 
Вероятно, такой механизм частично регламентирован в России 
при выполнении заключения Правительства РФ по законопро-
ектам, требующим финансовых затрат (ч. 3 ст. 104 Конституции 
РФ), или при выполнении заключения Банка России по законо-
проектам сферы их ведения (ст. 7 федерального закона «О Цен-
тральном банке РФ (Банке России)»). 

Рассмотрение законопроектов осуществляется парламен-
тами всех стран. Традиционно в парламент вносится законо-
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дательная инициатива в форме законопроекта с приложением 
ряда документов и обоснований. Интересен опыт зарубежных 
государств, где предусматривается возможность внести не 
только законопроект, но и законотворческое предложение. Так, 
в соответствии со ст. 68 Конституции Греции возможно внести 
предложение и/или законопроект. Вместе с тем для финансо-
вой сферы законодательной инициативы возможно реализо-
вать только законопроект. Предложение можно предваритель-
но внести в научную службу для юридической и технической 
разработки. 

В Российской Федерации в парламент можно внести только 
законопроект. Кроме того, имеется возможность рассмотрения 
законотворческой инициативы, но не парламентом. Предло-
жить свою идею может любой гражданин РФ в рамках россий-
ской общественной инициативы на соответствующем сайте [8]. 
Законотворческие идеи также могут быть направлены для рас-
смотрения президенту РФ, субъектами таких идей могут высту-
пать подразделения Администрации Президента РФ, федераль-
ные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения, граждане РФ [9]. Предусматриваются 
и иные возможности для реализации законотворческих идей. 
Федеральное законодательство наделяет такими полномочиями 
молодежные и детские объединения [10], профсоюзы в сфере 
социально-трудовых отношений [11]. Вместе с тем не урегули-
рован механизм реализации таких законотворческих предло-
жений, не разработаны правила для обращения за помощью в 
подготовке и обосновании таких идей. 

Расширение форм реализации законотворческих инициатив 
(как в рамках парламентского законопроекта, так и в рамках 
законотворческих авторских предложений) подтверждает обо-
снованность доводов Г. А. Трофимовой [3] о том, что субъект 
права законодательной инициативы реализует, как правило, чу-
жую идею. 

Дополнительно следует отметить законопроекты, которые на 
практике вносятся в парламент в рамках реализации идеи пре-
зидента РФ (в том числе его посланиями или поручениями [12]). 
В Российской Федерации отсутствует детализация правил рас-
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смотрения законотворческих идей президента РФ как основа-
ние возникновения законодательного процесса в федеральном 
парламенте. Вместе с тем в зарубежных государствах имеется 
детализация таких форм законотворческих инициатив. Так, со-
гласно ст. 84 Конституции Бразилии президент Республики на-
деляется исключительными полномочиями определять направ-
ление законотворческой сессии парламента. В соответствии с 
ч. 8 ст. 100 Конституции Аргентины президент вправе внести 
законодательную инициативу в парламент в форме послания. 

Зарубежная практика более четко прописывает возможность 
учета законотворческих идей. В российской модели реализации 
законодательной инициативы не предусматривается возмож-
ность внесения в парламент предложения вместо законопроек-
та. В результате происходит подмена субъектов: субъект зако-
нотворческой идеи не совпадает с субъектом права реализации 
законодательной инициативы. Тем самым нарушается баланс 
прав и обязанностей между субъектом-автором и субъектом 
законодательной инициативы. Субъект права законодательной 
инициативы обладает особым статусом при рассмотрении за-
конопроекта в парламенте, такое право Г. В. Минх справедливо 
называет юридическим фактом представления и продвижения 
своего законопроекта [13, с. 91]. При этом автор (или разработ-
чик) не всегда совпадает с субъектом законодательной инициа-
тивы, поэтому первый субъект лишается возможности, напри-
мер, осуществлять законотворческую деятельность в составе 
рабочей группы комитета (п. 4 ст. 111 Регламента Государствен-
ной думы ФС РФ) или предоставлять отзывы, предложения и 
замечания на законопроект для рассмотрения их ответствен-
ным комитетом (п. 5 ст. 112 Регламента Государственной думы 
ФС РФ), и др.

Широкий спектр реализации форм законотворческих ини-
циатив (в рамках как законотворческой идеи, так и готового 
законопроекта), а также расширенный перечень таких субъек-
тов права предопределяет необходимость исследования новых 
подходов к реализации законотворческого процесса с учетом 
зарубежного опыта. Необходимость становления и развития 
фундаментальных основ для принятия в практике правового 
регулирования правил законотворческого процесса была за-
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явлена еще прошлом веке немецким исследователем, который 
обозначил перспективы становления и развития новой науки 
«законотворческого процесса» как отдельной межотраслевой 
[14]. Современные английские исследователи также настаива-
ют на введении основ законотворческого процесса в обязатель-
ный комплекс учебных дисциплин [15]. Следует поддержать 
зарубежных ученых в развитии идеи становления науки по из-
учению проблем законотворческого процесса в России. С про-
возглашением в 2013 г. возможности реализации законотворче-
ских идей народом [8] необходимо повышать уровень знаний 
у российского населения. Важно также рассмотреть условия 
и необходимость соблюдения преемственности зарубежного 
опыта для российского законотворческого процесса в реализа-
ции законотворческой инициативы. 
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ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ В ИСПАНИИ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

Статья посвящена особенностям конституционного института 
президентской власти Второй Испанской республики. Анализ его эле-
ментов проведен в сравнении с нормами конституционного законо-
дательства Германии и Третьей Французской республики — главных 
зарубежных юридических источников Конституции 1931 г.

Ключевые слова: Вторая Испанская республика, глава государ-
ства, Кортесы, президент

Введение. Девяносто лет тому назад, 9 декабря 1931 г., через 
восемь месяцев после провозглашения республики, в Испании 
была принята Конституция, которая спустя годы стала одним из 
двух главных исторических источников действующей Консти-
туции Испании, утвержденной в 1978 г. [2].

При подготовке и в процессе обсуждения конституцион-
ного проекта депутаты Учредительных кортесов творчески 
заимствовали приемлемые для Испании институты и нормы 
зарубежного конституционного законодательства. При разра-
ботке института президентской власти они ориентировались в 
первую очередь на соответствующие положения Конституции 
Германской империи 1919 г. [1] и некодифицированной Кон-
ституции III Французской республики [3]. Анализ элементов 
президентской власти в Испанской республике прежде всего в 
сравнении с данными актами позволяет выявить самобытность 
учрежденного института.

Обоснованность учреждения института. После провоз-
глашения в апреле 1931 г. республиканской формы правления 
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в Испании возникла потребность создания органа, предназна-
ченного выполнять роль, ранее принадлежавшую отбывшему 
в эмиграцию Альфонсо XIII. Заменой королю стал президент, 
который не обладал личным правом на учрежденный пост, что 
подчеркивалось введением понятия presidencia (институт пре-
зидентской власти), отличного от названия единоличного ор-
гана (presidente), призванного осуществлять его функции. Его 
содержательное наполнение было определено понятием «глава 
государства» (ст. 67), ранее разработанным в юридической на-
уке для обозначения королей, царей, президентов, иных едино-
личных и коллегиальных органов, представлявших государства 
и общества и возглавлявших исполнительную ветвь власти. 
Вместе с тем в 1880-е гг. В. Санта Мария де Паредес, очевидно 
опираясь на идеи Б. Констана, сформулировал понятие «гармо-
низирующей» власти главы государства, нацеленной на обеспе-
чение слаженного функционирования всей системы государ-
ственной власти [8, р. 310].

Общий подход к закреплению поста главы государства. 
В отличие от Испании, в основных законах Франции и Герма-
нии сохранялась близость президентов к исполнительной вла-
сти. Так, во Франции формально подчеркивалась его связь с 
министрами, а в доктрине отмечена его роль в осуществлении 
исполнительной власти [4, с. 234]. В Конституции Германии 
статус президента был закреплен в отделе «Президент империи 
и имперское правительство». В Испании он не имел отношения 
к правительственной функции, что отражено в названии и со-
держании раздела «Президентская власть».

Учредители не желали введения главы государства, типично-
го для президентских республик [6, р. 653]. Но они сохранили в 
Конституции (ст. 67) предложенное в проекте Подготовитель-
ной комиссии Минюста, внесенном в Учредительные кортесы, 
указание на то, что президент «персонифицирует нацию». От-
сутствующая в конституциях Германии и Франции декларация 
о символическом характере президента соответствовала стрем-
лению обеспечить целостность Испании как «государства авто-
номий» (термин Д. Амброзини) [5, р. 93] в условиях непростых 
отношений между центром и историческими регионами.
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Срок полномочий. Конституция закрепила 6-летний срок 
полномочий президента (ст. 71), предусмотренный в проекте 
(ст. 55) Подготовительной комиссией. Он являлся средним, от-
метил один из депутатов, по сравнению с другими странами (в 
то время 7-летний срок президентских полномочий был уста-
новлен во Франции и Германии, 4-годичный — в Мексике и 
США) и позволял осуществлять «разумную деятельность», «не 
создавая угрозы цезаризма» [7, p. 251].

Выборы. Первоначальный проект предусматривал выбо-
ры президента собравшимися вместе Конгрессом депутатов 
и Сенатом, образующими Национальную ассамблею (ст. 52). 
Так была полностью заимствована норма из Конституционно-
го закона об организации государственных властей от 25 фев-
раля 1875 г. (ст. 2). Но данный порядок сделал бы президента 
изначально зависимым от Парламента, что не соответствовало 
идее наделения его прежде всего «сдерживающими» полномо-
чиями в отношении других высших государственных органов. 
Данный порядок был заимствован только для избрания перво-
го президента (ст. 1 переходных положений) Учредительными 
кортесами 10 декабря 1931 г.

Проект, разработанный Конституционной комиссией Корте-
сов, предполагал всеобщие равные прямые выборы при тайном 
голосовании (ст. 66) [9, p. 2647], как это было предусмотрено и 
Конституцией Германии (ст. 41). Однако депутаты опасались, 
что президент, опирающийся непосредственно на поддержку 
народа, может стать «проводником» реставрации монархии, и 
отказались и от данного предложения. Неприемлемым пред-
ставлялось и копирование опыта США. Поэтому учредители 
остановились на смешанном порядке: президент избирался кол-
легией выборщиков и депутатов Кортесов (Конгресса депута-
тов). Закон от 1 апреля развил данное положение. Десятого мая 
1936 г. были проведены выборы в соответствии с правилами, 
установленными Конституцией.

Досрочное прекращение полномочий. Испанское своеобра-
зие проявилось и в правилах о досрочном прекращении полно-
мочий президента в связи с отрешением от должности. Поста-
новка вопроса об отрешении — право однопалатных Кортесов 
(ст. 82). Их постановление, принятое не менее 3/5 депутатов, 
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приостанавливало исполнение президентом его полномочий и 
влекло избрание в течение восьми дней выборщиков, которые 
вместе с депутатами принимали решение по вопросу, постав-
ленному Кортесами. Это правило корреспондировало порядку 
выборов президента (в Германии решение об отрешении, ини-
циированное Рейхстагом, принималось народным голосовани-
ем). При получении абсолютного большинства голосов членов 
соединенного собрания президент отрешался от должности и 
назначались выборы нового главы государства. В противном 
случае следовал роспуск Кортесов. Данная норма, аналогичная 
введенной в Германии, должна была сдерживать депутатов от 
принятия поспешных решений в отношении президента.

Полномочия президента Испанской республики могли до-
срочно прекратиться и в случае привлечения его к уголовной 
ответственности за преступное нарушение конституционных 
обязанностей (ст. 85), в то время как во Франции основанием 
могла стать лишь государственная измена, а в Германии — пре-
ступное нарушение Конституции или имперского закона. Пре-
следование возбуждал во всех трех государствах представитель-
ный орган: Палата депутатов во Франции, Рейхстаг в Германии, 
Кортесы в Испании. И для этого требовалась, как и в предыду-
щем случае, инициатива не менее 3/5 от общего числа депутатов 
Кортесов. При определении органа, рассматривающего возбуж-
денное дело, Учредительные кортесы не последовали образцу 
Франции и Германии. Рассмотрение обвинения было отнесено 
к компетенции Суда конституционных гарантий, учрежденного 
по модели Конституционного суда Австрии. Признание обви-
нения обоснованным влекло за собой отрешение президента от 
должности, направление дела для разбирательства в установ-
ленном процессуальном порядке данным судом в полном соста-
ве и проведение новых президентских выборов. За признанием 
обвинения необоснованным следовал роспуск Кортесов и объ-
явление новых выборов их депутатов.

Полномочия. Президент являлся представителем Испанской 
республики, и ему, как и президентам Германии и Франции, 
вверялись правомочия по объявлению войны и заключению 
мира (п. «a» ст. 76), заключению международных договоров, а 
также по контролю за их исполнением на всей территории го-
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сударства (п. «e» ст. 76). Однако реализация этих полномочий 
была поставлена не только в строгие конституционные, но и в 
международно-правовые рамки, отсутствовавшие в зарубеж-
ных образцах.

Глава государства в Испании, как и президенты Фран-
ции и Германии, наделялся правом промульгировать законы 
(ч. 1 ст. 83). Как и президент империи, он не обладал правом 
законодательной инициативы, но подобно президенту Франции 
мог применить суспензивное вето, хотя и лишь в отношении 
законов, не признанных Кортесами неотложными (ч. 3 ст. 83).

Самобытностью отличалась регламентация особых полно-
мочий главы государства в сфере нормотворчества, которых 
не было у президентов Германии и Франции. В межсессион-
ный период он мог по предложению Правительства, принятому 
единогласно, и с одобрения не менее 2/3 членов Постоянной де-
путации Кортесов издавать декреты по вопросам, требующим 
немедленного разрешения, или в целях обороны. Данные акты 
временно, до принятия соответствующего закона Кортесами, 
имели высшую юридическую силу (ст. 80).

Испанский президент также мог направить проект декрета, 
подготовленного Правительством, в Кортесы, если он считал, 
что он противоречит действующим законам (п. «c» ст. 76). Та-
кое участие в нормотворчестве являлось реализацией его «сдер-
живающей» роли и в то же время возвышало его над другими 
органами [12, p. 102].

В отношении Кортесов президент обладал полномочиями, 
которые традиционно осуществляли короли. Он мог созвать 
экстраординарные Кортесы, при соблюдении установленных 
правил приостановить заседания ординарных Кортесов, а так-
же не более двух раз распустить их (ст. 81). При этом Кортесам, 
собравшимся после второго роспуска, предписывалось прежде 
всего изучить обоснованность издания президентом декретов о 
роспуске предыдущих Кортесов. При признании абсолютным 
большинством голосов депутатов хотя бы одного акта необосно-
ванным президент отрешался от должности (ч. 4 ст. 81). Анало-
гичных норм о парламентском контроле за действиями прези-
дента не было в конституционном законодательстве Франции и 
Германии (французский законодатель установил обязательное 
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согласии Сената на роспуск президентом Палаты депутатов, а 
немецкий — на однократный роспуск Рейхстага по одному по-
воду). Это правило было реализовано в апреле 1936 г. в отно-
шении Н. Алкала Саморы, который был отрешен от должности 
7 апреля 1936 г. Исследователь отмечает, что обычным стало 
обсуждение в Кортесах и за их стенами любых намерений и ак-
тов главы государства [11, p. 63].

Три сопоставляемых президента обладали правом назначать 
председателя и членов Правительства, а также увольнять их. 
При этом президент обязывался отправить их в отставку, если 
Кортесы откажут им в доверии (ст. 75). Положения испанской 
Конституции и практика ее реализации свидетельствовали о 
значимости двух видов доверия: со стороны президента и со 
стороны Кортесов (ст. 75, 91) [10, p. 76]. Рассматриваемое кон-
ституционное законодательство трех стран сохраняло правило 
контрасигнатуры в отношении актов президента.

Глава испанского государства, как и президенты Франции 
и Германии, осуществлял назначения на гражданские и воен-
ные должности (п. «b» ст. 76). Но, в отличие от них, он не явч-
лялся верховным главнокомандующим и не обладал правом 
помилования.

Об особенностях статуса испанского президента свидетель-
ствуют и его полномочия по принятию «срочных мер» для обе-
спечения целостности и безопасности Испанского государства 
(п. «d» ст. 76). Данное положение испытало влияние Конститун-
ции 1919 г. (ст. 48). Однако в Конституции 1931 г. не предусма-
тривался, как в Конституции Германии (ч. 1, 2 ст. 48), перечень 
применяемых мер, их выбор был оставлен на усмотрение прези-
дента. Более того, данное полномочие президента осуществля-
лось с обязательным контролем со стороны Кортесов, которым 
немедленно направлялся отчет. В Конституции же Германии 
устанавливалось, что об указанных мерах президент должен уве-
домить Рейхстаг и отменить их по его требованию (ч. 3 ст. 48).

Заключение. Учрежденный Конституцией 1931 г. институт 
президентской власти, базировавшийся на монархическом опы-
те Испании и республиканском опыте главным образом Фран-
ции и Германии, отвечал потребности в наличии представителя 
государства и общества. Полномочия президента, определенно-
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го в Конституции как глава государства, также были нацелены 
на обеспечение взаимодействия различных государственных 
органов, и поэтому учредители стремились создать пост, за-
нимающий среднее положение между президентами в парла-
ментской и президентской республиках. Однако, как показала 
недолгая практика реализации Конституции 1931 г., ее норм 
оказалось недостаточно для слаженного функционирования 
государственного механизма в условиях социальной напряжен-
ности и политических столкновений, создававших недоволь-
ство населения республиканской властью и условия для начала 
гражданской войны.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА ВО ФРАНЦИИ  
И В РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В статье сравниваются условия принятия и содержание 
конституций Франции и России в контексте объема прези-
дентской власти. Анализируются сходство и различия кон-
ституционных полномочий президента, констатируется ав-
торитарная природа единоличной президентской власти и 
рассматриваются факторы, ее нейтрализующие. Сделан вы-
вод о влиянии на объем конституционных полномочий россий-
ского президента традиции сильной власти главы государства. 

Ключевыеслова: право, конституция, государство, государствен-
ная власть, республика, глава государства, президент, президентская 
власть, правительство 

Рецепция в области частного права давно признана правовой 
ценностью. Иное дело — заимствования в области публичного 
права. Эту проблему в настоящее время актуализирует подчер-
кивание не только политиками, но и многими исследователями 
особого пути России.

Конституционный статус государственных органов не мо-
жет не отражать конституционных особенностей. Содержание 
же любой конституции, как известно, адекватно конкретно-и-
сторическим условиям ее принятия. 

Конституция РФ 1993 г. (действующая в настоящее время с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 1 июля 2020 г.), разрабатывалась и принималась в условиях 
кризиса социалистической системы. Новая Конституция долж-
на была стать правовой основой социальной системы, отличной 
от социалистической.

© Кузнецова Е. Н., 2022
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Поскольку конституции советского периода истории были 
частью этой системы, творцы постсоциалистической Консти-
туции пользовались достижениями в области конституцион-
ного права других стран. Результатом этого не могло не стать 
конституционное сходство — в том числе с Конституцией 
Франции 1958 г. Так, по мнению исследователей, много общего 
с французским имеет российский институт президентской вла-
сти; нередко его даже прямо именуют французским [1, с. 136]. 
Именно поэтому тема сравнения института президентства во 
Франции и России среди отечественных исследователей доста-
точно популярна. В данной работе предпринимается попытка 
привлечь внимание не только к тому, в чем заключаются отли-
чия конституционного статуса Президента России от конститу-
ционного статуса Президента Франции, но и к тому, с чем они 
связаны. 

Конституция Франции 1958 г., действующая в настоящее 
время с внесенными в ее текст многочисленными изменения-
ми, была принята на фоне кризисных условий Четвертой респу-
блики (1946—1958). Проблемы экономического и колониально-
го характера, с которыми столкнулась послевоенная Франция, 
привели к осознанию необходимости сильной исполнительной 
власти. В плане преодоления рисков для демократического и 
ре спубликанского строя, связанных с ее установлением, на-
дежды возлагались на национальную политическую культуру 
[2, с. 351]. Помимо обстоятельств объективного характера, в 
изменении правового статуса президента свою роль сыграл и 
субъективный фактор, в качестве которого можно рассматри-
вать часто отмечаемое стремление Шарля де Голля, ставшего 
в 1958 г. премьер-министром, к личной власти. Именно он был 
инициатором подготовки Конституции и располагал чрезвычай-
ными полномочиями для ее разработки [2, с. 358; 3, с. 26, 27]. 
В связи с этим возникает вопрос: возможно, в данном случае 
дело не столько в стремлении к личной власти, сколько в пони-
мании невозможности решить без сильной единоличной власти 
проблем, стоявших тогда перед Францией? Как известно, поли-
тика Шарля де Голля способствовала выходу страны из кризи-
са, а Алжир получил независимость.
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В условиях кризиса, как уже отмечалось, принималась 
и Конституция РФ 1993 г. Но если во Франции конституци-
онная реформа предполагала сохранение демократического 
строя, то в России она должна была инициировать его созда-
ние. Субъективное начало дало о себе знать и здесь. В связи с 
этим нередко констатируются властные амбиции Б. Н. Ельцина, 
его стремление к полноте власти [3, с. 26]. В качестве доказа-
тельства ссылаются, например, на внесение Б. Н. Ельциным в 
проект Конституции поправок с целью закрепления особого 
статуса главы государства [4, с. 319]. В отношении властных 
амбиций Б. Н. Ельцина также следует сделать поправку на об-
стоятельства, в которых они проявлялись. В России объем пре-
зидентской власти был порожден отсутствием широкого поли-
тического компромисса, противостоянием представительной и 
исполнительной власти [5, с. 34]. Можно считать парадоксом, 
что конструкция президентской власти, противоречащая демо-
кратическому «духу» Конституции и вызвавшая поэтому столь-
ко нареканий, была включена в нее сторонниками радикальной 
демократизации политической системы.

Как отмечает П. А. Кучеренко, институт президентской вла-
сти рассматривается многими исследователями во Франции и 
других зарубежных странах в качестве «краеугольного камня» 
Конституции 1958 г. [6]. Судя по многочисленным публикаци-
ям, аналогично оценивают значение института президентства 
для Конституции РФ отечественные исследователи. Но если во 
Франции должность президента имеет достаточно длительную 
историю — она присутствует в республиканских конституциях 
с 1848 г., то Конституция РФ 1993 г. — первая, которая ее пре-
дусматривает. Российский путь к президентской власти имел 
ту специфику, что иного решения вопроса о верховной власти 
требовал отказ от прежней советской системы (которую харак-
теризуют и как авторитарную, и как тоталитарную), во-первых, 
происходило это в условиях традиции неограниченной государ-
ственной власти, во-вторых, во Франции президентская власть 
трансформировалась в ситуации уже накопленного демократи-
ческого опыта.

Отмечая схожесть в целом статуса президента во Франции и 
России, А. А. Романовский полагает, что только на основе кон-
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ституционных норм трудно определить, чьи полномочия силь-
нее [1, с. 137]. Действительно, конституционные статусы прези-
дентов Франции и России во многом совпадают [7, с. 50—51]. 
Однако детализация совпадающего свидетельствует о разном 
конституционном потенциале президентской власти.

В конституциях обеих стран говорится о координацион-
но-арбитражной роли президента. Согласно ст. 5 Конституции 
Франции, президент «обеспечивает своим арбитражем нор-
мальное функционирование органов публичной власти» [8]. 
Согласно ч. 2 ст. 80 Конституции России, президент «обеспе-
чивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов, входящих в единую систему публичной власти» [9]. 
В отличие от предыдущей, в данной формулировке просматри-
вается властная вертикаль [10, с. 13].

Координационно-арбитражная роль, «возвышающая» пре-
зидента над традиционно выделяемыми ветвями власти, оцени-
вается по-разному — так, В. Е. Чиркин сомневается в ее совме-
стимости с демократическими принципами [3, с. 26]. Другие 
рассматривают «арбитражную» функцию президента органич-
ной принципу разделения государственной власти на ветви 
[11, с. 244—245].

В Конституции Франции принципа разделения государ-
ственной власти в виде нормы-принципа нет. Но в ее статьях 
зафиксирована система сдержек и противовесов, характеризу-
ющая взаимодействие президента, правительства и парламента 
[2, с. 361]. 

В российской Конституции принцип разделения государ-
ственной власти на законодательную, исполнительную и судеб-
ную прямо закреплен в ст. 10. Однако при этом имеет место 
смещение баланса властей в сторону президентской власти. 
Основанием для такого вывода служит прежде всего ч. 3 ст. 80, 
в соответствии с которой президент «определяет основные на-
правления внутренней и внешней политики государства». По 
мнению М. А. Краснова, это полномочие уже само по себе «соз-
дает существенный перекос в системе сдержек и противовесов 
в пользу президента и противоречит его роли гаранта Консти-
туции» [12, с. 48]. Во Франции же государственную политику 
и определяет, и проводит правительство (ст. 20 Конституции).
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По Конституции Франции 1958 г. президент — не глава пра-
вительства. Но он назначает главу правительства, премьер-ми-
нистра, и прекращает исполнение им его обязанностей в ре-
зультате представления прошения об отставке правительства. 
Другие члены правительства (Совета министров) назначаются 
и смещаются президентом по представлению премьер-мини-
стра (ст. 8).

В России, как и во Франции, президент главой правитель-
ства не является. При этом он не может, как во Франции, са-
мостоятельно назначать председателя правительства. Для этого 
требуется согласие Государственной думы (ст. 111). Однако это 
компенсируется возможностью самостоятельного назначения 
после трехкратного отклонения кандидатуры главы правитель-
ства Государственной думой. Более того, в данной ситуации 
президент имеет право распустить Государственную думу и 
назначить новые выборы, что стимулирует осторожность Госу-
дарственной думы в действиях по отклонению предложенной 
кандидатуры. Федеральные министры, за исключением ключе-
вых, также назначаются после утверждения Государственной 
думой. «Ключевые» же министры назначаются президентом 
после консультаций с Советом Федерации (ст. 83, п. д, п. д.1).

Во Франции деятельностью правительства руководит пре-
мьер-министр (ст. 21 Конституции). Формируемое президентом 
правительство вместе с тем несет ответственность не только пе-
ред ним, но и перед парламентом (ст. 20, 49, 50). В случае выра-
жения парламентом недоверия правительству путем принятия 
резолюции порицания премьер-министр должен вручить прези-
денту Республики заявление об отставке правительства (ст. 50).

В России общее руководство правительством осуществляет 
президент (ст. 83, п. б; ст. 110, ч. 1).Именно перед ним несет 
персональную ответственность председатель правительства 
за осуществление возложенных на правительство полномочий 
(ст. 113). Согласно ч. 3 ст. 110, президент осуществляет также 
руководство деятельностью федеральных органов исполни-
тельной власти. Согласно ст. 83, п. в, он принимает решение об 
отставке правительства.

Как и во Франции, в России предусмотрен вотум недоверия 
правительству. Но здесь он затруднен — обязательным для пре-
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зидента является лишь вторично вынесенный Государственной 
думой. В этом случае президент объявляет об отставке прави-
тельства или распускает Государственную думу (ст. 117, ч. 3). 
Опасность быть распущенной не может не влиять на оценку 
этой палатой парламента правительственной деятельности. 

Характеризуя взаимодействие президента и парламента, 
А. А. Романовский обращает внимание на то, что у президента 
Франции формально больше оснований для роспуска Нацио-
нального собрания, чем у президента России для роспуска Го-
сударственной думы [1, с. 137]. В ст. 12 Конституции Франции 
не указаны основания роспуска президентом Национального 
собрания — ему предоставлено право объявлять его после кон-
сультаций с премьер-министром и председателями палат. Кон-
ституция же России предусматривает определенные условия 
для роспуска Государственной думы (ст. 111, 112, 117).

Однако российский президент, в отличие от президен-
та Франции, обладает правом законодательной инициативы. 
Согласно ч. 3 ст. 107, президенту принадлежит также право 
«сильного» вето. Следует иметь в виду и роль президента в 
формировании Совета Федерации (ст. 83, п. е.2; ст. 95, п. в) и 
Конституционного суда (ст. 83, п. е.3).

Во Франции право законодательной инициативы принадле-
жит премьер-министру и членам парламента (ст. 39 Конститу-
ции). Но у президента Франции есть возможность участвовать 
в законодательной деятельности. Так, законопроекты обсужда-
ются в Совете министров (ст. 39), где председательствует пре-
зидент (ст. 9). Законодательные акты, одобренные парламентом, 
передаются для промульгации президенту. Президент обладает 
правом «слабого» вето; для его преодоления достаточно такого 
же большинства, как и для принятия обычного закона. Будучи 
гарантом независимости судебной власти (ст. 64 Конституции), 
президент Франции имеет возможность влиять на нее. Так, трое 
из девяти членов Конституционного совета Франции назнача-
ются президентом (ст. 56).

Как Конституция РФ, так и Конституция Франции предус-
матривают возможность отрешения президента от должности. 
Основанием для смещения президента во Франции является 
невыполнение им своих обязанностей (ст. 68), каких именно — 
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Конституция не уточняет. Решение о смещении выносится пар-
ламентом, действующим в качестве Верховного суда. В России
президент может быть отрешен от должности лишь при совер-
шении тяжкого преступления (ст. 93). Поправка 2020 г. (ст.92.1)
гарантирует президенту РФ неприкосновенность и после пре-
кращения полномочий (что нехарактерно для республиканского 
строя). 

Определяя место французского президента в системе раз-
деления государственной власти на ветви, одни исследова-
тели приходят к выводу о невозможности отождествить его с 
 какой-либо из ветвей власти, поскольку «он лишь участвует в 
функционировании каждой ветви власти, в то же время оста-
ваясь над ними» [13, с. 150]. Согласно другому мнению, пре-
зидент относится к исполнительной ветви власти. Такой вывод 
следует из признания «бицефального» характера исполнитель-
ной власти — то есть осуществляемой как президентом, так и 
правительством. Президент, по выражению П. А. Кучеренко, 
действует «в концерте» с премьер-министром, обладающим не-
зависимой сферой компетенции (ст. 21 Конституции Франции) 
[6]. 

Проблемой является и то, какое место в системе разделе-
ния государственной власти на ветви занимает президент РФ. 
Сопоставляя ст. 10 со ст. 11 Конституции, в которой президент 
назван в числе субъектов, осуществляющих государственную 
власть (наряду с парламентом, правительством и судами), ис-
следователи делают разные выводы. По мнению С. А. Осетро-
ва, поскольку из ст. 94, 110 и 118 Конституции следует, что пре-
зидент не относится ни к одной из ветвей власти, указанных в 
ст. 10, президентская власть — самостоятельная ветвь государ-
ственной власти [11, с. 249; 14, с. 411]. 

Другие исследователи не согласны с позицией, в соответ-
ствии с которой в классическую триаду разделения властей не 
входит президент. Так, например, Д. А. Авдеев полагает, что 
президент относится к исполнительной ветви власти, которую 
и возглавляет [15, с. 42—43]. Таким образом, при сходстве оце-
нок места президента Франции и президента России в системе 
разделения государственной власти на ветви есть и различия — 
они отражают специфику российского варианта института пре-
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зидентства. В связи с этим уместно обратить внимание на то, 
что в Конституции Франции президент не именуется главой 
государства.

Сравнительный анализ конституционного статуса президен-
тов Франции и России (объема власти, места в системе разде-
ления государственной власти на ветви) говорит о том, что в 
России, в отличие от Франции, президентская власть занима-
ет доминирующее положение в системе государственной вла-
сти [14, с. 410]. Более того, по мнению А. А. Романовского,в 
российском варианте института президентства практически не 
предусмотрены никакие противовесы[1, с. 143]. А. А. Кондра-
шев, рассматривая данную проблему в контексте отсутствия на 
конституционном уровне элементов сдержек и противовесов, 
характерных для смешанной, президентско-парламентарной 
республики (а именно таковой часто считают Россию), конста-
тирует в Российской Федерации суперпрезидентскую респу-
блику, взявшую из президентской только то, что усиливает роль 
президента, а из парламентарной — то, что ослабляет парла-
мент [16, с. 38, 41]. 

Тем не менее в обоих случаях это институционально сильный 
президент (в отличие от президента парламентарной республи-
ки), что таит в себе скрытую угрозу для демократии. Институт 
президента Пятой республики, отмечает П. А. Кучеренко, как 
бы «вырастает» за рамки конституционализма [6]. Аналогичны 
опасения С. А. Осетрова в отношении власти президента в Рос-
сии, которую, по его мнению, формулировка ст. 80 Конституции 
выводит далеко за рамки конституционного теста [14, с. 412]. 

Авторитарная опасность единоличного президента, конста-
тирует М. А. Краснов, обозначилась уже в процессе рождения 
этого института [12, с. 140]. По утверждению исследователя, 
единоличный президент «подвержен соблазну установления 
режима личной власти» [12, с. 52]. Именно поэтому так важ-
на конституционная конструкция президентской власти. Статус 
же президента как «руководителя государства» не способствует 
защите им конституционных принципов и ценностей [12, с. 52]. 
Отсюда значение политической и правовой культуры, полити-
ческого и правового (и в особенности — конституционного) 
сознания как факторов, нейтрализующих опасности, связанные 
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с природой единоличной президентской власти и ее ролью в 
президентско-парламентарной республике. Во Франции в этом 
плане средства от диктаторских потенций есть. Другое дело 
Россия с ее отсутствием демократического опыта, демократиче-
ской политической культуры, исторической традицией неогра-
ниченной власти главы государства. Все это не может не влиять 
на специфику института президентства. Поэтому многократно 
критикуемый вариант президентской власти не только остался 
в Конституции 1993 г. после внесения в нее поправок 2020 г. — 
смещение баланса властей в сторону президентской власти уси-
лилось. Об этом говорит расширение полномочий, касающихся 
взаимоотношений президента с другими властными института-
ми [16, с. 33—36; 10, с. 14]. Доминирующее положение прези-
дента в системе государственной власти сохранилось.

На «внушительный», «сверхвысокий» объем президентской 
власти, предоставленной ему Конституцией РФ, обращают 
внимание многие конституционалисты. Наиболее радикальна 
в данном плане позиция С. А. Денисова, автора серии работ о 
реальном государственном праве и состоянии в России консти-
туционного строя. С. А. Денисов исходит из того, что предусмо-
тренная Конституцией РФ должность президента РФ — лишь 
результат подражания демократическим странам, где с ее по-
мощью поддерживается парламентаризм и разделение государ-
ственной власти на ветви. В современной России, где нет тради-
ций правового государства и верховенства права, но существует 
традиция неучастия большей части населения в политической 
жизни страны, такого института нет — его заменяет верховное 
самодержавное правление. В этом контексте им употребляется 
понятие «Верховный Правитель» [17, с. 298; 18, с. 18—19, 211]. 

Понятие самодержавного правления заслуживает внимания 
уже потому, что именно такая модель власти существовала в 
нашем Отечестве в течение длительного времени. Это истори-
ческая традиция, которая дает возможность обратить внимание 
на особенности российского государства. Отсюда постановка 
вопроса о влиянии данной модели на институт президентства. 
Конституционные поправки 2020 г., в значительной степени 
коснувшиеся и президентского статуса, дают основание для его 
положительного решения. В этом контексте есть смысл обра-
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тить вниманиена ч. 3.1 ст. 81 Конституции РФ, предусматри-
вающую исключение из нормы, в соответствии с которой одно 
и то же лицо не может занимать должность президента более 
двух сроков. Нелишне напомнить, что в 2008 г. срок полномо-
чий президента был увеличен до 6 лет, в то время как во Фран-
ции в 2002 г. срок президентских полномочий был сокращен с 
7 до 5 лет. 
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А. В. Гаврилова

ИНСТИТУТ НАРОДНОГО УЧАСТИЯ В ПРАВОСУДИИ  
В СТРАНАХ БЫВШЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ

Представлен сравнительно-правовой анализ законодательства 
стран бывшего социалистического лагеря на предмет характеристи-
ки степени народного участия в правосудии. Дифференцированы три 
группы государств, чьи правовые системы 1) минимизируют народ-
ное участие в правосудии либо его не предусматривают; 2) предусма-
тривают участие народных заседателей преимущественно по уго-
ловным делам; 3) полностью сохранили советскую модель шеффенов, 
распространяющуюся на все народные суды, в том числе в рамках 
гражданского судопроизводства. Отмечаются специфические осо-
бенности участия народных заседателей в судопроизводстве в брат-
ских странах социализма, присущие современному периоду.

Ключевые слова: народное участие, народный заседатель, при-
сяжный заседатель, суд

Принцип участия народных заседателей в судопроизводстве 
стал важнейшим принципом отправления советского правосу-
дия в России после Октябрьской социалистической революции. 

Советские исследователи [1], опираясь на конституции, про-
цессуальные законы и иные законы о судопроизводстве, харак-
теризуя деятельность судов с участием народных заседателей, 
постоянно акцентировали внимание на том, что народные засе-
датели являются полноправными судьями, тем самым говоря не 
об их вспомогательной роли и даже не общественной форме, а, 
по сути, о государственной деятельности [2, с. 7, 8].

Аналогичным образом, следуя ленинскому учению об уча-
стии трудящихся в управлении государством, братские страны 
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социализма1, опираясь на опыт первого в мире социалистиче-
ского государства, ввели у себя институт участия трудящихся 
в отправлении правосудия. По мнению советских исследовате-
лей, вторая половина 1960-х — начало 1970-х гг. характеризу-
ется окончательным конституционным закреплением принципа 
участия трудящихся в отправлении правосудия [3].

Переходя к современному состоянию непрофессионального 
участия в правосудии в странах бывшего социалистического 
лагеря, возьмем за основу две основные модели народного не-
профессионального участия в правосудии: модель шеффенов 
(профессиональный судья и непрофессиональные заседатели в 
едином присутствии, разрешающие вопросы не только факта и 
виновности, но и права [4]) и модель судопроизводства с уча-
стием присяжных заседателей. 

Отметим, что разрушение социалистического строя и другие 
политические процессы в некоторых государствах бывшего со-
циалистического лагеря привели к существенным изменениям 
их территориальных границ и распаду на самостоятельные су-
веренные государства.

Характеризуя институт народного участия в бывшей Югос-
лавии, обозначим суверенные государства, образовавшиеся в 
результате распада Социалистической Федеративной Республи-
ки Югославии: Босния и Герцеговина, Сербия, Северная Маке-
дония, Хорватия, Черногория, Словения.

В Боснии и Герцеговине, несмотря на то что современное 
состояние законов отражает отказ от народных заседателей, на 

1 Говоря о социалистических странах, вспомним, что к таковым отно-
сились Союз Советских Социалистических Республик, Чехословац-
кая Социалистическая Республика, Социалистическая Федеративная 
Республика Югославия, Германская демократическая республика, На-
родная Социалистическая Республика Албания, Народная Республи-
ка Болгария, Венгерская Народная Республика, Польская Народная 
Республика, Социалистическая Республика Румыния, а также такие 
страны Азии, как Монгольская Народная Республика, Китайская На-
родная Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Корей-
ская Народно-Демократическая Республика. Замыкает эту цепочку 
Республика Куба. 
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сегодняшний момент осталось большое количество нерассмо-
тренных дел, в силу чего налицо лишь частичное сохранение 
института народных заседателей в суде. 

В Республике Сербия ст. 142 Основного закона государства 
закрепляет как коллегиальное судопроизводство, так и едино-
личное в определенных законом случаях. В частности, принцип 
единоличного рассмотрения дела присущ уголовным делам ма-
лой тяжести и гражданским делам с небольшой ценой иска [5]. 
В Сербии коллективное судопроизводство основано на модели 
шеффенов с единым присутствием профессионального судьи и 
судебных заседателей, чьи права в суде тождественны правам 
судей (ст. 88 закона «О судьях»). Несмотря на то что основной 
закон государства оперирует термином «присяжный заседа-
тель» [6, с. 282], что обусловлено необходимостью принесения 
присяги (ст. 83 закон «О судьях»), народное участие в Сербии 
представлено именно моделью смешанного суда (профессио-
нального и непрофессионального), характерного для советско-
го периода.

Статья 128 Конституции Республики Словения устанавли-
вает, что «обстоятельства и форма непосредственного участия 
граждан в осуществлении судебной власти регулируются зако-
ном» [7], что подтверждается процессуальным законодатель-
ством республики. Так, согласно ст. 15 ГПК Словении, в граж-
данском судопроизводстве судья является индивидуальным [8]. 
В уголовном судопроизводстве право участия граждан в пра-
восудии ограничено лишь особой категорией уголовных дел в 
окружных судах по преступлениям, за которые «предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок от 15 и более 
лет», что рассматривается единой палатой из двух судей и трех 
судей — присяжных заседателей, а также «по преступлениям 
против чести и доброй воли, совершенным путем публичного 
опубликования», что разбирается единым присутствием одного 
судьи и двух судей — присяжных заседателей [9]. 

В Северной Македонии также существует коллегиальное 
судопроизводство в составе профессионального судьи и народ-
ных заседателей. В судах первой инстанции судопроизводство 
с участием народных заседателей предусмотрено по уголовным 
делам о преступлениях, за которые следует наказание в виде ли-
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шения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение, 
в составе двух профессиональных судей и трех народных засе-
дателей, о преступлениях, за которые назначается наказание в 
виде лишения свободы сроком свыше 3 лет, в составе одного 
профессионального судьи и двух заседателей. Дела о престу-
плениях несовершеннолетних в первой и второй инстанции 
рассматриваются только в составе профессионального судьи и 
двух народных заседателей, обладающих опытом образователь-
ной работы с молодежью.

Судопроизводство с участием народных заседателей в Хорва-
тии также предусмотрено по уголовным делам на уровне му-
ниципальных и районных судов. Состав смешанного суда, как 
правило, предусматривает одного профессионального судью и 
двух народных заседателей, за исключением уголовных дел о 
преступлениях, за которые следует лишение свободы на срок 
свыше 15 лет. В этом случае это должно быть единое присут-
ствие двух профессиональных судей и трех народных заседате-
лей. Аналогично Северной Македонии, ювенальные суды осу-
ществляют судопроизводство с участием профессиональных и 
непрофессиональных судей из числа педагогов.

Конституция Республики Черногория регламентирует, что 
суды выносят решение коллегиально, кроме случаев, когда за-
коном предусмотрено, что судья выносит решение единолично. 
В судебном процессе могут участвовать народные заседатели, 
когда это определено законом (ст. 119 Конституции 2007 г.) 
[10]. Судопроизводство с участием народных заседателей в 
Черногории предусмотрено на уровне первой и второй ин-
станции. При этом в судах первой инстанции по особо тяжким 
уголовным делам (наказание в виде лишения свободы свыше 
15 лет) и во второй инстанции состав суд включает одного про-
фессионального судью и трех заседателей. Разбирательство по 
делам с участием несовершеннолетних осуществляется только 
смешанным составом, вплоть до судопроизводства в Верхов-
ном суде, где принимают участие народные заседатели из числа 
педагогов.

В государствах бывшей Чехословакии, ныне Словакии и Че-
хии, предусматривается народное участие в правосудии в виде 
народных или присяжных (Словакия) заседателей, как правило 
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в составе двух непрофессиональных судей. В Словацкой Респу-
блике в районных (окружных) судах дела по первой инстанции 
по уголовным делам рассматриваются коллегией из председа-
тельствующего судьи и двух народных (присяжных) заседа-
телей. В Чехии народные заседатели участвуют в районных и 
краевых судах в рассмотрении уголовных дел о преступлениях 
с предусмотренной санкцией в виде лишения свободы на срок 
свыше 5 лет [11, с. 17—19]. 

Законодательство Болгарии предусматривает участие наро-
да в правосудии в качестве судебных заседателей. Такое пра-
восудие зафиксировано в рамках уголовного судопроизводства 
по тяжким уголовным преступлениям, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свы-
ше 5 лет. Участие судебных заседателей в судопроизводстве 
предполагается в окружных, районных и военных судах. Со-
став единого присутствия судьи и заседателей зависит от кате-
гории уголовного дела, традиционный состав — это коллегия 
в лице одного судьи и двух судебных заседателей. Однако дела 
по особо тяжким преступлениям, сопряженным с наказанием 
от 15 лет лишения свободы либо пожизненным заключением, 
рассматриваются коллегией из двух профессиональных судей и 
трех судебных заседателей [12, с. 96]. 

В Конституции Венгрии закреплено, что суды, если иное не 
предусмотрено законом, должны выносить приговор в составе 
присяжных (ст. 27), однако профессиональный судья выступает 
президентом группы присяжных, то есть, по сути, речь идет о 
смешанной коллегии единым присутствием. 

В Польше участие народных заседателей, именуемых при-
сяжными, зависит от тяжести инкриминируемого преступле-
ния. Такое участие допускается по тяжким уголовным пре-
ступлениям в составе одного профессионального судьи и двух 
присяжных заседателей и по особо тяжким преступлениям, за 
которые следует пожизненное лишение свободы, в составе двух 
профессиональных судей и трех присяжных заседателей [13].

Румынское законодательство, включая Конституцию, не за-
крепляет право граждан на участие в правосудии, чем и объяс-
няется их отсутствие в судопроизводстве. Данный аспект может 
отражать коррумпированность судебной власти Румынии [14]. 
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Подобно Основному закону Румынии, действующая Консти-
туция Албании, как и иное законодательство, не предусматри-
вает народное участие в правосудии. В частности, ст. 135 Кон-
ституции Албании закрепляет, что «судьями могут быть только 
граждане Албании, имеющие высшее юридическое образова-
ние» [15].

С принятием и вступлением в силу новой Конституции 
Кубы 2019 г., «открывающей новые возможности для проведе-
ния системных изменений в государственной системе» [16] со-
хранена прежняя кубинская модель правосудия, основанная на 
народном участии в виде народных заседателей во всех судеб-
ных органах в составе Народного верховного суда (ст. ст. 147, 
149, 152) [17].

В Китайской Народной Республике система судов выстрое-
на по народному принципу: согласно ст. 128, 129, «в Китайской 
Народной Республике учреждаются Верховный народный суд, 
местные народные суды, военные суды и иные специальные 
народные суды» согласно [18]. Граждане КНР в качестве на-
родных заседателей принимают участие в судах всех инстан-
ций с тождественными правами для судей (ст. 39 ГПК КНР и 
ст. 147 УПК КНР).

Подобно Китаю, в КНДР, Вьетнаме и Монголии основны-
ми законами предусмотрено участие народных и военных засе-
дателей в правосудии в единой коллегии с профессиональным 
судьей во всех судебных инстанциях по гражданским и уго-
ловным делам, представляющим значительную общественную 
опасность [12, с. 146, 266, 545]. 

Правовые системы бывших союзных республик в настоящее 
время, отказавшись от народного участия в гражданском судо-
производстве, допускают возможность непрофессионального 
участия в рамках уголовного судопроизводства. В этой связи 
идентифицируются три равномерные группы государств по 
принципу: 1) исключительно профессионального состава суда 
(Азербайджан, Молдова, Армения, Латвия, Литва); 2) сохране-
ния советской модели с участием судьи и двух народных заседа-
телей, но преимущественно по тяжким и особо тяжким уголов-
ным делам (Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Эстония, 
Узбекистан); 3) введения судопроизводства с участием при-
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сяжных заседателей, как правило, по особо тяжким уголовным 
делам (Российская Федерация, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Украина).

Таким образом, в отличие от бывших советских республик, 
в странах бывшего социалистического лагеря не произошло 
резкой смены института народного участия в виде народных 
заседателей на судопроизводство с участием присяжных засе-
дателей. В то же время эти государства можно группировать 
следующим образом:

1) государства, минимизирующие народное участие в право-
судии либо его не предусматривающие (Босния и Герцеговина, 
Румыния, Венгрия, Албания);

2) государства, предусматривающие участие народных за-
седателей по уголовным делам (Польша, Болгария, Словакия, 
Чехия, Сербия, Словения, Северная Македония, Хорватия, Чер-
ногория);

3) государства, полностью сохранившие советскую модель 
шеффенов, распространяющуюся на все народные суды, в том 
числе в рамках гражданского судопроизводства (Куба, КНР, 
КНДР, Вьетнам, Монголия).

Кроме того, можно выделить определенные особенности 
народного участия в правосудии в бывших странах социали-
стического лагеря, присущие современному периоду. Во-пер-
вых, в ряде случаев законодатель оперирует термином «при-
сяжный заседатель», при этом речь не идет о судопроизводстве 
с участием присяжных заседателей по континентальному или 
англосаксонскому принципу. По-прежнему в основе находит-
ся единое присутствие профессионального судьи и народных 
заседателей, когда права непрофессиональных судей тожде-
ственны правам судьи. Во-вторых, в ряде государств (Северная 
Македония, Хорватия, Черногория) к заседателям, участвую-
щим в рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолет-
них, предъявляются дополнительные требования (помимо воз-
раста, репутации, аполитичности, отсутствия судимости и 
медицинских противопоказаний) в виде наличия опыта обра-
зовательной работы с молодежью. В-третьих, в современных 
государствах не всегда прослеживается стабильный состав 
числа народных заседателей, как было ранее в количестве двух. 
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В ряде государств их число может равняться трем, преимуще-
ственно по особо тяжким уголовным делам с установленной 
санкцией в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет либо 
пожизненного лишения свободы (Польша, Болгария, Черного-
рия, Хорватия, Северная Македония, Словения). В-четвертых, 
страны Южной и Восточной Европы сохранили институт на-
родных заседателей, как правило, по особой категории уголов-
ных дел и в ряде случаев только в судах первой инстанции, 
в то время как страны Азии и Куба допускают их участие и 
в рамках гражданского судопроизводства, и во всех судебных 
инстанциях.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ  
И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

В статье анализируются предполагаемые изменения в российском 
законодательстве, регулирующие организацию и деятельность рос-
сийской адвокатуры.

Ключевыеслова: адвокатура, адвокатская деятельность, публич-
ная адвокатура, частные поверенные

В 2020 г. в Конституцию РФ было внесено большое коли-
чество поправок, которые затронули практически все сферы 
жизни. Пожалуй, они не коснулись только вопросов правового 
статуса и деятельности адвокатуры. В период внесения и об-
суждения проектов поправок в действующую Конституцию ад-
вокатское сообщество предлагало поправки, которые закрепили 
бы не только конституционно-правовой статус адвокатуры, но и 
основные принципы ее организации. 

Однако эти предложения остались не услышаны, и никаких 
поправок, касающихся адвокатуры, в гл. 7 Конституции РФ не 
было внесено. Представляется, что причина нежелания вносить 
в Основной закон основные принципы организации и деятель-
ности российской адвокатуры отчасти связана с тем, что зако-
нодатель сам пока не определился с ее статусом. 

На сегодняшний день существуют достаточно радикальные 
разработки проектов новой концепции развития адвокатуры 
в РФ. Так, по одной из них адвокатура будет подразделяться 
на два контура: публичный и частный. Публичный — Корпус 
публичных поверенных при Министерстве юстиции, главную 
задачу которых составляет защита обвиняемых (подсудимых) 
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по назначению дознавателя, следователя и суда, а также юри-
дическая помощь широким слоям населения, особую задачу — 
представительство коммерческих организаций с определенной 
долей государственного участия. Частный контур — частные 
поверенные, имеющие своей задачей оказание юридической 
помощи (услуг коммерческого свой ства) частным лицам. 

Организационно-правовыми формами публичной адво-
катуры могут стать федеральное автономное учреждение и 
федеральное бюджетное учреждение. Корпус возглавляет ге-
неральный публичный поверенный (генеральный директор), 
назначаемый министром юстиции.

Частные поверенные действуют как индивидуальные пред-
приниматели либо как адвокатские фирмы, созданные в форме 
коммерческих организаций, частных учреждений или автоном-
ных некоммерческих учреждений. По мнению разработчиков 
концепции, институт частной адвокатуры (частных поверен-
ных) должен находиться под непосредственным патронажем 
Администрации Президента России. Министерство юстиции 
должно стать действенным участником правосудия, а не только 
регистратором и исполнителем чужих решений. Публичные по-
веренные в уголовном судебном процессе выступают на сторо-
не обвиняемого, противостоят обвинению, содействуют спра-
ведливому отправлению правосудия. Министерство юстиции 
приобретает реальную публичную значимость в отправлении 
правосудия наравне с Генеральной прокуратурой [1]. 

Представляется, что такие кардинальные изменения все же 
ожидают нас в далекой перспективе.

К настоящему времени Министерством юстиции РФ пред-
ставлены поправки в действующий федеральный закон «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», которые усиливают роль государства в деятельности 
адвокатуры. Адвокатское сообщество уже на этапе обсуждения 
этих поправок пытается отстоять главный принцип деятель-
ности адвокатуры — независимость от государства, который, 
кстати, сформулирован во многих международных документах, 
в том числе и в Хартии основополагающих принципов адвокат-
ской деятельности [2]. В проекте поправок предусмотрено, что 
Министерство юстиции будет утверждать не только перечень 
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вопросов для сдачи квалификационного экзамена, но и поря-
док его сдачи. Минюсту хотят предоставить право обжаловать 
в суде решения Советов адвокатских палат, если последние в те-
чение 3 месяцев не рассмотрели вопрос о прекращении статуса 
адвоката по представлению федерального или территориально-
го органа юстиции. 

Аналогичные тенденции уже имеют место в Республике 
Беларусь. Там в мае 2021 г. были приняты поправки в закон 
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Бела-
русь». Основные изменения коснулись организационных форм 
адвокатских образований. Теперь адвокатская деятельность там 
возможна только в составе юридических консультаций. Также 
введен упрощенный порядок прохождения стажировок и сдачи 
квалификационных экзаменов для получения статуса адвоката 
для претендентов из числа бывших судей, прокуроров и дру-
гих работников правоохранительных органов, при условии что 
кандидатуры этих лиц будут представлены руководителями со-
ответствующих ведомств. Срок таких лиц сокращается до 3 ме-
сяцев и им разрешено сдавать экзамен в устной форме (а об-
щим порядком является стажировка от 3 до 6 месяцев, после 
нее письменный экзамен, а затем устная часть). Расширяются 
полномочия Минюста: он будет утверждать кандидатуры чле-
нов Совета коллегий адвокатов, он же будет давать согласие на 
создание юридических консультаций, участвовать в подготовке 
правил адвокатской этики, давать согласие на прием на работу 
стажеров адвокатов [3].
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ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Проведен анализ существующего опыта правотворческих экспе-
риментов, выявлены особенности правового регулирования данной 
деятельности в России и зарубежных странах. Сделан вывод о раз-
личных подходах к регулированию правовых экспериментов. Отмече-
на необходимость более активного использования технологии право-
вых экспериментов на основе единых законодательных требований.

Ключевыеслова: эксперимент, правовой эксперимент, правотвор-
чество, экспериментальный правовой режим

В рамках изучения публично-правовых аспектов юридиче-
ской компаративистики представляется необходимым уделить 
внимание сравнительно-правовым аспектам юридической де-
ятельности. В частности, одним из актуальных направлений 
юридической деятельности в настоящий момент выступает 
правовой эксперимент. Под правовым экспериментом, как пра-
вило, понимается «организованная компетентным правотвор-
ческим органом апробация предполагаемых нововведений в 
ограниченном масштабе для того, чтобы проверить и устано-
вить степень эффективности, полезности и экономичности пра-
вовых норм» [1, с. 12]. При этом целью экспериментального 
правового регулирования является выбор наиболее оптималь-
ных вариантов будущих правотворческих решений, которые, в 
свою очередь, будут носить не экспериментальный характер, а 
иметь общее действие.

Несмотря на то что проблематика правового эксперимента 
стала объектом внимания ученых еще с 1960-х гг., актуальность 
данного направления юридической деятельности не утрачена 
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по сей день. В последние годы ученые все чаще обращаются 
к исследованию вопросов экспериментов в праве, в том числе 
предпринимают попытки установить взаимосвязь с процес-
сами цифровизации и внедрения новых технологий, позволя-
ющих расширить область правовых экспериментов [8, с. 34]. 
При этом важно отметить, что все эксперименты в праве сле-
дует дифференцировать. Так, выделяются эксперименты в пра-
вотворческой деятельности, а также эксперименты, использу-
емые в правоприменении (например, судебный эксперимент, 
следственный эксперимент). Кроме того, правовой эксперимент 
рассматривается и в качестве метода научного познания [3].

В настоящей работе речь пойдет о наиболее распростра-
ненном виде правового эксперимента, использующемся в 
правотворческой деятельности. Соответственно, цель данной 
статьи — проанализировать существующий опыт правотворче-
ских экспериментов и выявить особенности правового регули-
рования данной деятельности в России и зарубежных странах.

В Российской Федерации на данный момент не принято 
федерального закона, устанавливающего единые требования к 
экспериментам в правотворческой деятельности. Для введения 
экспериментального правового режима в отдельной сфере из-
дается специальный федеральный закон. В качестве примера 
такого нормативного правового акта можно привести федераль-
ный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации», вступивший 
в силу в 2021 г. и известный как закон о «регуляторных песоч-
ницах» (далее — закон № 258-ФЗ) [7]. Цель вводимых экспери-
ментальных правовых режимов состоит в создании специаль-
ных правовых условий для ускоренного появления и внедрения 
новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых ин-
новаций. Для этого лицам, занимающимся разработкой и вне-
дрением цифровых инноваций, предоставляется возможность 
осуществить их практическое применение в условиях снятия 
ограничений, установленных нормативными правовыми акта-
ми, в реальной рыночной среде. В рамках экспериментальных 
правовых режимов ограниченному числу организаций на опре-
деленной территории и на определенное время может быть пре-
доставлено право соблюдать действующее законодательство с 
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рядом особенностей. Экспериментальные правовые режимы 
(иначе называемые «регуляторными песочницами») могут 
устанавливаться на срок до трех лет в различных сферах инно-
вационной деятельности.

Еще одним примером нормативного акта, устанавливающе-
го экспериментальный правовой режим, является федеральный 
закон «О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного регулирования в целях создания необходимых условий для 
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта 
в субъекте Российской Федерации — городе федерального зна-
чения Москве и внесении изменений в ст. 6 и 10 Федерального 
закона “О персональных данных”» (далее — закон № 123-ФЗ) 
[6]. Данным законом установлено, что с 1 июля 2020 г. в Москве 
проводится эксперимент по установлению экспериментального 
правового регулирования в целях создания необходимых усло-
вий для разработки и внедрения технологий искусственного 
интеллекта.

Анализируя нормы указанных выше федеральных законов, 
нетрудно заметить единообразный юридико-технический под-
ход законодателя к определению основных понятий, связанных 
с экспериментальным правовым регулированием. В частно-
сти, в обоих федеральных законах используется понятие экс-
периментального правового режима, под которым понимает-
ся применение в отношении участников экспериментального 
правового режима в течение определенного периода времени 
специального регулирования. Кроме того, в данных норма-
тивных актах даются определения общего и специального 
регулирования применительно к сферам действия данных за-
конов. В целом общее регулирование в аспекте установления 
экспериментального правового режима можно определить как 
нормативное правовое регулирование, содержащее общеобяза-
тельные предписания постоянного или временного характера, 
рассчитанные на многократное применение. Под специальным 
регулированием понимается нормативное правовое регулиро-
вание, отличающееся от общего регулирования и устанавлива-
емое в отношении участников экспериментального правового 
режима на определенный срок.
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Кроме того, в 2020—2021 гг. в Российской Федерации был 
проведен правовой эксперимент по использованию электрон-
ных документов в сфере трудовых отношений [5]. Экспери-
мент состоял в использовании отдельными работодателями и 
работниками в электронном виде без дублирования на бумаж-
ном носителе документов, связанных с работой. Необходимо 
отметить, что данный эксперимент был признан эффективным, 
в результате чего в Трудовой кодекс РФ были внесены соот-
ветствующие изменения, связанные с ведением электронного 
документооборота в сфере трудовых отношений [4]. При этом, 
в отличие от федеральных законов № 258-ФЗ и 123-ФЗ, в фе-
деральном законе «О проведении эксперимента по использова-
нию электронных документов, связанных с работой» не содер-
жится указанных ранее понятий экспериментального правового 
режима, общего и специального регулирования.

В отличие от российского правового регулирования, законо-
дательство Франции о правотворческих экспериментах постро-
ено иначе. Так, в ст. 37-1 Конституции Франции установлено, 
что «закон и регламент могут содержать, по ограниченному 
предмету ведения и на ограниченный срок, положения экспе-
риментального характера». Кроме того, в соответствии с абз. 4 
ст. 72 административно-территориальным образованиям или 
их объединениям предоставлено право отступать в порядке 
эксперимента по отдельным вопросам и на ограниченный срок 
от законодательных или регламентарных положений, регулиру-
ющих осуществление их полномочий, если такое отступление 
не ставит под угрозу основные условия осуществления публич-
ных свобод [2]. Как справедливо отмечают В. А. Сивицкий и 
М. Ю. Сорокин, во Франции сложилась развернутая система 
регулирования государственно-правового эксперимента, закре-
пленная на самом высоком нормативном уровне — в Конститу-
ции и органическом законе [9, с. 28]. 

Система экспериментального правового регулирования во 
Франции неоднократно становилась предметом рассмотрения 
Конституционного совета, который признал за законодателем 
возможность такого регулирования отдельных общественных 
отношений. При этом правовой эксперимент должен соответ-
ствовать требованиям правовой определенности, в обязатель-
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ном порядке носить временный характер и предусматривать 
критерии и порядок оценки эффективности эксперименталь-
ных мер [9, с. 24]. Таким образом, возможность введения экс-
периментального правового режима во Франции закреплена 
в Основном законе государства, при этом с учетом правопри-
менительной практики данные положения конкретизированы. 
Данная система правового регулирования свидетельствует о 
предъявлении высоких требований к экспериментальному ре-
гулированию с целью прежде всего обеспечения и защиты прав 
и свобод при проведении правового эксперимента.

В заключение хотелось бы отметить, что в Российской Фе-
дерации технология правового эксперимента используется 
нечасто. Во многом это можно объяснить разрозненным регу-
лированием правовых экспериментов и отсутствием единых 
законодательных требований к условиям и порядку введения 
экспериментальных правовых режимов. В федеральном зако-
нодательстве необходимо закрепить единое официальное по-
нятие экспериментального правового режима, понятия общего 
и специального регулирования, а также возможные сроки про-
ведения правотворческого эксперимента. Введение подобных 
норм должно быть прежде всего направлено на обеспечение 
принципа правовой определенности и равенства всех участни-
ков правоотношений, являющихся и не являющихся участни-
ками экспериментальных правовых режимов. В свою очередь, 
более активное использование правовых экспериментов на ос-
нове единых законодательных требований, безусловно, будет 
способствовать развитию правовой системы в целом.
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Исследуется публично-правовой аспект судопроизводства и его 
влияние на судебную защиту нарушенного права. Публично-правовой 
характер споров не является достаточным основанием для предо-
ставления разных процессуальных гарантий в гражданском, арби-
тражном и административном процессах, в том числе в проверочной 
судебной деятельности. Сделан вывод о целесообразности придания 
проверке судебных актов единого характера, независимо от факта 
участия в судебном разбирательстве публично-правовых образований.

Ключевыеслова: цивилистический процесс, проверочная судеб-
ная деятельность, публично-правовые образования, судебное доказы-
вание, процессуальный режим

Публично-правовой аспект в цивилистическом, то есть в 
гражданском, арбитражном и административном, процессе 
находит множество проявлений. К основным следует отнести 
специальный процессуальный регламент разрешения споров с 
участием представителей публичной власти, а также специфи-
ку проверки судебных актов.

Дифференциация процессуальной формы, выделение адми-
нистративного судопроизводства представляются лишенными 
объективных предпосылок по нескольким причинам. Одной из 
них является однородность отраслей гражданского процессу-
ального, арбитражного процессуального и административного 
процессуального права. Данная идея была обоснована задолго 
до принятия кодифицированного административного процес-
суального закона [1, с. 31]. Но она может быть применена и в 
отношении административного судопроизводства.

© Князькин С. И., 2022
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Дополнительно данный вывод подтверждается обращением 
к недавнему опыту отправления правосудия по публичным спо-
рам на основе ГПК РФ. И в современный период законодатель 
не нашел причин отказываться от разрешения публично-право-
вых споров экономического характера в рамках арбитражной 
процессуальной формы. Но это всего лишь внешние признаки 
отсутствия поводов для дробления процессуальной формы.

Содержательной причиной однородности процессуальных 
отраслей является единый предмет судебной деятельности. Он 
не подлежит видоизменению даже при вступлении в процесс 
представителей публичной власти. Неизменными остаются и 
все известные гарантии права на судебную защиту. 

Текущее разделение процессуальной формы находит вопло-
щение в некоторых аспектах проверочной судебной деятель-
ности. Отличия процессуального режима апелляции состоят 
в разном характере судебного доказывания, а также в разном 
процессуальном режиме второй судебной инстанции. По ад-
министративным делам исследование судом апелляционной 
инстанции новых доказательств фактически не знает ограниче-
ний. Апелляция вправе принять новые доказательства, если они 
нужны для принятия правильного судебного решения. В свою 
очередь, по гражданским и экономическим спорам новые до-
казательства могут быть исследованы судом второй инстанции 
только при условии их непредставления сторонами суду первой 
инстанции по уважительным причинам [2—4].

Видится предпочтительным снятие любых ограничений по 
представлению сторонами и исследованию судом апелляци-
онной инстанции новых доказательств. В этом смысле модель 
апелляции по административным делам является оптимальной.

Во-первых, подобный вариант отвечает конституционному 
верховенству права и справедливому разрешению каждого спо-
ра. Применительно к судебной защите справедливость обеспе-
чивается в том числе полнотой установленных фактов, собран-
ных доказательств, позволяющих найти ответ на вопрос, было 
нарушено право или нет.

Действительно, новые доказательства могут существенно 
поменять общую картину спора, потребовать переоценки все-
го фактического компонента дела, увеличив временны́е затра-
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ты судебной системы. Но эти обстоятельства, которые часто 
приводятся представителями доктрины в качестве оправдания 
известных ограничений в доказывании, являются вторичными, 
если на другой чаше весов лежит не только традиционная за-
конность и обоснованность судебного решения, но и его спра-
ведливость [5].

Правда не достигается фрагментарными знаниями суда о 
значимых обстоятельствах спорного правоотношения. Ее от-
сутствие не может быть оправдано спешкой суда, обеспечением 
показателей рассмотрения дел в установленные законом сроки, 
а также низким процентом отмененных или измененных реше-
ний суда первой инстанции.

Во-вторых, востребовано процессуальное равноправие сто-
рон, в соответствии с которым факт участия представителя го-
сударства в судебном разбирательстве не должен означать пре-
доставление бо́льших гарантий лицам, участвующим в деле, по 
сравнению с гарантиями, имеющими место по общеграждан-
ским и экономическим спорам.

Наличие общественного интереса должно выявляться судом 
первой инстанции на стадии принятия искового заявления к 
производству, конкретизации распорядительных действий сто-
рон в ходе подготовки дела к слушанию, определения предмета 
иска и предмета доказывания. Универсальная природа цивили-
стического процесса предполагает одинаковые подготовитель-
ные действия суда, направленные на преодоление неполноты 
установленных фактов, в том числе по социально значимым 
спорам.

Если бездействие суда первой инстанции в этом аспекте 
было установлено второй судебной инстанции, то ничто не ме-
шает ей преодолеть допущенные нарушения, независимо от 
того, носит ли спор частноправовой или публично-правовой 
характер.

В-третьих, необходимо понимать, что формальное нали-
чие государственного интереса как одного из проявлений пу-
бличного интереса само по себе не отрицает потенциальную 
значимость полноты фактов по гражданскому или экономи-
ческому делу. Например, разрешение арбитражным судом 
корпоративного спора с участием крупной компании на рынке 
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свидетельствует о наличии интересов неопределенного круга 
лиц, хотя по таким спорам государственные органы могут и 
не привлекаться.

Способность судебной системы исправить все ошибки на 
ранней стадии процесса, к которой относится суд апелляци-
онной инстанции, позволяет сократить издержки для сторон, 
убытки для экономики и уровень социальной напряженности 
в целом. Поэтому возможность суда апелляционной инстанции 
восполнять пробелы в вопросах факта без ограничений оправ-
дана не только по административным спорам.

В-четвертых, полезно обратиться к недавнему отечествен-
ном опыту в апелляционном производстве. За несколько лет 
до принятия КАС РФ суды общей юрисдикции не испытывали 
проблем с проверкой в апелляционном порядке решений, при-
нятых по результатам рассмотрения публично-правовых спо-
ров по единым правилам ГПК РФ. К тому же суды общей юрис-
дикции за прошедшее время структурно никак не изменились, 
чтобы создавать под них новые процессуальные правила. 

Сопутствующей проблемой является проблема выбора оп-
тимального режима суда апелляционной инстанции. В граж-
данском и арбитражном процессе суд апелляционной инстан-
ции может исследовать новые доказательства без ограничений, 
только если он перешел в режим суда первой инстанции. В ад-
министративном процессе такое условие перед апелляцией не 
ставится.

Имеется в виду проблема соответствия поводов для перехо-
да суда апелляционной инстанции в режим первой инстанции и 
последствий подобного перехода. Рассмотрение дела в режиме 
первой инстанции возможно при обнаружении нарушения об-
рядов судопроизводства, так называемых безусловных процес-
суальных оснований. В то же время наличие одних процессу-
альных нарушений не означает того, что спор был разрешен по 
существу неправильно.

Любые процессуальные правила создают лишь предпосыл-
ки для полноты установленных фактов, их надлежащей сово-
купной судебной оценки и справедливого разрешения спора. 
Достижение справедливости по каждому делу зависит от того, 
как суд распорядится этими процессуальными инструментами.
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Следует учитывать и современную закономерность цивили-
стической процессуальной формы, которая состоит в переходе 
от формальных к содержательным критериям правильности су-
дебного решения. В связи с этим суду апелляционной инстан-
ции важно предоставить возможность точечного восполнения 
недостающих фактов и доказательств, имеющих существенное 
значение для дела. В то же время отсутствует необходимость 
заставлять вторую судебную инстанцию отменять правильное 
судебное решение только по формальным признакам, какими 
безусловными они бы ни казались.

Перечисленные проблемы позволяют сделать вывод об ис-
кусственном, то есть лишенном объективных потребностей 
разделении режимов суда апелляционной инстанции по граж-
данским, экономическим и административным делам. Наибо-
лее удачным представляется единый режим деятельности суда 
апелляционной инстанции, характерный для административ-
ного судопроизводства, не знающий разделения в зависимости 
от наличия процессуальных обстоятельств и предполагающий 
проверку решений в полном объеме, но в пределах первона-
чально заявленных исковых требований.

В пользу единого процессуального режима деятельности 
суда апелляционной инстанции говорит и установка Конститу-
ционного суда Российской Федерации и Европейского суда по 
правам человека [6; 7] о необходимости использования апелля-
ции в качестве основного средства устранения ошибок до того, 
как судебное решение станет окончательным, то есть вступит в 
законную силу [8]. Для этого необходимо не только сориенти-
ровать апелляционную проверку на первоначально заявленные 
требования, но и освободиться от условного характера доказы-
вания в суде апелляционной инстанции. 
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РЕФОРМА ГРУППОВЫХ ИСКОВ В РОССИИ:  
КОМПАРАТИВНАЯ ОСНОВА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Институт рассмотрения группового иска призван служить эф-
фективным средством рассмотрения требований о защите значи-
тельной группы истцов. Эффективность данного института про-
диктована его особой публично-правовой целью — справедливым 
и единообразным разрешением массовых однородных требований. 
В статье освещаются новеллы осущественной в 2019 г. реформы 
группового производства и с применением сравнительно-правового 
метода исследуются недостатки правового регулирования, предла-
гаются отдельные механизмы совершенствования правоприменения.

Ключевыеслова: групповой иск, групповое производство, актив-
ная роль суда, законная сила судебного решения, права участников 
группы

Российская модель цивилистического процесса, имеющая 
немецкие исторические корни, традиционно исходит из того, 
что основным видом иска является личный иск. Доктрина 
коллективных исков в нашей стране не развита, а практика их 
рассмотрения, несмотря на существующее нормативное осно-
вание, все еще не сформировалась. Между тем за рубежом, не 
только в странах общего права, но и в государствах романо-гер-
манской правовой семьи иски в защиту интересов значительной 
группы лиц стали довольно распространенным явлением. Пра-
вильно и гармонично урегулированное групповое производство 
не только позволяет достичь правовой определенности при 
рассмотрении однотипных вопросов, но и способствует сниже-
нию судебных издержек сторон, сокращает риски банкротства 
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ответчика, в итоге достигается баланс частных и публичных 
интересов при рассмотрении массовых и социально значимых 
споров.

За рубежом групповое производство развивалось эволюци-
онным путем, и часто правила рассмотрения таких исков меня-
лись в зависимости от правоприменительной практики. Можно 
сказать, что в США и Великобритании правила судопроизвод-
ства по групповым искам формировались судами во многом 
самостоятельно, на нормативном уровне их закрепление про-
изошло постфактум. Российский цивилистический процесс 
характеризует детальная урегулированность процессуальной 
формы, поэтому судейская дискреция по формированию пра-
вил рассмотрения спора ограничена выбором, допускаемым в 
силу прямой нормы закона. Кроме того, в условиях финансовой 
доступности правосудия в России для граждан и перегруженно-
сти судебной системы, стимулов для восприятия судами и сто-
ронами процесса новых процедур, скажем прямо, нет. К тому 
же новые правила рассмотрения дела отечественные суды, в 
особенности суды общей юрисдикции, принимают неохотно, 
что красочно подтверждает статистика рассмотрения дел в по-
рядке упрощенного производства, ставшего новой процедурой 
в гражданском судопроизводстве с 1 июня 2016 г.: несмотря на 
обязательность применения этой процедуры [1, п. 2], суды об-
щей юрисдикции рассматривают по этим правилам менее 1 % 
от общего числа дел [2; 3].

В 2019 г. в России была проведена реформа групповых ис-
ков [4]: существенным образом изменилось правовое регули-
рование группового производства в арбитражном процессе 
(гл. 28.2 АПК РФ), появились нормы о рассмотрении исков в 
защиту интересов группы лиц в гражданском процессе (гл. 22.3 
ГПК РФ). В результате реформы стало возможным предъявлять 
коллективный иск не только по требованиям о признании, но и 
по требованиям о присуждении, существенным образом были 
изменены подходы к качествам исполнимости решений, прини-
маемых судами в рамках группового производства. Более того, 
в результате реформы закреплено правило, отрицавшееся ранее 
в практике арбитражных судов, об однородности оснований 
возникновения требований участников группы. До реформы 
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господствующей была идея о том, что основание группового 
иска должно быть единым для всех участников группы, то есть 
они должны быть субъектами одного правоотношения с мно-
жественностью на стороне кредитора [5, с. 95]. Такая позиция, 
разумеется, выступала сдерживающим фактором в развитии ин-
ститута группового иска в российском арбитражном процессе.

Российский институт группового производства еще только 
формируется, он не должен быть простым слепком  какой-то 
зарубежной модели, но в то же время он может иметь схожие 
тенденции в развитии [6, с. 437], поэтому важно, используя 
сравнительно-правовой метод, исследовать послереформенный 
институт группового производства. Как было указано, суще-
ственного прорыва в результате проведенной реформы ожидать 
не приходится. Мы усматриваем несколько фундаментальных 
причин неэффективности актуального правового регулирова-
ния группового производства в России.

Одной из наиболее существенных проблем является опре-
деление критериев однородности спорных правоотношений. 
В основании группового иска лежат схожие юридико-фактиче-
ские обстоятельства однотипного нарушения прав значитель-
ной группы кредиторов. Кроме того, для целей эффективного 
рассмотрения группового иска все участники группы избирают 
один способ защиты.

Отечественные процессуальные кодексы (ч. 5 ст. 225.10 АПК 
РФ, ч. 5 ст. 244.20 ГПК РФ) возлагают на лицо, обращающееся 
с групповым иском, обязанность по совершению предваритель-
ных действий по сертификации группы — на день обращения 
в суд с требованием к нему уже должно было присоединиться 
необходимое число участников однородных правоотношений. 
Между тем присоединение к требованию участников группы 
возможно и в период рассмотрения дела судом. Поэтому серти-
фикация группы представляется особой задачей стадии подго-
товки дела по групповому производству к судебному разбира-
тельству. В отечественной и зарубежной доктрине групповых 
исков не отрицается, что ключевым признаком данного вида 
производства является распространение решения суда на зна-
чительную, зачастую не определенную закрытым перечнем 
группу выгодоприобретателей. В отдельных правопорядках 
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(например, в Австралии) суд осуществляет лишь авторизацию 
группы на стадии судебного разбирательства, но не сертифици-
рует ее на подготовительной стадии [7, с. 99]. Но в абсолютном 
большинстве правопорядков все же осуществляется предвари-
тельная сертификация кредиторов.

В процессе сертификации группы суд не только оценивает 
допустимость и эффективность рассмотрения требований при-
соединившихся участников группы в одном деле, но и опре-
деляет условия последующего присоединения к заявленным 
требованиям иных участников. Данное определение о приня-
тии группового иска к производству имеет принципиальное 
значение, поскольку неправильное определение критериев для 
сертификации группы может привести к ограничению права на 
судебную защиту. В случае если суд в определении о подготов-
ке дела к судебному разбирательству существенно ограничит те 
критерии определения группы лиц которые сформулированы 
в иске, истцу должно быть предоставлено право оспаривания 
определения в апелляционном порядке. В противном случае 
ошибка в сертификации группы проследует через весь процесс 
рассмотрения дела и будет положена в основу итогового судеб-
ного акта. Вынося итоговое решение по делу, суд также должен 
сформулировать условия применения преюдициально установ-
ленных фактов для тех лиц, которые хотя и не присоединились 
к требованию, но являются участниками однородных матери-
ально-правовых отношений с ответчиком.

Для целей последующей консолидации участников группы в 
определении о подготовке дела по групповому иску к разбира-
тельству суд указывает на необходимость публикации сообще-
ния о рассмотрении дела и о возможности присоединения к тре-
бованиям в конкретных СМИ или на сайте суда (ч. 3 ст. 225.14 
АПК РФ, ч. 3 ст. 244.26 ГПК РФ). Именно суд определяет, 
каким образом необходимо довести информацию о начавшемся 
процессе до неопределенного круга лиц и на кого возлагается 
указанная обязанность. Публикацию на сайте суда, полагаем, 
следует рассматривать как обязательную в любом групповом 
производстве, поскольку  каких-либо организационных сложно-
стей с размещением такой информации быть не должно. Не се-
крет, что наиболее перспективная сфера применения групповых 
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исков — это защита интересов потребителей от массовых нару-
шений их прав со стороны сетевых продавцов, страховых и кре-
дитных организаций, застройщиков, перевозчиков и т. п. В таких 
случаях необходимо публиковать информацию о начале спора 
на официальном сайте (при его наличии) ответчика и возлагать 
соответствующую обязанность на эту сторону спора, поскольку 
в поисках контактной информации о потенциальном ответчике 
потребители нередко обращаются к соответствующим интер-
нет-ресурсам. Применительно к выбору конкретного средства 
массовой информации, который осуществляется судом в каждом 
деле самостоятельно, полагаем необходимым для целей обеспе-
чения удобства участников группы лиц использовать единые 
официальные федеральные СМИ (определяемые по аналогии с 
правилами п. 1 ст. 189 ГК РФ и ст. 28 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»), а не местные. Кроме того, поскольку ответчи-
ками по групповым искам являются в абсолютном большинстве 
случаев юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, а правила ст. 126 АПК РФ возлагают на истца обязанность 
прилагать к иску выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в отношении 
ответчика, сведения об инициировании группового производ-
ства целесообразно отражать в соответствующих реестрах. Дан-
ное решение позволит сократить процессуальные издержки и не 
приведет к тому, что истцом будет совершено обращение с лич-
ным иском, производство по которому будет приостановлено 
после установления судом факта возбуждения производства по 
групповому иску к тому же ответчику по сходным основаниям 
(ч. 5, 6 ст. 225.16 АПК РФ, ч. 5, 6 ст. 244.25 ГПК РФ).

Отечественным законом не урегулированы последствия 
присоединения к групповому иску лиц в процессе его рассмо-
трения. По общему правилу, изменение субъектного состава 
лиц, участвующих в деле, приводит к необходимости рассмо-
трения дела с начала. Однако такое общее правило, характер-
ное для искового и административного судопроизводства, не 
должно быть применимо в групповом производстве, поскольку 
участники группы не являются полноправными лицами, уча-
ствующими в деле, от их имени и в их интересах действует 
истец-представитель, обладающий всей полнотой процессу-
альных прав и обязанностей.
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Общепризнано, что истец-представитель, обращающийся в 
суд с требованием о защите прав и законных интересов группы 
лиц, действует добросовестно [8, с. 178], в противном случае 
его полномочия могут быть прекращены по инициативе участ-
ников. Кроме того, истец-представитель по общему правилу са-
мостоятельно несет все судебные расходы по делу за исключе-
нием случаев, если присоединившимися к требованию лицами 
заключено соглашение о распределении издержек. Н. Эндрюс 
отмечает, что риск самостоятельного несения судебных расхо-
дов и отсутствие реальных гарантий возмещения всех затрат за 
счет проигравшего ответчика является существенным сдержи-
вающим фактором в популяризации представительского произ-
водства в Великобритании [9, с. 318]. Очевидно, что и в России 
общий механизм распределения судебных расходов не будет 
стимулом в развитии группового производства.

Отечественный процессуальный закон закрепляет следую-
щие права участников группы, присоединившихся к требова-
ниям: ознакомление с материалами дела, заявление ходатай-
ства о замене истца-представителя, присутствие в судебном 
заседании, отказ от поданного заявления о присоединении к 
групповому иску (ст. 225.10-2 АПК РФ, ст. 244.23 ГПК РФ). 
Кроме того, в случае несогласия с предъявленным групповым 
иском участники группы, полагающие, что решением могут 
быть затронуты их права или обязанности по отношению к 
одной из сторон (ст. 51 АПК РФ, ст. 43 ГПК РФ), вправе хо-
датайствовать о вступлении в дело в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора [10].

Необходимо отметить, что правовой статус присоединивше-
гося к требованиям участника группы не определен в достаточ-
ной степени конкретно. Так, неясно, могут ли присутствующие 
в судебном заседании участники заявлять ходатайства, пред-
ставлять отзывы и возражения, осуществляют ли данные лица 
доказывание, вправе ли они самостоятельно обжаловать судеб-
ные акты по делу или должны понуждать к совершению распо-
рядительных действий истца-представителя. По сути, правовая 
природа группового производства должна исключать активное 
поведение участников группы, все действия должен совершать 
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истец-представитель, но в отсутствие прямого урегулирования 
обозначенных вопросов говорить о правовой определенности в 
обозначенном вопросе не приходится.

Существенную неопределенность в российском групповом 
производстве вызывает еще и нормативное решение о прею-
дициальном значении решений суда. Согласно ч. 2 ст. 225.17 
АПК РФ и ч. 2 ст. 244.28 ГПК РФ обстоятельства, установлен-
ные вступившим в законную силу решением суда по ранее рас-
смотренному делу о защите прав и законных интересов группы 
лиц, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого 
дела по заявлению члена этой группы лиц, который ранее не 
присоединился либо отказался от заявления о присоединении к 
требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, 
предъявленному тому же ответчику и о том же предмете, за 
исключением случаев, если указанные обстоятельства оспари-
ваются этим членом группы лиц. С одной стороны, указанное 
решение позволяет участнику группы, не получившему защиты 
в связи с собственным неприсоединением к иску или отказом 
от заявления о присоединении, обратиться с личным иском и 
добиться защиты своих прав, а ответчика связывает законной 
силой судебного решения. Между тем, допуская возможность 
опровержения истцом установленных обстоятельств в силу 
принципов состязательности и равноправия, недопустимо 
ограничивать право ответчика опровергать доводы оппонента. 
В общемировой практике законная сила судебного решения в 
аспекте принципа res judicata распространяется на всех, кроме 
исключенных как не прошедших сертификацию, участников 
группы. И новелла российского закона о возможности оспари-
вания уже установленных обстоятельств выглядит по меньшей 
мере нелогично. Неаккуратное применение цитируемой нормы 
способно нивелировать значимость группового производства, 
состоящую в обеспечении единства правоприменительной 
практики и исключении принятия противоречащих друг другу 
актов разными судами.

К сожалению, на этом объективные проблемы правового 
регулирования группового производства в России не заканчи-
ваются. Формат настоящей статьи не дает возможности проа-
нализировать иные выявленные автором недостатки, но даже 
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сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии предпосылок 
для эффективного применения института группового иска в 
российском цивилистическом процессе.
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАНИНА  
КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Рассматриваются социальные права человека с точки зрения их 
реализации государством. Отмечается, что конституционное за-
крепление и законодательное регулирование социальных прав чело-
века и их реализация — разные процессы. Для претворения в жизнь 
социальных прав необходимо создать экономические, политические, 
социальные и другие условия их осуществления. В данном случае 
важна активная, конструктивная и эффективная деятельность 
государства.

Ключевые слова: социальные права, социальное государство, 
обязанность государства, права человека и гражданина

Современные мировые и российские реалии все больше 
концентрируют сознание подавляющей части общества на про-
блеме первичности общечеловеческих ценностей. Бесспорно, к 
таковым относятся неотчуждаемые права и свободы человека и 
гражданина, их юридическое признание, соблюдение и защита 
со стороны государства, ответственность государства не только 
за их конституционное провозглашение, но и за бесперебойное 
и эффективное функционирование системы действенных га-
рантий и механизмов их обеспечения. 

Конституция Российской Федерации (ст. 7) декларирует, что 
«Российская Федерация — социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека». Социальные 
права человека и сама конституционная характеристика «соци-
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альное государство» также являются ценностью. Однако, как 
справедливо отмечает профессор С. А. Авакьян, «либо созда-
ются условия для существования конституционного института 
(например, социальное государство в Российской Федерации), 
либо государство задумывается над вопросом — действительно 
ли соответствующий конституционный институт может перей-
ти из общей в разряд национальной ценности» [1, с. 47]. 

Социальная характеристика государства впервые получила 
свое выражение в конституциях ряда стран Западной Европы 
(Италии, Франции, ФРГ), принятых после Второй мировой во-
йны. В наши дни идея социального государства, опираясь на 
социально ориентированные политику, экономику и право со-
временного государства, нашла широкое распространение и 
конституционное закрепление и является одной из важнейших 
характеристик демократического общества. Вместе с этим от 
государства и общества требуются огромные усилия для прак-
тической реализации конституционно закрепленных идей и 
принципов современного государства. 

В юридической литературе социальным считается государ-
ство, которое ставит перед собой задачу заботиться о социаль-
ной справедливости, благосостоянии и социальной защищен-
ности своих граждан. Оно призвано создавать такие условия 
в стране, которые могли бы обеспечить достойную жизнь для 
каждого человека. 

Из этого определения вытекает, что роль и значение государ-
ства в сфере осуществления и обеспечения социальных прав 
человека велики. В данном случае речь идет о цели социаль-
ного государства, которая, по существу, является программой 
обеспечения и постоянного улучшения удовлетворительного 
уровня социального состояния человека и гражданина. Основ-
ная часть программы должна содержать направления и прин-
ципы соответствующей экономической и социальной политики 
государства, которые предполагают систему конституционных 
гарантий прав и свобод человека, а также неукоснительного 
выполнения соответствующих обязанностей государства перед 
гражданами. Исходя из этого, современное социальное госу-
дарство должно не только формировать систему этих гарантий, 
но и выступать в роли основного гаранта декларированных им 
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конституционных социальных прав. В данном случае возникает 
вопрос, могут ли они быть основой для реализации основных 
прав человека тогда, когда лицо обратилось в суд с иском к го-
сударственным органам. 

Российская Федерация как в первую очередь социальное 
государство закрепляет в Конституции такие социальные пра-
ва гражданина, как право каждого на свободный выбор труда, 
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гиги-
ены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на инди-
видуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов их разрешения, 
включая право на забастовку; право на отдых и установленные 
федеральным законом продолжительность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный от-
пуск (ст. 37); покровительство и защиту семьи, материнства и 
детства (ст. 38); социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания де-
тей и в иных случаях, установленных законом (ч. 1 ст. 39); пра-
во на жилище (ст. 40); право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь (ст. 41), право на образование (ст. 43) и другие гарантии 
социального обеспечения. 

Социальные права человека закреплены ст. 37—41 Кон-
ституции Российской Федерации и представляют собой со-
вокупность прав, дающих человеку возможность получать от 
государства  какие-либо материальные блага. Рассмотрим ниже 
каждое право в отдельности более подробно.

Статья 37 содержит в себе исходные положения, которые 
регулируют правовой характер труда. Свобода труда означает 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию, а также запрет на при-
нудительный труд. Свобода труда проявляется в возможности 
гражданина трудоустроиться на желаемое место работы, при 
этом государство обеспечивает в этом содействие. Так, в регио-
нах РФ созданы центры занятости населения, где размещаются 
вакантные рабочие места от будущих работодателей. Помимо 
этого создана общероссийская база вакансий «Работа в России» 
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на базе федерального органа исполнительной власти — Феде-
ральной службы по труду и занятости (rostrud.gov.ru). Государ-
ством принимаются федеральные программы по выведению из 
кризиса российского рынка труда «Содействие занятости насе-
ления»: «Повышение занятости граждан РФ и снижения безра-
ботицы», «Внешняя трудовая миграция», «Развитие институтов 
рынка труда».

Основным законодательным актом, устанавливающим пра-
вила трудового законодательства, является Трудовой кодекс 
РФ. Российское законодательство предусматривает две формы 
трудоустройства граждан — согласно трудовому или граждан-
ско-правовому договорам. Стоит отметить тот факт, что работ-
нику предоставляется гарантия его трудовых прав при работе 
на основании трудового договора. Любой гражданин РФ может 
выбирать работу, которая его устраивает, по всем желаемым 
параметрам: по профессии, на которую отучился, либо со-
всем другой род деятельности; учитывая наличие социальных 
льгот, пособий, уровень заработной платы, график работы и др. 
По первому из параметров наиболее распространен второй ва-
риант, так как работодатели выдвигают квалификационные ус-
ловия для кандидатов при приеме на работу, одним из которых 
является опыт работы (стаж) по специальности.

Согласно действующему законодательству, гражданин мо-
жет работать на основании соглашения, заключенного между 
работодателем и работником (трудовой договор), зарегистриро-
ваться как индивидуальный предприниматель или образовать 
юридическое лицо любой организационно-правовой формы. 

В Российской Федерации существует запрет на принуди-
тельный труд. Запрет закреплен в Трудовом кодексе РФ, где 
детализировано его обоснование, а также в ратифицированных 
Россией международных конвенциях Международной органи-
зации труда. Работающему гарантируются условия труда, кото-
рые соответствуют требованиям безопасности и гигиены, вы-
плачивается вознаграждение (заработная плата) за его труд без 
дискриминации по отношению к другим работникам и не ниже 
установленного минимального размера оплаты труда, гаранти-
руется защита от безработицы.
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Динамика такова, что с 1 января 2022 г. на федеральном уров-
не установлен МРОТ в размере 13 890 руб. Политическая на-
правленность государства на защиту от безработицы отражена 
в законе от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», где обозначены меры социальной поддержки 
(пособие по безработице, бесплатное обучение / переобучение 
новой специальности и другое).

При возникновении конфликта или недопонимания гражда-
нина с работодателем у первого возникает право на индивиду-
альные или коллективные трудовые споры, включая забастовку. 
Но нужно отметить, что такие права возникают только у работ-
ника, оформленного официально на основании заключенного 
трудового договора. Законодатель подробно детализировал ре-
ализацию упомянутых прав и посвятил им отдельные главы в 
Трудовом кодексе РФ (гл. 60, 61).

Право на отдых, продолжительность рабочего времени, вы-
ходные и праздничные дни, а также ежегодный отпуск, предо-
ставляемый всем работающим гражданам, регулируется дей-
ствующим трудовым законодательством. 

Конституция устанавливает, что материнство, отцовство, 
детство и семья находятся под особой защитой государства. 
Для России это актуально, поскольку смертность намного пре-
вышает рождаемость, а многие семьи неполноценны (отсут-
ствие детей или наличие одного ребенка). Статистические дан-
ные Федеральной службы государственной статистики таковы, 
что естественная убыль населения в России в 2021 г. достигла 
1,04 млн человек. 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закрепляет 
право женщины в подходе к вопросу о материнстве. 

При уходе в отпуск по беременности и родам женщина полу-
чает в поддержку от государства социальное пособие. Она мо-
жет рассчитывать на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
размер которого с каждым годом увеличивается благодаря 
индексации со стороны государства, а также единовременное 
пособие при рождении ребенка, причем неважно какого по сче-
ту — первого, второго или третьего. Размер пособия на ребен-
ка в возрасте до 1,5 лет составляет 40 % от среднего заработ-
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ка. Стоит отметить, что женщина может находиться в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, 
при этом пособие ей выплачиваться не будет. По этой причи-
не многие женщины отказываются от такого долгого отпуска 
и раньше времени выходят на работу, поскольку пособия на 
развитие ребенка катастрофически не хватает и с каждым го-
дом наблюдается рост цен. Сейчас многие семьи боятся иметь 
больше одного ребенка, так как ситуация в стране нестабильна, 
отсутствует уверенность в завтрашнем дне и многие опасают-
ся не «потянуть»: необходимо нести коммунальные расходы, 
которые увеличиваются как минимум раз в год, платить кре-
диты, обувать и одевать семью, а также оставлять деньги на 
проведение досуга. Исходя из этого всего со стороны государ-
ства принимаются различные меры по увеличению рождаемо-
сти. Одной из них является материнский капитал (выдача го-
сударственного сертификата), выплачиваемый из Пенсионного 
фонда РФ за рождение (усыновление) второго и последующих 
детей. Его размер составляет 524 500 руб. 

Защита прав детей регулируется федеральным законом 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ. 
К этой сфере можно отнести вступление в брак и расторжение 
брака, права и обязанности родителей по отношению к ребен-
ку и др.

Провозглашение России социальным государством подра-
зумевает гарантирование социальной защиты определенных 
категорий граждан. Социальная защита включает в себя в том 
числе назначение и выплату социальных пособий. Пособия 
представляют собой денежные выплаты, назначаемые гражда-
нам ежемесячно, периодически или единовременно из средств 
бюджетной системы. Различают виды пособий: по временной 
нетрудоспособности; по беременности и родам; единовремен-
ное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки беременности (до 12 недель); еди-
новременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет); социальное пособие 
на погребение. Размер пособий с каждым годом увеличивается 
за счет их индексации. 
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Государство предпринимает различные меры социальной 
поддержки: ежемесячные денежные выплаты (ветеранам, инва-
лидам, чернобыльцам); социальные пособия (вышеуказанные); 
социальные субсидии (на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг, на оплату детского сада, приобретение жилья); социаль-
ные льготы (ветераны, инвалиды, дети-сироты и оставшиеся 
без попечения родителей); социальные стипендии (студентам); 
социальные пенсии (по старости, инвалидности, в случае по-
тери кормильца); компенсационные выплаты (гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастроф или 
аварий); ежегодные выплаты (донорам, малоимущим многодет-
ным семьям на подготовку ребенка к учебному году, ветеранам 
ко Дню Победы); единовременные выплаты (поощрение при 
награждении орденом «Родительская слава», детям-инвалидам 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата на поездку к 
месту лечения); социальные услуги (детям-сиротам, семьям с 
детьми, беженцам и вынужденным переселенцам); социальная 
помощь (в частности, единовременная материальная помощь 
нуждающимся студентам).

Исходя из перечня мер социальной поддержки видно, на 
какую льготную категорию граждан они рассчитаны: инвали-
ды, ветераны, студенты, доноры, пенсионеры, семьи малоиму-
щие или многодетные и др.

Одним из наиболее значимых социальных институтов, ока-
зывающих государственные услуги в области социального 
обеспечения в России, является Пенсионный фонд РФ. Пенси-
онное законодательство наиболее нестабильно и подвержено 
изменениям. Выделяют несколько видов пенсий. Для приобре-
тения права на пенсионное обеспечение определяющую роль 
играет страховой стаж. Также для формирования будущей пен-
сии гражданин должен иметь СНИЛС — страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования, обеспечивающее 
ежемесячные отчисления в Пенсионный фонд РФ.

Сегодня пенсионное право граждан выражено в индивиду-
альных пенсионных коэффициентах, или «пенсионных бал-
лах». Более подробное описание пенсионной реформы выра-
жено в законах «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», «Об инвестировании средств для 
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финансирования накопительной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации», «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений», «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».

Помимо органов государственного пенсионного обеспечения 
создаются и негосударственные, например негосударственные 
пенсионные фонды. Деятельность таких фондов регулируется 
федеральным законом от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах».

Легальное определение понятия «жилище» дается в Жилищ-
ном кодексе РФ (ч. 2 ст. 15). Под видами жилища понимают 
жилой дом или его часть, квартиру и ее часть, комнату. Право 
собственности на недвижимое имущество у граждан появляет-
ся при заключении договора купли-продажи с собственником, 
и оно подлежит обязательной государственной регистрации в 
органах Росреестра. После проведения регистрации новому 
собственнику выдается выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) вместо ранее действовавшего 
свидетельства о праве собственности. Право на жилище может 
возникнуть при заключении договора аренды, что также под-
лежит государственной регистрации, если такой договор носит 
долгосрочный характер (более одного года). У малоимущих 
граждан такое право возникает на основе заключения договора 
о социальном найме. Граждане могут помимо вышеуказанных 
способов приобрести жилье в собственность с помощью иных 
установленных законом механизмов.

Для граждан действуют специальные государственные про-
граммы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
«Ипотека и арендованное жилье» и т. д.

В жилищном законодательстве конкретизируются положе-
ния Конституции об обеспечении условий для реализации права 
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на жилище. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивают 
осуществление гражданами права на жилище (ст. 2). 

Не у всех граждан имеется возможность приобрести жилье, 
не говоря уже о несении расходов за пользование им, поэтому 
государство оказывает этим категориям (малоимущие, инвали-
ды, дети-сироты) социальную помощь в виде реализации раз-
личных программ, предоставления субсидий.

Охрана здоровья — это комплекс мероприятий политиче-
ского, культурного, социального и медицинского характера, 
направленных на улучшение и сохранение здоровья каждого 
гражданина. 

В России созданы три системы здравоохранения: государ-
ственная, муниципальная и частная. Первые две системы фи-
нансируются за счет страховых взносов, бюджета и других 
поступлений (например, благотворительность). Последняя 
действует за счет поступления средств от пациентов за оказа-
ние платных медицинских услуг. Пациенты первых двух си-
стем пользуются медицинскими услугами бесплатно, если они 
включены в перечень Минздрава России, остальные услуги 
предоставляются на платной основе (например, протезирова-
ние зубов). При этом для неграждан РФ данные услуги оказы-
ваются платно.

В РФ выделяют обязательное и добровольное медицинское 
страхование. Первое является обязательным для всех граждан 
и в рамках утвержденной базовой программы обязательного 
медицинского страхования оказывается бесплатно. Пациенты 
обладают специальным документом — полисом обязательно-
го медицинского страхования. Сейчас для граждан доступно 
электронное страхование, в результате которого выдается пла-
стиковая карточка с фотографией. Многие категории граждан, 
пользующиеся социальной поддержкой государства, облада-
ют правом бесплатно или со скидкой получать лекарственные 
средства (пенсионеры, ветераны ВОВ). 

По программам добровольного медицинского страхования 
оказанные медицинские услуги оплачиваются страховой меди-
цинской организацией, с которой у гражданина заключен стра-
ховой договор.
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В России действует государственная программа «Развитие 
здравоохранения». Подробный список подпрограмм и их зада-
чи описаны на официальном сайте портала госпрограмм РФ [4].

В Российской Федерации поощряется деятельность, спо-
собствующая укреплению здоровья человека, развитию физи-
ческой культуры и спорта, организации и проведению приро-
доохранных, рекреационных и санитарно-эпидемиологических 
мероприятий. Строятся различные спортивные комплексы, на-
правленные на развитие спортивных качеств, достижений, духа, 
а также создаются общественные объединения — футбольные, 
хоккейные и другие клубы, помогающие юным дарованиям ста-
новиться спортсменами мирового класса и выступать на меж-
дународных соревнованиях, завоевывая призовые места.

Однако конституционного закрепления и законодательного 
регулирования социальных прав человека и гражданина недо-
статочно, необходима их реализация. Для претворения в жизнь 
социальных прав необходимо создать экономические, поли-
тические, социальные и другие условия их осуществления. 
Причем обязанность социального государства по созданию 
экономических предпосылок является необходимым условием 
для реализации любых прав человека и гражданина [2, с. 16; 
3, с. 18]. Вместе с тем социальные права человека отличаются 
от гражданских (личных) и политических прав с точки зрения 
роли и значения государства в вопросе их обеспечения и защи-
ты в широком смысле. В данном случае важна активная, кон-
структивная и эффективная деятельность государства.

Списоклитературы

1. Авакьян С. А. Глобализация, общие конституционные ценности 
и национальное регулирование // Социальные интересы. 2001. № 4. 
С. 44—47.

2. Лебедев А. В. Политические права и свободы граждан Россий-
ской Федерации (конституционно-правовое исследование) : автореф. 
дис. ... канд. юр. наук. Челябинск, 2003. 

3. Иваненко В. А. Социальные права человека и их закрепление в 
Конституциях государств — участников Содружества независимых 
государств : автореф. дис. ... д-ра юр. наук. СПб., 2000. 



201201

Э. Ю. Балаян

4. Портал программ РФ. URL: https://programs.gov.ru/Portal/ (дата 
обращения: 18.10.2021).

Обавторе

Эллада Юрьевна Балаян — канд. юр. наук, доц. кафедры государ-
ственного и административного права, Кемеровский государственный 
университет, Россия. 

E-mail: elladalaw@yandex.ru



202

УДК 336.22

Е. В. Евсикова

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В КОНТЕКСТЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проводится анализ и раскрывается необходимость внесения изме-
нений и дополнений в Конституцию Российской Федерации в рамках 
Закона о поправке к Конституции Российской Федерации от 2020 г. 
Вносятся обоснованные предложения по усовершенствованию уре-
гулирования налоговых правоотношений путем внесения изменений 
и дополнений в Конституцию Российской Федерации с учетом нара-
боток современной правовой доктрины в сфере налогового права и 
опыта правоприменительной практики, что позволит повысить эф-
фективность правового урегулирования налоговых правоотношений 
и качество реализации их на практике.

Ключевые слова: налоговые правоотношения, налоговая систе-
ма, налоги и сборы, Закон о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации

Сегодня как никогда процессы усовершенствования и даль-
нейшего развития нормативно-правового урегулирования 
налоговых правоотношений являются актуальными, дискус-
сионными и проблемными в силу сложности и постоянной из-
менчивости налоговых правоотношений.

При этом одно из ключевых направлений государствен-
но-правового реформирования составлят комплексное усо-
вершенствование всей системы налогового законодательства, 
основанное на научном подходе и учитывающее опыт право-
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применительной практики, что обуславливает необходимость 
разработки качественно новой концепции к формированию си-
стемы налогов и сборов в Российской Федерации в целом [1].

Так, одним из важнейших атрибутов государства выступа-
ет «система налогов и сборов», в основе которой лежит важная 
обязанность платить «законно установленные налоги и сборы», 
тем самым принимая непосредственное участие в формирова-
нии бюджетов, что соответствует принципам существования и 
развития социального и правового государства [2, с. 173].

Вместе с тем современные процессы усовершенствования 
правового регулирования налоговых правоотношений, по на-
шему мнению, целесообразно рассматривать сквозь призму 
внесения изменений и дополнений в Конституцию РФ с учетом 
положений Закона о поправке в Конституцию РФ 2020 г. [3].

При этом внесение поправки в Конституцию РФ не является 
новеллой для российской правовой системы, и такая возмож-
ность уже неоднократно реализовывалась в ряде случаев в силу 
объективных причин, например в случае принятия в состав РФ 
новых субъектов [4, с. 90—92], а также с упразднением Высше-
го арбитражного суда Российской Федерации путем его слияния 
с Верховным судом РФ и расширением полномочий президента 
РФ по назначению прокуроров и т. д.

Однако самым дискутируемым и резонансным стал имен-
но Закон о поправке к Конституции 2020 г., который внес ряд 
конструктивных и необходимых изменений в Конституцию РФ, 
вызванных объективными реалиями сегодняшнего дня и дина-
мичным развитием тех сфер отношений, на урегулирование ко-
торых они направлены [5—8].

По нашему мнению, Закон о поправке к Конституции РФ 
требует доработки с учетом научного анализа существующих 
проблем и правоприменительной практики, прежде всего в та-
кой важной для государства и общества сфере общественных 
отношений, как налоговые правоотношения.

При этом на современном этапе развития общества и госу-
дарства крайне важно уделять внимание именно качественному 
нормативно-правовому урегулированию налоговых правоотно-
шений, в первую очередь на конституционном уровне, который 
выступает высшим уровнем законодательной регламентации 
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налоговых и любых других правоотношений, далее получаю-
щих соответствующее закрепление и развитие в нижестоящем 
законодательстве органов публичной власти государства.

Так, предлагаем ст. 71 Конституции РФ, предусматриваю-
щую вопросы ведения Российской Федерации, дополнить пун-
ктом «у», предусматривающим, что именно в ведении РФ, а не 
субъектов РФ, будут находиться вопросы установления общих 
принципов налогообложения. Это позволит более четко опре-
делить предметы ведения в сфере установления общих прин-
ципов, избежать дублирования их в законодательстве субъектов 
РФ, которое отличается неоднородностью, сложностью и про-
тиворечивостью. В результате станет возможным установить 
единые базовые принципы налогообложения и сборов на всей 
территории РФ и избежать «различного толкования» принципов 
налогообложения и сборов в законодательстве субъектов РФ.

В данной связи не менее важным видится закрепление в ст. 74 
Конституции РФ требования о том, что на территории РФ не до-
пускается взимание налогов и сборов или налоговых режимов, 
не предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Это отвечает 
общей концепции налогового законодательства РФ, устанавли-
вающей, что налоги и сборы, не предусмотренные Налоговым 
кодексом РФ, уплате не подлежат. По нашему мнению, крайне 
важно установить данное правило именно на конституционном 
уровне, что позволит выстроить систему налогов и сборов РФ с 
учетом этих требований, то есть избежать введения и взимания 
на территории РФ и субъектов РФ дополнительных обязатель-
ных платежей, которые не предусмотрены Налоговым кодексом 
РФ, а также оптимизировать и гармонизировать налоговые пра-
воотношения, избежать дополнительной налоговой нагрузки на 
налогоплательщиков.

В рамках данного исследования также логичной видится 
формулировка п. 3 ст. 75 Конституции РФ с учетом вышеиз-
ложенного, а именно: система налогов и сборов РФ, порядок 
их установления, взимания и администрирования, общие прин-
ципы налогообложения устанавливаются исключительно Нало-
говым кодексом РФ, что с учетом кодификации всего массива 
налогового законодательства видится вполне логичным и обо-
снованным, а также закрепляет статус Налогового кодекса РФ 
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в качестве «налоговой конституции» нашего государства, опре-
деляющей основные исходные начала налоговой жизни нашей 
страны и ее граждан.

Вместе с тем п. 5 ст. 75 Конституции РФ, предусматрива-
ющий минимальный размер оплаты труда (далее — МРОТ), 
должен быть сформулирован с учетом того, что закрепление 
размера МРОТ не менее величины прожиточного минимума 
позволяет на практике устанавливать оплату труда ниже прожи-
точного минимума, а потом «наращивать» ее путем начисления 
компенсационных, стимулирующие и социальных выплат. Од-
нако эти выплаты, как правило, не имеют постоянной основы, 
носят разовый характер и зависят от субъективного решения и 
воли руководства, которое зачастую пытается экономить и ли-
шить своих работников положенных им выплат, что, по нашему 
мнению, недопустимо и создает дополнительные условия для 
нарушения трудовых прав и интересов граждан, прежде всего 
конституционного права на оплату труда. В силу этого предла-
гаем дополнить п. 5 ст. 75 Конституции РФ следующей форму-
лировкой: в РФ гарантируется МРОТ не менее величины про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом по 
РФ, в него не включаются компенсационные, стимулирующие 
и социальные выплаты.

По нашему мнению, предложенные изменения и дополнения 
в рамках Закона о поправке к Конституции РФ 2020 г. позволят 
более качественно урегулировать правоотношения в обозначен-
ных проблемных сферах жизни и деятельности государства и 
общества, прежде всего налоговые правоотношения, повысить 
их эффективность и прозрачность, будут способствовать обе-
спечению, соблюдению и защите прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, а также стабилизации и гармонизации этой до-
статочной сложной и проблемной для государства и общества 
сферы правоотношений.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОМПАРАТИВИСТИКИ

Анализируется опыт европейского уголовного законодательства, 
связанного с категоризацией уголовно-наказуемых деяний. При этом 
в связи с внесением Верховным судом РФ в Государственную думу РФ 
законопроекта о введении понятия уголовного проступка в УК РФ 
особое внимание уделяется его правовой регламентации в европей-
ском законодательстве.

Ключевые слова: категоризация уголовно-наказуемых деяний, 
преступление, уголовный проступок, уголовное право

Проблема создания эффективной категоризации уголов-
но-наказуемых деяний, которая учитывала бы свой ства как 
наиболее опасных, так и отдельных незначительных посяга-
тельств, остается актуальной для законодателя различных го-
сударств.

Используя метод сравнительного-правоведения, российские 
ученые при рассмотрении категории «уголовный проступок» 
обычно ограничиваются исследованием зарубежных уголовных 
законов. Считаем необходимым также учитывать иностранный 
опыт регулирования так называемых мелких правонарушений, 
автономизация которых была произведена в большинстве стран. 
По этому поводу Л. В. Головко справедливо отмечает, что по 
своей сути процесс вычленения мелких правонарушений в от-
дельные отраслевые акты не свидетельствует об утрате послед-
ними своей уголовно-правовой природы, а лишь связывается с 
потребностью упрощения производства по делам данной кате-
гории, соединенной непосредственно с курсом на понижение 
уровня ответственности за обозначенные проявления [1, с. 46].

© Долгова С. В., Цирит О. А., 2022 
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В уголовном законодательстве многих стран «разделение 
преступных деяний на преступление и проступок происходит 
на основании дифференцированной материальной характери-
стики». Решающим материальным критерием деления обще-
ственно опасных деяний на преступления и проступки высту-
пает, как отмечают Е. В. Рогова и Р. Р. Юлдошев, «общественная 
опасность» [2, с. 62]. 

Уголовный проступок, выступающей самостоятельной раз-
новидностью уголовно-наказуемых деяний, известен большин-
ству стран Европейского союза. Вызвано это, как представляет-
ся, колоссальным влиянием французского Уголовного кодекса 
1810 г. [3] на отраслевое законодательство других европейских 
стран. Последний предусматривал трехчленную категоризацию 
преступных деяний (нарушение, проступок, преступление), 
разграничение которых происходило на основании критерия на-
казуемости определенным родовым наказанием (полицейским, 
исправительным или уголовным соответственно) с учетом осо-
бенностей самих правонарушений. Отнесение посягательства к 
определенной разновидности преступных деяний предопреде-
ляло природу и вид наказания, возможного к назначению, а так-
же субъектов, осуществляющих расследование, разрешающих 
дело по существу.

Уголовный кодекс Франции 1810 г. фиксировал разнородные 
деяния, начиная от нарушения правил производства работ и за-
канчивая преступлениями против личности и безопасности го-
сударства. Следовательно, любое, в том числе незначительное, 
нарушение закона относилось к сфере уголовного права незави-
симо от строгости наказания.

Действующий Уголовный кодекс Франции 1992 г. «не со-
держит понятия преступного деяния, а лишь подтверждает 
сложившуюся во французском праве классификацию деяний, 
вводя новый критерий их дифференциации — тяжесть пра-
вонарушения» [4, с. 49]. Как и раньше, деяния, определяемые 
как преступления и проступки, содержатся в одном норматив-
но-правовом акте, тогда как уголовные правонарушения, число 
которых выросло по объективным причинам, в соответствии 
со ст. 111-1 УК Франции стали регулироваться отдельными ре-
гламентами («декреты о Государственных советах»), издавае-
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мыми не законодательной, а исполнительной ветвью власти и 
являющимися полноценными источниками французского уго-
ловного права. 

Подобная автономизация затронула в том числе процессу-
альные аспекты производства по делам о мелких правонаруше-
ниях. Так, УПК Франции [5] предусматривает административ-
ную процедуру привлечения к ответственности за нарушения, 
установленные декретом Государственного совета, которая за-
ключается в уплате виновным в правонарушении лицом суммы 
штрафа, налагаемой в качестве наказания, сотруднику, выявив-
шему правонарушение, или же в службу, указанную в уведом-
лении о штрафе (amende forfaitaire). Полная уплата штрафа вы -
ступает основанием прекращения уголовного преследования в 
отношении лица (ст. 529). В случае если сумма штрафа не упла-
чена, в соответствии со ст. 529-2 УПК Франции установленный 
штраф автоматически увеличивается и взимается в пользу Го-
сударственного казначейства на основании титула, подлежаще-
го исполнению государственным прокурором. Следовательно, 
хотя во Франции и предусматривается выделение мелких пра-
вонарушений в отдельные акты, они все еще находятся в сфере 
действия национального уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства со всеми вытекающими последствиями.

Концептуально схожий подход к категоризации характерен 
для уголовного права Швейцарии. Деяние, за которое может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
более 3 лет, ст. 10 УК Швейцарии признает преступлением. 
Проступок — это деяние, за которое предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок менее 3 лет или иное менее 
строгое наказание. Правонарушением выступает деяние, нака-
зание за совершение которого представлено только в виде штра-
фа (ст. 103 УК Швейцарии). Административные правонаруше-
ния, хотя и не определяемые Уголовным кодексом, являются 
разновидностью запрещенных деяний, регулирование которых 
осуществляется законами кантонов в рамках делегированных 
полномочий по уголовному законотворчеству силу ст. 335 УК 
Швейцарии. 

Следовательно, основанием разграничения преступных дея-
ний по швейцарскому закону выступает вид и срок наказания, 
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которые могут быть назначены за их совершение, тогда как по 
УК Франции свой ства самого уголовного правонарушения, как 
отмечалось выше, предопределяют его видовую принадлеж-
ность, а также весь процесс производства по делу. 

Приведенная классификация преступных деяний по УК 
Швейцарии не имеет особого уголовно-процессуального зна-
чения. В Уголовно-процессуальном кодексе Швейцарии [7] 
выработана модель определения подсудности в зависимости 
от тяжести совершенного деяния. Так, в соответствии со ст. 22 
УПК Швейцарии судебные органы кантонов выносят решения 
за правонарушения с учетом установленных законом ограниче-
ний. Далее в ст. 23—24 УПК Швейцарии определяется перечень 
конкретных составов правонарушений, подсудных исключи-
тельно федеральным судам. Получается, что судебное рассмо-
трение дел, возбужденных по фактам совершения правонару-
шений, предусмотренных источниками уголовного права и не 
нашедших отражения в статьях, определяющих исключитель-
ную подсудность, относится к полномочиям судов кантонов.

По другому пути разграничения видов уголовных правона-
рушений пошли законодатели ряда европейских стран, среди 
которых Германия, Италия и др. Последние предпочли отка-
заться от трехчленной категоризации преступных деяний для 
создания более упрощенного порядка разрешения дел по фак-
там совершения незначительных правонарушений, количество 
которых, как отмечалось ранее, постепенно возрастает под вли-
янием постепенного развития общества в различных сферах. 
Процесс сохранения двухчленной категоризации преступных 
деяний (преступлений и уголовных проступков) был связан с 
проведением автономизации «мелких правонарушений», за-
ключающейся в закреплении всех малозначительных преступ-
ных деяний в самостоятельных нормативно-правовых актах, 
которые в том числе устанавливали и отличный от уголовного 
порядок расследования. Аналогичная практика характерна и 
для России. 

«Немецкое уголовное право в широком понимании этого 
понятия различает (криминальное) уголовное право и право 
об ответственности за административные правонарушения. 
Обе эти правовые отрасли призваны регулировать условия и 
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предпосылки наказуемости за нарушение закона, причем их 
отличие друг от друга заключается в правовых последствиях 
и в процедуре преследования этих нарушений. Федеральный 
Конституционный суд Германии предоставляет в определен-
ных границах законодателю возможность по своему усмотре-
нию принимать решение о том, какими средствами он реагиру-
ет на правонарушающее поведение — средствами уголовного 
права или средствами закона об ответственности за админи-
стративные правонарушения. Основными видами наказания 
в криминальном уголовном праве являются лишение свободы 
и денежный штраф. Основным правовым последствием адми-
нистративных правонарушений является административное 
денежное взыскание. Поскольку в назначении наказания за 
административное правонарушение отсутствует характерное 
для криминального наказания клеймящее воздействие, заклю-
чающееся, в частности, в занесении судимости в Федеральный 
центральный реестр, административное денежное взыскание 
может быть назначено административным государственным ор-
ганом. В отличие от этого криминальные наказания выносятся 
исключительно уголовным судом» [8, с. 41].

Уголовное уложение (кодекс) ФРГ [9] все преступные дея-
ния подразделяет в зависимости от тяжести на уголовные пре-
ступления и уголовные проступки. Противоправные деяния, 
предусматривающие наказание в виде лишения свободы на 
срок более 1 года, относятся к уголовным преступлениям (ст. 12 
Уложения). Соответственно, за вторые возможно наказание в 
виде лишения свободы на срок до 1 года или штраф.

Подобная классификация имеет уголовно-правовое значение 
в рамках установления ответственности за покушение, а также 
за подстрекательство к совершению преступного деяния. Поми-
мо этого, в силу положений, содержащихся в ст. 30 Уголовного 
уложения ФРГ, подстрекательство к совершению уголовного 
проступка ненаказуемо вовсе. Применительно к уголовным 
проступкам установлены короткие сроки давности, истечение 
которых исключает уголовное преследование — 3 года, сроки 
давности уголовных преступлений составляют от 5 лет. 

В целом проступки в уголовном законодательстве Германии 
представлены разнородными деяниями, среди которых наруше-



212

Публично-правовые аспекты юридической компаративистики

212

ние тайны переписки (ст. 202), угроза совершения в отноше-
нии лица или его близких уголовного преступления (ст. 241), 
публичная реклама незаконных азартных игр (ст. 284), неква-
лифицированный состав управления транспортным средством 
в состоянии опьянения (ст. 316) и др. Следовательно, можно го-
ворить о том, что уголовными проступками по немецкому пра-
ву признаются деяния, посягающие на объекты уголовно-пра-
вовой охраны не первостепенной важности.

Отдельный интерес представляет административно-деликт-
ное законодательство Германии, объединяющее в себе совокуп-
ность нормативно-правовых актов различных уровней, уста-
навливающих ответственность за наименее опасные деликты 
(например, в сфере дорожного движения), и являющееся состав-
ной частью уголовного права в широком смысле. Подобное по-
нимание предполагает применение уголовно-процессуальных 
норм при производстве по делам об административных право-
нарушения, но с некоторыми исключениями в тех случаях, когда 
они предусматриваются соответствующим законом. Последнее 
можно проиллюстрировать, опираясь на ст. 46 Закона о нару-
шениях общественного порядка: «Если иное не предусмотрено 
настоящим Законом, положения общих законов об уголовном 
судопроизводстве, в частности положения Уголовно-процессу-
ального кодекса, Закона о Конституции судов и Закона о судах 
по делам несовершеннолетних, применяются mutatis mutandis1 
к процедурам нормативного наложения штрафов» [10].

Рассмотрение актуальных нормативно-правовых актов 
ряда европейских стран позволяет сформулировать следую-
щие выводы.

Для большинства стран Европы характерна двухчленная или 
трехчленная категоризация преступных деяний, что обуслов-
лено, как представляется, влиянием Французского уголовного 
кодекса 1810 г.

В европейских странах уголовный проступок рассматривает-
ся наряду с преступлением в качестве разновидности преступ-
ного деяния, которая объединяет в себе совокупность составов 
1 Mutatis mutandis (лат.) – с заменой того, что подлежит замене; с уче-
том соответствующих различий; с изменениями, вытекающими из об-
стоятельств, с соответствующими изменениями.
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правонарушений, посягающих на объекты уголовно-правовой 
охраны не первостепенной важности. Чаще всего уголовные 
проступки наказываются лишением свободы на непродолжи-
тельный срок в качестве наиболее строгого вида наказания.

Благодаря уголовному праву в широком смысле мелкие пра-
вонарушения, число которых постепенно увеличивается под 
влиянием научно-технического прогресса, хоть и автономизи-
руются в отдельных нормативно-правовых актах ряда европей-
ских стран, но не выпадают из сферы уголовно-правового ре-
гулирования. Произведя дифференциацию уголовно-правовой 
формы в сторону упрощения производства по делам о мелких 
правонарушениях, законодателям удалось сохранить и закре-
пить действие уголовно-процессуальных норм, обеспечиваю-
щих соблюдение первостепенных гарантий прав лиц, подозре-
ваемых в совершении правонарушений. Исходя из этого, можно 
сформулировать положение о том, что Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях не имеет сво-
их аналогов в странах Европы.
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СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

УДК 342.734

Т. В. Сухобок

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В РОССИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА — 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Статья посвящена комплексному исследованию эволюции со-
циального страхования в России и феномена «социальное госу-
дарство». Изучены основные периоды становления и развития 
социального законодательства в России. Произведен анализ как 
законодательных, так и архивных источников по вопросу развития 
социальной политики. 

Ключевыеслова:социальное государство, правовое государство, 
гражданское общество, справедливость, трудовые права, права чело-
века 

Во все времена главной задачей любого государства явля-
лось обеспечение своим гражданам защиты от внешней угрозы 
и от внутренних проблем. Государство брало на себя социаль-
ные обязательства, которые выражались в реализации законода-
тельно закрепленных положений о социальных услугах, льго-
тах и прочих благах, предоставляемых гражданам государства 
на безвозмездной основе за счет бюджетных ресурсов [1, с. 46].

Государство можно назвать социальным в случае обеспе-
чения им каждому гражданину достойных условий жизни, 
социальной защищенности, соучастия в управлении делами 
государства и в идеале — одинаковых возможностей для са-
мореализации. Впервые такие государства возникли в 60-е гг. 
XX в. [2, с. 126].

© Сухобок Т. В., 2022 
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До настоящего времени в научном обществе ведется дис-
куссия касательно вопроса реальности социального государ-
ства. Ставится вопрос: социальное государство — миф или 
реальность? 

Цель существования социального государства — создание 
условий для мира в обществе, развития институтов социаль-
ного партнерства и защита населения от социальных рисков. 
Для развития социального государства необходимо формиро-
вание предпосылок экономического, правового и социального 
характера [3, с. 107].

Россия XIX—XX вв. — страна постоянных реформ и рево-
люций. С 1900-х гг. начинается период реформ, которые влияли 
на государственную и социальную жизнь граждан. Именно с 
этого момента происходит рост фабричного и аграрного про-
изводства, жители деревень начинают переселяться в город. 
В 1903 г. социальное законодательство в России стало разви-
ваться в форме индивидуального страхования рабочих от не-
счастных случаев [4, с. 302]. 

В 1912 г. были изданы основополагающие законы в сфере 
трудовых гарантий, из которых можно выделить «Об обеспе-
чении рабочих на случай болезни» и «О страховании рабочих 
от несчастных случаев». В законодательстве 1912 г. одними из 
важнейших стали положения закона об обязательном страхо-
вании рабочих, предусматривающие помимо общего страхова-
ния работников страхование по болезни [5, с. 34]. Принятые в 
1912 г. законы являлись важным звеном в сфере социального за-
конодательства и были отражением компромисса государства, 
предпринимателей и рабочих. 

Далее в 1879—1903 гг. были созданы и действовали комис-
сии Н. А. Ермакова, целью которых было составления правил, 
касающихся ответственности предпринимателей за увечья и 
смерть рабочих [6, с. 50—51]. С 1903 г. по февраль 1917 г. были 
приняты законы об обязательном страховании рабочих от не-
счастных случаев, об обязательном обеспечении рабочих на 
случай болезни, законы о страховых присутствиях и страховом 
совете. В 1917 г. возникает страхование по безработице. Чуть 
позже появляется страхование по инвалидности и старости. 
В 1917 г. Временное правительство принимает постановление 
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о страховании на случай болезни и постановление об обеспече-
нии материнства. Положениями данных актов были увеличены 
списки лиц, подходящих под категорию страхуемых рабочих, а 
также расширены территориальные границы применения дан-
ных постановлений [7, с. 85]. 

При советской власти новые законы не разрабатывались, 
лишь уточнялось и изменялось существующее законодатель-
ство. На дальнейшее развитие уже принятых законов были 
направлены декреты 1917 г. о страховых присутствиях и стра-
ховом совете. Среди всего объема нормативно-правовых актов 
стоит выделить изданное в 1918 г. распоряжение «Об организа-
ции и порядке работы по страхованию от несчастных случаев» 
[8, с. 21—26].

В 1918 г. издается положение «О социальном обеспечении 
трудящихся» [9], в 1918—1919 гг. — положение «О временном 
тарифе взносов на социальное обеспечение трудящихся» [10] и 
декрет «Об изменении положения о социальном обеспечении 
трудящихся в части касающейся его финансовой системы» [11]. 

Принятым в 1921 г. декретом «О социальном страховании 
лиц, занятых наемным трудом» [12] была восстановлена си-
стема социального страхования, вызванная переходом к новой 
экономической политике страны. Однако само социальное за-
конодательство имело сложную структуру и содержание, что не 
давало работникам четкого и понятного представления об их 
правах и гарантиях и предоставляло возможность заинтересо-
ванным лицам трактовать законодательные положения так, как 
это было им выгодно. 

Таким образом, ответить однозначно на вопрос: «Социаль-
ное государство в России первой трети ХХ в. — обществен-
ный идеал или реальность?» — не видится возможным. Само 
понятие «социальное государство» является неким идеалом, к 
которому стремится каждое развитое государство. 

На основе проведенного анализа можно говорить о том, что 
в период нахождения у власти Временного правительства были 
приняты нормативные акты, которые направляли возможный 
вектор развития Российского государства в сторону социаль-
ного государства. Были предприняты попытки уравнивания со-



218

Публично-правовые аспекты юридической компаративистики

218

циальных классов, развивалось законодательство о социальном 
обеспечении трудящихся, были приняты меры по социальной 
защите материнства и детства, изданы и действовали законы о 
социальном страховании рабочих в случае увечий, о заработной 
плате, создании благоприятных условий труда и т. д. В свою 
очередь, советской властью практически не было осуществле-
но нововведений в законодательство о социальном обеспече-
нии, ее действия ограничивались переработкой и дополнением 
существующего законодательства. Однако несмотря на это оте-
чественная государственная политика вывела социальное зако-
нодательство на новый уровень. 

Самым весомым аргументом в пользу того, что Россия в из-
учаемом периоде времени не была социальным государством, 
является практическая реализация положений страхового зако-
нодательства [13, с. 354]. 

Так, если исходить из анализа принятого законодательства 
и отбросить его практическую реализацию, можно говорить 
о том, что на законодательном уровне в России первой трети 
ХХ в.законодательство страны носило четко выраженную со-
циальную направленность, поскольку было принято большое 
количество законов, нацеленных на социальную поддержку 
граждан. 
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КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ  
СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ И УБЕЖДЕНИЙ

Обеспечение максимально возможной реализации прав и свобод 
человека не теряет своей актуальности. В конституциях различных 
стран каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их сво-
бодное выражение. Несмотря на многие несовершенства, законода-
тельное регулирование свободы мнений, убеждений и их свободного 
выражения находится на достаточно высоком уровне, но существу-
ют определенного рода недоработки теоретического характера в 
связи со стремительным развитием данных правоотношений. Иссле-
дуемая категория претерпела существенные изменения и трансфор-
мации в процессе исторического развития и требует систематиза-
ции и единого подхода к пониманию ее сущности.

Ключевыеслова: свобода, право, свобода слова, свобода мнений, 
свобода убеждений

Центральное место в содержании основ правового положе-
ния отводится конституционным правам, свободам и обязанно-
стям. Обеспечение максимально возможной реализации прав и 
свобод человека не теряет своей актуальности на протяжении 
всего существования независимого Белорусского государства. 
Процессы гуманизации и демократизации общества, форми-
рование и развитие правового государства непосредственно 
связаны с развитием прав и свобод человека. Свобода мнений, 
убеждений и их свободное выражение изучаются в рамках таких 
гуманитарных наук, как философия, политология, юриспруден-
ция. Более того, эта проблема является одной из центральных 
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для теории права. Важность и значимость исследуемой пробле-
матики для общества предопределяет интерес к ней со стороны 
практически всех гуманитарных наук. Каждая из наук, исполь-
зуя свои подходы и инструментарий к исследованию данной̆ 
свободы, вырабатывает собственное знание о ней. 

Свобода мнений, убеждений и их свободное выражение вы-
ступают предметом исследования ученого сообщества, однако 
до сих пор не выработан единый подход к пониманию данно-
го правового термина, анализу его структурных элементов, что 
порождает проблемы в области правоприменительной деятель-
ности. Современные белорусские научные исследования содер-
жат фрагментарный анализ национального законодательства о 
свободе мнений, убеждений и их свободном выражении. Так, 
большинство отечественных работ, посвященных реализации 
свободы мнений, выполнено в рамках философских, политиче-
ских, социологических отраслей науки.

Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их 
свободное выражение. Никто не может быть также принужден 
к выражению своих убеждений или отказу от них. Статья 2 Кон-
ституции Республики Беларусь гласит: «Человек, его права, сво-
боды и гарантии их реализации являются высшей ценностью и 
целью общества и государства. Государство ответственно перед 
гражданином за создание условий для свободного и достойного 
развития личности. Гражданин ответствен перед государством 
за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на 
него Конституцией» [1, ст. 2]. Все права являются необходимым 
условием развития и самовыражения человека. Наблюдается 
тенденция сохранения базовых ценностей гуманизма, демокра-
тизма, придания личности центрального значения в функцио-
нировании правовой системы государства. 

Свободное изложение взглядов и убеждений — естествен-
ное основное право для человека, без которого невозможна нор-
мальная жизнедеятельность общества. В основе возникновения 
данной правовой характеристики лежат не только конкретные 
юридические факты, но само существование (рождение) че-
ловека, состояние его в гражданстве определенной страны. 
Данная свобода носит естественный и абсолютный характер и 
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предоставляется всем членам общества независимо от наличия 
или отсутствия гражданства. Необходимо также указать на об-
щепризнанную конституционную линию свободы выражения 
мнений и убеждений, раскрывающую естественное состояние 
свободы. Под конституционными правами и свободами пони-
маются «наиболее важные права и свободы человека и гражда-
нина, выявляющие закономерную принадлежность свободы и 
получающие высшую юридическую защиту» [2, с. 17]. Так, ка-
тегория свободы выражения мнений, также и не исчерпываемая 
конституционной свободой, имеет ряд признаков:

1) значимость права для человека и общества в целом; 
2) присущий индивиду от рождения неотчуждаемый ха-

рактер; 
3) равенство содержания и объема права для всех индивидов;
4) верховенство конституционных (основных) прав и свобод; 
5) невозможность ее отчуждения по воле индивида; 
6) непосредственное действие на всей территории государ-

ства [2, с. 26]. 
Конституция Республики Беларусь закрепляет широкий круг 

прав, свобод и обязанностей, которыми обладает индивид от 
рождения и как гражданин государства. Тут возникает вопрос, 
к какому виду относится право на свободное выражение мне-
ния. Так, право индивида определяется естественным правом, 
которым он обладает от рождения, при этом право гражданина 
обусловлено принадлежностью человека к государству и им же 
устанавливается. Наряду с правами гражданина данное право 
может быть отнесено и к деятельности конкретного индивидуу-
ма. Как отметил А. И. Ракитов, «человек в политическом и пра-
вовом смысле должен быть свободным с моральной стороны и 
иметь возможность беспрепятственного ознакомления и транс-
ляции всех видов, форм и уровней всевозможной информации» 
[3, с. 8]. Поэтому свобода выражения мнения важна не только 
для восприятия чувства личного достоинства, но и для участия 
в политической и общественной жизни. Считаю, что данные 
термины неразрывно связаны между собой и реализуются че-
рез весь комплекс правовых норм. Так, можно с уверенностью 
указывать на двой ственный характер исследуемой категории, 
которая защищает основную базовую человеческую потреб-
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ность как естественное право, но и обеспечивает выражение 
свободной воли граждан в работе государства и является одним 
из основных элементов существования демократии.

К тому же правовое регулирование свободы мнений и их 
свободного выражения осуществляется в рамках не только 
конституционного права, но и многих других институтов и от-
раслей права: нормы находят свое отражение в гражданском, 
гражданско-процессуальном, уголовном, административном, 
семейном и хозяйственном законодательстве. Однако права и 
свободы разделяются как по сферам жизнедеятельности, так и 
по времени возникновения.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что сво-
бода выражения мнений является основной конституционной 
свободой, имеющей ряд особых характеристик: 

— универсальность (независимость от политических, эконо-
мических или культурных систем);

— неотъемлемость (присуща всем людям от рождения);
— основной характер (раскрывает естественное состояние 

свободы человека);
— социальная направленность (пронизывает все сферы жиз-

ни общества);
— взаимосвязанность и взаимозависимость с другими пра-

вами и свободами (прогресс и степень реализации одного права 
способствует прогрессу в реализации других прав человека); 

— всесторонность (осуществление в рамках конституцион-
ного, гражданского, гражданско-процессуального, уголовного, 
административного, семейного и хозяйственного права);

неделимость (прогресс в реализации одного права не может 
осуществляться в ущерб реализации другого права).
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НАРОД КАК КОЛЛЕКТИВНЫЙ СУБЪЕКТ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Народ России рассматривается как коллективный субъект кон-
ституционных отношений. Выявляются проблемы правового регу-
лирования вопросов, связанных с многонациональным составом РФ и 
национальными меньшинствами, на основании этого делается вывод 
о необходимости их скорейшего решения. Предлагается наиболее си-
стемный подход правового регулирования данных субъектов права.

Ключевыеслова: Конституция, коренной малочисленный народ, 
национальное, меньшинство, регулирование 

Изучение норм Конституции Российской Федерации позво-
ляет нам сделать вывод о том, что в нашей стране национальные 
группы наравне со всеми признаются субъектами права. При 
этом они наделены всеми правами и свободами, которые толь-
ко имеются в рамках отечественного правового пространства, и 
это является одним из определяющих признаков современного 
развитого демократического государства, каковым и стремится 
быть Российская Федерация. 

Понятие «многонациональный народ» закреплено в преам-
буле Основного закона Российского государства [1], что свиде-
тельствует о его определяющей роли для всего отечественного 
права, которое закладывает основы всей правовой системы и 
выступает его первоисточником. Кроме того, народ является 
носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации.

© Рабазанов С. А., 2022 
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Понятие «народ» закреплено в основных законах многих 
стран. Так, ст. 3 Французской конституции определяет, что на-
циональный суверенитет принадлежит народу, который осу-
ществляет его через своих представителей и путем референду-
ма [2]. В Китайской Народной Республике вся полнота власти 
принадлежит китайскому народу, что закреплено в ст. 2 ее Ос-
новного закона [3].

Рассматривая понятие «народ», многие отечественные уче-
ные-конституционалисты считают его коллективным субъек-
том конституционных отношений. Так, Д. С. Велиева полагает, 
что «коллективные субъекты следует подразделить на формали-
зованные в юридическом смысле (общественные организации, 
политические партии и т. д.), которые выступают в виде одной 
из организационно-правовых форм, предусмотренных действу-
ющим законодательством, и неформализованные (народ, нации 
и другие социальные общности)» [4, с. 207].

Основным правовым документом, регулирующим вопросы 
деятельности национальных единиц в отечественном законо-
дательстве, является ФЗ «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации» [5] (далее — ФЗ 
«О гарантиях прав…»). Содержание данного нормативно-пра-
вового акта в основе своей обеспечивает механизм реализации 
норм Основного закона государства в части, касающейся наци-
ональных меньшинств.

Перечень коренных малочисленных народов (далее — КМН) 
определяется постановлением правительства Российской Феде-
рации «О Едином перечне коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» [6]. В этом же постановлении отдельно 
указано, что правительству Республики Дагестан необходимо 
подать в представительный орган состав КМН, проживающих 
в данном регионе. Однако представленный Государственным 
советом перечень [7] до сих пор не включен в единый перечень 
страны. Во многом это связано с тем, что в данном перечне не 
представлены многие народы. Кроме того, что в этот перечень 
включены все народы Республики, превышающие установлен-
ный ФЗ «О гарантиях прав…» количественный показатель ко-
ренных малочисленных народов (менее 50 тыс. человек). 
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Другим важным правовым документом, регулирующим от-
ношения, связанные с жизнедеятельностью КМН, является фе-
деральный закон «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» [8], который определяет пра-
вовые основы общинной формы самоуправления и государ-
ственные гарантии его осуществления.

Для решения проблем правового регулирования вопросов, 
связанных с КМН, необходимо активизировать работу по взаи-
модействию с представителями КМН в области совершенство-
вания законодательства [9, с. 100].

Проанализировав нормы Конституции Российской Феде-
рации, мы наблюдаем, что законодатель использует понятия 
«многонациональный народ» (Преамбула, п. 1 ст. 3), «народ» 
(п. 2 ст. 3), «КМН» (п. 1 ст. 69), «этническая общность» (п. 2 
ст. 69), «национальные меньшинства» (пп. «в» п. 1 ст. 71, пп 
«б» п. 1 ст. 72), «МЭО» (малочисленные этнические общности) 
(пп. «м» п. 1 ст. 72). Понятия «многонациональный народ» и 
«народ России» являются собирательными, они включают в 
себя все национальные единицы (этнические общности, на-
циональные меньшинства, КМН, МЭО, в том числе и русский 
народ как государствообразующий (п. 1 ст. 68)), проживаю-
щие на территории Российской Федерации. Здесь справедливо 
возникает вопрос: если мы, исходя из законодательства, знаем 
определение понятия «КМН», то как определить, кто относится 
к понятиям «этническая общность», «национальные меньшин-
ства» и «МЭО»? В чем между ними разница? И как выделить 
из этнических общностей МЭО, необходимо ли здесь также ру-
ководствоваться количественными рамками в 50 тыс. человек? 
К сожалению, законодатель не поясняет данные моменты в той 
степени, в которой это необходимо.

М. Д. Сорокина отмечает наличие противоположных тен-
денций на этот счет, когда в Конституции РФ отождествляют-
ся понятия «КМН» и «МЭО», а в ФЗ «О животном мире» [10] 
и в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [11] 
данные понятия дифференцируются [12, с. 192]. Многие со-
временные ученые (Н. А. Силантьева, А. П. Сунцов [13, с. 34], 
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М. Х. Экзеков [14, с. 136] и др.) признают наличие вышеуказан-
ной проблемы, но все же она остается до сих пор нерешенной, 
хотя и ее упоминание тоже имеет огромное значение.

Международное право не оперирует понятиями «КМН» и 
«МЭО». Так, в Конвенции Международной организации труда 
№ 169 «О коренных народах, ведущих племенной образ жизни 
в независимых странах» [15] используется понятие «коренные 
народы», но о количестве речи не идет. В этом законе коренные 
народы рассматриваются как «народы в независимых странах, 
которые являются потомками тех, кто населял страну или гео-
графическую область, частью которой является данная страна, 
в период ее завоевания или колонизации или в период установ-
ления существующих государственных границ, и которые, не-
зависимо от их правового положения, сохраняют некоторые или 
все свои социальные, экономические, культурные и политиче-
ские институты» (пп. b п. 1 ст. 1).

В Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов [16] также не используется ни одно из вы-
шеперечисленных понятий, хотя и определения самого понятия 
«коренной народ» не сформулировано, а лишь говорится о его 
признаках.

Как нам представляется, проблема правового регулирова-
ния вопросов, связанных с национальными меньшинствами, в 
Российской Федерации решена не в полной мере. По большо-
му счету, национальные меньшинства, которые насчитывают 
свыше 50 тыс. человек, совершенно обделены вниманием со 
стороны законодателя, несмотря на то что по данным перепи-
си населения 2010 г. в Российской Федерации зафиксировано 
193 различных этносов [17].
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  
В ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА

Рассматриваются происходящие изменения общественно-эко-
номической формации, правовой идеологии и построение новой пра-
вовой культуры, приводящее к слому старых традиционных устоев, 
присущих казахскому кочевому обществу. Показано становление и 
развитие новых правовых инноваций, которые трансформируют по-
литико-правовой и социальный облик казахского общества. Традиции 
казахского общества и зародившиеся в советской правовой культуре 
инновации, вновь находят свое практическое применение в правовой 
действительности современного Казахстана в период становления 
национальной самоидентификации. 

Ключевыеслова: национальные традиции, суды биев, барымта, 
кун, конституционализм, советское право, судоустройство 

Объектом настоящего исследования в генезисе правовой 
культуры советского Казахстана являются традиции и иннова-
ции. В настоящее время в республике наблюдается тенденция 
к забвению и искажению некоторых исторических процессов 
ХХ в. Доктор философских наук Б. И. Бектурганова отмечает, 
что «целый пласт истории длиною в 100 лет выпал из лексиче-
ского дискурса модернизирующегося Казахстана. Жизнь обще-
ства утратила исторический контекст, ограниченная выживани-
ем, без прошлого, без государственной памяти. Формирование 
общественного сознания идет в пространстве “обратной иден-
тичности”, когда реальное прошлое деактуализировано, а новое 
идеократическое прошлое еще не сконструировано. Политиче-
ские силы, борющиеся за обладание правом на интерпретацию 
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истории, не отдают себе отчет в том, что такое общество обре-
чено на демодернизационные откаты в своем социально-поли-
тическом развитии» [1, с. 80]. Поэтому возникла необходимость 
изучить генезис правовой культуры Советского Казахстана, на 
первых этапах построения нового типа государства сохранив-
шего традиции, являющиеся культурной составляющей кочево-
го общества. 

Те кардинальные изменения, которые происходили в Ка-
захстане в начале ХХ в., полностью трансформировали казах-
ское общество. Была определена новая государственная си-
стема, сформировалась новая правовая культура, основанной 
на представлениях о советской законности и справедливости. 
Казахстан, будучи окраиной России, оказался вовлеченным в 
этот процесс, прошел все стадии ломки прежней государствен-
но-правовой машины и «получил юридически новый статус в 
качестве автономного образования, послуживший базой для 
дальнейшей конституционной эволюции республики, вплоть 
до провозглашения независимости» [2, с. 264]. 

Становление советской правовой культуры началось с со-
вершенствования дореволюционной судебной системы. Новая 
система судов в Казахстане создавалась с большим трудом и 
с многочисленными издержками. Правовой основой новой 
структуры судебных органов стал Декрет от 10 июля 1919 г., 
в котором предусматривалась деятельность третейского суда, 
уездного народного суда, окружного народного суда и револю-
ционного трибунала. 

Вместе с тем в казахских районах продолжали одновре-
менно действовать суды биев, так называемые аксакальские 
суды, рассматривавшие дела на основе норм обычного права 
и норм шариата [3]. Учитывая роль суда биев в обеспечении 
правосудия, советская власть не могла сразу отказаться от 
традиционной формы судоустройства в Казахстане. Поэтому 
правомочность данных судов наравне с народными судами в 
начале XX в. позволяла представителям степного правосудия 
применять нормы казахского обычного права и нормы шариа-
та, которые в принципе не противоречили основополагающим 
направлениям советской законности. Это свидетельствовало о 
непреклонном авторитете суда биев в Казахстане, поэтому на 
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первых порах народные суды осуществляли правосудие нарав-
не с судами биев. Таким образом, система судопроизводства 
была синкретична. 

В 1917—1920 гг. влияние судов биев возрастает, данные ор-
ганы степного правосудия начинают рассматривать не только 
имущественные споры и конфликты семейно-брачного харак-
тера, но и уголовные дела. Это означает, что с рассмотрением 
судебных дел продолжается применение норм обычного права 
(адат) и шариата. Традиционные институты — кун1 как плата 
за убийство и барымта2 как способ обеспечения исполнения 
обязательств — применяются судом биев при осуществле-
нии степного правосудия. Однако советское правительство не 
устраивает возрастающая роль суда биев, и государство начи-
нает предпринимать меры по искоренению данного института 
степного правосудия: в 1923 г. в республике распространяется 
действие Положения о судоустройстве РСФСР 1922 г. [4]. 

Вместе с тем следует отметить, что в Казахстане ни о какой 
преемственности юридической системы не могло быть и речи. 
Поэтому роль суда биев была предрешена, однако, прежде чем 
уступить место советскому народному суду, суд биев с 1917 по 
1920 г. продолжает осуществлять правосудие. В период с 1920 
по 1925 г. советское правительство пытается искоренить суд 
биев и нормы казахского обычного права (барымта, кун, ка-
лым, многоженство, амангерство (левират)3), нормы шариата; 
с 1925 г. институт степного правосудия как пережиток кочевой 
общины ликвидируется, за вынесение решений по обычаям ко-
ренного народа вводится наказания со стороны государства. 

1 Кун — персидское слово, которое обозначает плату за убийство и 
увечье, освобождавшую виновного от кровной (родовой) мести или 
от законного преследования.
2 Барымта — это отобрание у собственника его имущества с целью 
восстановления нарушенного права. Как правило, барымта соверша-
лась не в пользу казны, а в пользу конкретного лица, права которого 
были нарушены.
3 Левират (от лат. levir — деверь, брат мужа) – брачный обычай, по ко-
торому вдова была обязана или имела право выйти замуж за брата 
своего умершего мужа.
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Для Казахстана суд биев был тем органом, который на протя-
жении веков осуществлял правосудие в степи, его упразднение 
уничтожило определенную культурную самобытность казах-
ского общества, народную память. 

После ликвидации судов биев согласно принятому и вве-
денному в Казахстане Положению о судоустройстве сформиро-
валась новая система советского правосудия, которая в начале 
своей деятельности руководствовалась революционным право-
сознанием, получив широкие полномочия осуществления пра-
восудия. 

Новые постулаты советской законности требовали принятия 
правовых актов, направленных на борьбу с изжившими себя 
традициям, поэтому в 1920 г. принимаются декреты СНК и 
ЦИК КазССР «Об отмене куна» и «Об отмене калыма». Калым 
признается пережитком старины, сводящим статус женщины до 
положения товара. Советская власть рассматривает калым как 
элемент классового превосходства, видя в существовании дан-
ного института власть «богатеев» и отсутствие возможности у 
бедноты вступить в брак. 

Другой декрет, «О брачном праве у киргиз» [5], признает та-
кие семейно-брачные традиции, как многоженство, унизитель-
ным для женщин обычаем, провозгласив тем самым принцип 
моногамии и утверждая гражданский брак. Устанавливается 
брачный возраст, запрещаются сватовство и все договоренно-
сти, связанные с данной традицией, категорически под запрет 
ставится умыкание невест, отменяется обязанность вдов всту-
пать в брак с членами семьи супруга (его рода). Декретом вво-
дится новая глава по расторжению брака (гл. II «О расторжении 
браков у киргиз разводом»), в которой рассматриваются осно-
вания расторжения брака (ст. 14) и компетентность органов рас-
смотрения расторжения брака (ст. ст. 15, 17). 

Следующим правовым актом, принятым в республике, 
упраздняющим устаревшие семейно-брачные традиции, ста-
новится декрет «О наказуемости многоженства и принуждения 
женщины к супружеству у киргиз» от 29 сентября 1921 г. [6]. 
Данный правовой акт полностью отменяет принцип полига-
мии с назначением уголовной ответственности за вступление 
в брачный союз с двумя и более женщинами. По сути, суще-
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ствовавший на протяжении нескольких веков брачный союз, 
признанный мусульманским правом и прочно вошедший в тра-
диционный институт казахского общества, с приходом новых 
советских преобразований приравнивается к преступлению. 
В декрете предусматривается обратная сила закона (приме-
чание к ст. 1), наличие специальных субъектов преступления: 
должностных лиц, которые регистрируют многоженство и бра-
ки без согласия в ЗАГСе, а также мулл и других лиц, которые 
проводят брачные религиозные обряды, ведущие к заключению 
полигамных браков (ст. 5). Вводится отдельно ст. 6, посвящен-
ная корыстным мотивам совершаемого преступления, где цель 
наживы в совершении деяния, непризнанного советским зако-
ном, усугубляет вину преступника. В данном случае это говорит 
о том, что закладываются принципы советского конституциона-
лизма, равноправия, народного суверенитета, конституционной 
защиты прав и свобод личности, отстаиваются права женщин, 
происходит отделение религии от государства. Органом рассмо-
трения дел о многоженстве и принуждении к браку назначается 
народный суд в составе от двух до шести заседателей (ст. 8), а 
не суд биев. Для начала XX в. декрет по своему содержанию 
обладал правовой новизной, что наглядно показывает высокий 
уровень правового акта, совмещал в себе семейно-правовые и 
уголовно-правовые нормы. 

Следующий акт советского правотворчества — декрет 
«О борьбе со скотокрадством» 1921 г. [7], по сути заменивший 
Уголовный кодекс. В данном акте устанавливается уголовная 
ответственность за осуществление обрядов и обычаев, состав-
лявших важнейшую часть обычного семейно-брачного и уго-
ловного права казахов. Барымта как способ восстановления 
своих нарушенных прав в традиционном казахском обществе 
существовала с древнейших времен. Е. О. Мухамеджанов пи-
шет о том, что барымта — это институт казахского обычного 
права, для ее совершения был необходим повод, а для призна-
ния правомерности — соблюдение определенных условий, ре-
гламентированных традиционным казахским правом [8, с. 89]. 

Упразднение казахского обычного права и норм шариата 
изменило всю дальнейшую социально-правовую судьбу Казах-
стана, ознаменовав переход к новому этапу социокультурного 
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развития. Советская власть упразднила кочевой уклад жизни, 
частную собственность на скот и пастбищные угодья, адат. От-
мена правовых институтов казахского обычного права и норм 
шариата с помощью новых декретов и постановлений совет-
ской власти закрепила в Казахстане новую концепцию совет-
ского права. 

С момента становления новой советской законности в Ка-
захстане, упразднения казахского обычного права и норм ша-
риата утверждаются фундаментальные основы нового типа го-
сударства, которые при полном отрицании имперского права 
устанавливают приоритет государственных интересов, соци-
ального равенства, коллективизма, равноправия мужчины и 
женщины. Таким образом, при полной ликвидации казахского 
обычного права и норм шариата формируется новая правовая 
система, где нет места старым пережиткам традиционного ка-
захского общества.

Инновацию в данном контексте следует рассматривать не как 
парную категорию и продолжение традиции, а как процесс фор-
мирования новой традиции. Инновационным в правой системе 
Казахстана становится введение на его территории новых коди-
фицированных правовых актов 1922—1923 гг. — Уголовного, 
Гражданского, Уголовно-процессуального кодексов РСФСР. 

В Уголовном кодексе РСФСР, который будет действовать 
вплоть до 1959 г., например, имущественные преступления 
были разработаны на высоком юридическом уровне, отдель-
ные составы этих преступлений до сих пор используются за-
конодателем в последующих нормативных актах Республики 
Казахстан. В ч. IX УК предусматривается запрет калыма, ско-
токрадства, беспощадное наказание за людоедство. Особое 
внимание здесь вызывает людоедство, незнакомое казахскому 
обществу. Ведь кочевники всегда обладали поголовьем скота и 
голод — редкое явление для степи. Причиной голода стала за-
суха в 1921 г., которой предшествовал сильнейший джут, что 
привело местами к гибели до 80 % скота. Поэтому случаи лю-
доедства имели место. Уголовное законодательство РСФСР по 
содержанию отличалось высокой юридической техникой и, не-
смотря на отрицание роли имперского права, много норм было 
заимствовано именно из дореволюционного права России [9]. 
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Первый Уголовный кодекс КазССР был принят 22 июля 
1959 г. Его задачей становится охрана конституционного строя, 
политической и экономической систем, собственности, лично-
сти, прав и свобод граждан и всего правопорядка от преступ-
ных посягательств [10]. 

В период новой экономической политики назревает необхо-
димость регулирования имущественных правоотношений, но-
вых субъектов гражданских правоотношений, которые активно 
вступали в рыночные отношения, в связи с чем в 1922 г. при-
нимается Гражданский кодекс РСФСР. В Российской империи 
имущественные правоотношения, объекты гражданских прав, 
договорные обязательства регулировались Сводом законов 
гражданских 1832 г., в казахской степи — нормами обычного 
права (адат) и нормами шариата. Поэтому принятие в 1922 г. 
первого кодифицированного акта, регулирующего имуществен-
ные правоотношения, ознаменовало собой упразднение доре-
волюционных норм регулирования имущественных правоот-
ношений, которые отныне регулировались вновь принятым 
гражданским законодательством РСФСР [11]. 

Гражданский кодекс РСФСР действовал в КазССР до нача-
ла 1964 г. В конце 1963 г. утверждается Гражданский кодекс 
КазССР. В новом гражданском законодательстве закрепляют-
ся такие основополагающие принципы, как уважение чести и 
достоинства личности, неприкосновенность собственности, 
состязательность и равноправие сторон. В отличие от Граж-
данского кодекса РСФСР, вновь принятый правовой акт регули-
ровал не только имущественные, но и неимущественные пра-
воотношения, а также правовой статус иностранцев и лиц без 
гражданства [12]. 

Касательно вопроса развития конституционализма в Казах-
стане отметим, что все основополагающие отношения регу-
лировались сводом казахского обычного права «Жеті Жарғы», 
который являлся, по сути, главным сводом законов. Слово 
«жарғы» с древнетюркского означает «указ, закон, власть», а в 
известном «Кодекс Куманикус» (письменный памятник куман-
ского (половецкого) языка начала XIV в.) «жарғы» переводится 
как «спор», «жизнь», «правила жития». Вопросы, не урегулиро-
ванные «Жеті Жарғы», разрешались самостоятельно биями, ко-
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торых нельзя рассматривать просто как судебный орган. Биям 
было позволено решать вопросы, выходившие за пределы судо-
производства; можно сказать, что они одновременно являлись 
основоположниками судебной практики. По выносимым реше-
ниям рассматривались аналогичные споры и конфликты. Биями 
также разрешались вопросы административного, военного ха-
рактера, актуальные для поддержания жизнедеятельности коче-
вой общины. Поэтому принятие Основного закона стало новой 
вехой в правотворчестве в истории Казахстана. На протяжении 
советского периода в Казахстане было принято три Конститу-
ции: в 1926 г. — Конституция КазАССР, в 1937 и 1978 гг. — 
Конституции КазССР. Все Основные законы республики были 
посвящены становлению Советского Казахстана. Многие нор-
мы нашли свое дальнейшее применение в постсоветских Кон-
ституциях Республики Казахстан, это позволяет говорить о вы-
соком уровне правовых актов советского периода. 

Изменения и полная трансформация общественных отно-
шений в Казахстане, появление нового типа государства обу-
словили становление новой правовой культуры, в которой было 
отменено дореволюционное право — адат. Все традиционные 
институты казахского обычного права поэтапно были упразд-
нены, многие из них расценивались как классово-враждебные, 
отсталые и являющиеся пережитком патриархальных обществ. 
В Казахстане установился новый правопорядок. Новые соци-
ально-правовые преобразования, приведшие к полной модер-
низации правовой системы, были направлены на построение 
нового социалистического государства. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ СИНГАПУРА

Проанализированы факторы, оказавшие влияние на формирова-
ние правовой системы Сингапура. Рассматриваются ее отличитель-
ные черты в историческом контексте, а также актуальность даль-
нейшего исследования процесса становления национальной правовой 
системы Республики Сингапур.

Ключевыеслова: правовая система, Сингапур, правовая система 
Сингапура, традиционное право, европейское право

На сегодняшний день одной из обсуждаемых исследователя-
ми специфических черт современной правовой системы Респу-
блики Сингапур является авторитарное верховенство закона. 
Сингапур рассматривается некоторыми авторами как автори-
тарное государство, но история развития Сингапура не начина-
лась с авторитаризма как такового [4; 6].

Монополия на политику и особая институционализация пра-
вящей партии — это результаты последних 50 лет правления 
одной партии — Партии народного действия [6; 7]. Кроме того, 
природа авторитаризма в Сингапуре непроста и специфична 
сама по себе. Несмотря на то что это государство часто позици-
онирует себя как демократию вестминстерского типа, исследо-
ватели оценивают Сингапур, опираясь порой на противополож-
ные подходы [7; 8].

Сингапур является небольшим островом площадью всего 
720 км2 с населением около 5,08 млн человек, однако пред-
ставляет значительный интерес для изучения [9; 14]. В 2019 г. 
ВВП Сингапура составил 555 млрд долл. США, а по доходам на 
душу населения — 97 тыс. долл. США. ВВП на душу населе-
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ния свидетельствуют о развитой экономике свободного рынка. 
В стране открытая и свободная от коррупции среда, стабильные 
цены и ВВП на душу населения выше, чем в большинстве раз-
витых стран. Сингапур входит в группу мировых лидеров по 
экономическим показателям [15].

Становление и развитие государства Сингапур со специ-
фическими чертами правовой системы берет свое начало в 
1819 г. На момент прихода англичан на острове проживало око-
ло 200 человек, в большинстве своем малайцев. Остров в силу 
своего выгодного географическое положения как находящийся 
между Китаем и Индией колонизируется в лице Британской 
Ост-Индской компании, и вплоть до середины XX в. в истории 
Сингапура наступает период британского владычества. Актив-
ная экономическая политика колониальных властей и объявле-
ние Сингапура свободным портом привели к тому, что уже в 
середине XIX в. остров становится важнейшей торговой и стра-
тегической базой Британской империи в Юго-Восточной Азии.

Наряду с европейским правом повсеместно в колониях дей-
ствовало традиционное право, развитие которого шло под зна-
чительным влиянием европейского права. Однако колонизато-
ры не смогли ни завершить процесс унификации и интеграции 
традиционного права, ни тем более полностью вытеснить его 
европейским. В итоге сложился дуализм европейского и тра-
диционного права. По мнению Г. И. Муромцева [1], наиболее 
характерной чертой таких источников права является проти-
воречивость. Она отражает тот факт, что правовые системы в 
развивающихся странах Азии и Африки обычно включают две 
и более разнотипных подсистемы традиционного и современ-
ного права. И хотя взаимодействие их привело к известному 
вытеснению первого вторым, однако незавершенность этого 
процесса обусловила несостыкованность разнотипных элемен-
тов правовой системы, в том числе источников права. До неза-
висимости развитие права шло в развивающихся странах Азии 
как бы в двух руслах: если традиционное право сложилось 
«снизу» в процессе развития традиционных обществ, то бур-
жуазное почти всюду было привнесено извне и насаждено ко-
лонизаторами «сверху». Естественно, оно строилось по модели 
права метрополий. Так, в английских колониях это право было 
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в основе своей английским, во французских — французским, в 
бельгийских — бельгийским и т. д. Этим объясняется, в част-
ности, известная общность развития формы права в странах, 
бывших в прошлом колониями одной метрополии, независимо 
от их социальной ориентации и природы власти. Колониальное 
законодательство было сложным, запутанным и противоречи-
вым. Обычно оно включало акты высших органов метрополии, 
действовавшие в ней самой и в ее колониях, акты, специально 
изданные для одной или ряда колоний, и акты колониальной 
администрации. Местное законотворчество либо отсутствова-
ло в силу отсутствия высших представительных органов, либо 
играло подчиненную роль. Его становление и развитие было 
связано здесь с ростом национально-освободительных движе-
ний. Вертикальная структура нормативно-правовых актов, дей-
ствовавших в колониях, имела как бы двойное измерение. Так, 
с одной стороны, акты главы колониальной администрации, об-
ладая высшей юридической силой в колонии, играли подчинен-
ную роль по отношению к законам и актам правительства ме-
трополии, с другой — в ряде случаев они приравнивались к ним 
и даже наделялись большей юридической силой. Формально та-
кой подход объяснялся необходимостью приспособления права 
метрополии к специфическим условиям колоний [1, c. 10]. 

Сингапур унаследовал английскую правовую систему и по-
строил национальную правовую систему на английской осно-
ве. Однако это не совсем верное описание. Правовая система, 
благодаря которой британцы управляли своими колониями, 
прибыла в Сингапур через Индию и была приспособлена мест-
ными властями для осуществления колониального управления 
[5; 10; 13]. Таким образом, для Сингапура существует важное 
противоречие между законом и нацией. Благодаря колониза-
ции и опеке образ сингапурской независимости унаследовал 
многие свой ства колониальной системы. Вследствие нацио-
нальной политики, внедренной колониальной администрацией 
в период ее правления на острове, а также в период пребыва-
ния в рамках Федерации Малайзии (1963—1965 гг.) для Син-
гапура одним из решающих факторов стал выход из состава 
последней и объявление независимого государства в августе 
1965 г. [3].
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Среди внешних факторов правового развития ряда стран 
Азии нельзя не отметить и то воздействие, которое оказало нор-
мативно-правовое регулирование отдельных из них — обычно 
более крупных и развитых — на законодательство других стран. 
Так, Конституция Индии 1950 г. повлияла на такие страны, как 
Малайзия, Шри-Ланка и др. К особенностям конституций рас-
сматриваемых стран следует отнести также динамизм и проти-
воречивость. В них отражается как поступательность процесса 
развития в условиях избранной социальной ориентации, так и 
нестабильность власти государства, нередкие кризисы и воен-
ные перевороты. Поэтому страны, где был принят лишь один 
Основной закон (в который вносятся многочисленные поправ-
ки), составляют незначительное меньшинство (Индия, Ливан, 
Сенегал и др.) [1, c. 31].

Помимо этого, более устойчивые структуры современной 
государственности, закрепленные колониальным проектом, 
происходят также из влиятельных нелиберальных идеологиче-
ских традиций, берущих свое начало в абсолютизме [11].

Колониальная администрация способствовала развитию 
представлений об исполнительной власти как основанной на 
идеях государственных прерогатив, которые сформировались 
в недрах абсолютистского государства. Колониальная адми-
нистрация была в первую очередь исполнительной властью 
для метрополии и повторяла те принципы, которые были уста-
новлены в столице. На развитие постколониального государ-
ства в Восточной Азии также сильно повлияли такие аспекты, 
как высокая степень гегемонии и автономия колониальной 
администрации. Впоследствии в Сингапуре государство име-
ло тенденцию оправдывать доминирование исполнительной 
власти в манере, напоминающей колониальную администра-
цию, ориентированную именно на исполнительские функции. 
Постколониальное государство можно по-прежнему характе-
ризовать как государство с доминирующей исполнительной 
властью [12].

Для Сингапура характеристики исполнительной власти ко-
лониального периода сформировались под влиянием еще двух 
исторических феноменов: правовая исключительность чрезвы-
чайного положения в Малайзии и холодная война, в рамках ко-
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торой Сингапур стал нацией. Исследования Закона о вандализ-
ме от 16 сентября 1966 г., Закона о прессе от 1 января 1975 г. и 
Закона о религиозной гармонии от 31 марта 1992 г. раскрывают 
юридически-дискурсивную преемственность между исключи-
тельностью чрезвычайного положения колониальных времен и 
холодной войны, с одной стороны, и современным законом — с 
другой [16—18].

Проанализировав факторы, оказавшие значительное вли-
яние на формирование национальной правовой системы Син-
гапура, можно выделить отдельные черты правовой системы, 
с помощью которой британцы управляли своими колониями, 
включая сочетание английской правовой системы с формами 
права Индии, впоследствии унаследованное колониальным 
Сингапуром. В период британского владычества колониальная 
администрация Сингапура способствовала развитию представ-
лений об исполнительной власти, в постколониальный период 
наблюдалось доминирование исполнительной власти с влияни-
ем норм права в период пребывании Сингапура в составе Феде-
рации Малайзии. Проявляется также юридическая преемствен-
ность нормативного правового регулирования, которое нашло 
отражение в современных законах независимого Сингапура.

Процесс становления национальной правовой системы Син-
гапура, существующих в ней институтов требует тщательного 
анализа и углубленного исследования. Восприятие правовой 
системой одного государства правовых институтов других 
стран, по мнению М. В. Немытиной, должно опираться на на-
учную определенность и соблюдение конкретного алгоритма 
действий. Только пристальное и всестороннее изучение этих 
институтов, понимание исторических условий их формирова-
ния, оценка социокультурного контекста их существования по-
зволяют сделать вывод о реальном их состоянии [2, с. 68].
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А. И. Скерко

СУДЕБНЫЕ АКТЫ  
КАК АКТЫ ПРАВОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РФ)

Рассматривается судебный акт как форма правовой коммуника-
ции государственной власти с социумом. С целью совершенствования 
правового регулирования типичных и новых объектов права в обще-
стве изучаются интерпретация и уточнение судами норм действую-
щего законодательства.

Ключевыеслова: суд, акт правовой коммуникации, судебный акт, 
реагирование, правоотношения, интерпретация

Для современной правовой науки вопрос о роли судебно-
го акта как формы участия государства в правоотношениях и 
государственно-правовой оценки действий субъектов права не 
является новым. Арбитражные суды все чаще осуществляют 
интерпретацию существующих норм для их применения в от-
ношении новых объектов и явлений права, на которые еще не 
успело отреагировать законодательство. Возможно говорить о 
некой форме «уточняющего правотворчества» судов, посред-
ством которого производится толкование права в ситуациях 
неоднозначного понимания законодательства или обнаруже-
ния правовых пробелов в связи с изменениями в обществе. 
М. Н. Марченко отмечает, что кодексы и законы не могут об-
ладать такой же мерой гибкости, как судебный акт, которым 
принимается во внимание множество обстоятельств и ситуаций 
реальности [2, c. 111]. Ведущие специалисты в области иссле-
дования правовой коммуникации указывают на вид правовой 
коммуникации, выраженный в форме реакции государства как 

© Скерко А. И., 2022 
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на прямые запросы общества, так и на образующиеся в социуме 
явления, требующие оперативной реакции публично-правовой 
власти [1, c. 80—82].

Соответственно, судебный акт в данной ситуации представ-
ляется развернутым актом правовой коммуникации, содержа-
щим набор ссылок на нормативные правовые акты, подобран-
ных с целью урегулирования конкретного спора, а также их 
интерпретацию судом. Его содержание может уточнять дей-
ствующее законодательство.

В ходе рассмотрения сущности судебных актов отметим 
мнение В. П. Талимончик, указывающей, что к информации, 
в отношении которой распространяется правовое регулиро-
вание, могут быть причислены данные, выраженные в форме, 
обеспечивающей их восприятие человеком, или имеющие воз-
можность быть преобразованными в человекочитаемую форму 
и воспринимаемые человеком непосредственно или с помощью 
технических средств [5, c. 13]. В свою очередь, языковой код, 
используемый в судебных решениях, представляет собой набор 
языковых элементов, связанных с профессиональными или со-
циальными группами [4, c. 1182].

Производя анализ категории судебных актов при помощи 
обозначенных определений, можно однозначно выявить в ее 
составе и такой элемент, как данные, изложенные в форме, ко-
торую человек способен воспринимать имеющимися органами 
чувств. Указанные «сообщения» содержат некий вид инструк-
ции в отношении действий заинтересованных субъектов в кон-
кретных правовых ситуациях. В ходе изучения подобных актов 
правовой коммуникации возможно обнаружить примеры при-
менения конкретных норм права для аналогичных ситуаций. 
В результате мы можем наблюдать специфическую форму пра-
вотворчества судей, выраженную в создании «квазинорм» пра-
ва, которые получают применение судами в ходе разрешения 
аналогичных споров.

Изучая судебную практику как российских судов, так и ино-
странных, следует обратить внимание на то, что именно суды 
становятся передовой ветвью власти, обеспечивающей внедре-
ние новейших объектов правоотношений в среду официальной 
правовой коммуникации.
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Соответственно, участники процесса, непосредственно вза-
имодействующие с новыми правовыми явлениями, предостав-
ляют судам информацию о них. Данные процессы влияют на 
трансформацию права через формирование мнения судьи в 
рамках судебной правовой коммуникации. Сделанный вывод 
согласуется с идеями коммуникативного подхода в праве, кото-
рые утверждают изменяемость системы права в результате тол-
кования норм права судами, особенно при разрешении сложных 
дел, при осуществлении судами коммуникации с подсистемами 
социума [1, c. 78—94].

В качестве иностранного примера актов правовой комму-
никации государства в отношении новых явлений в обществе 
может быть представлено решение Токийского суда Японии в 
рамках дела по банкротству одной из первых в мире крипто-
валютных бирж MtGox Co., Ltd. В процессе рассмотрения 
данного дела государством были оперативно исследованы но-
вейшие технологические категории, ранее не известные зако-
нодательствам государств мира. Суд сформулировал опреде-
ления криптовалюты (на примере биткоина как объекта права 
собственности), майнинга, была описана технология блокчейна 
[15, р. 2—9].

Представляется полезным упомянуть и о том, что в рамках 
рассмотрения судом США дела Росса Ульбрихта и цифрового 
блокчейна платформы «Silk Road» фигуранты дела были при-
знаны виновными в нелицензионной передаче денег и обмене 
валюты (к каковому был отнесен процесс обмена криптовалю-
ты на доллары США). Суд установил, что биткоин функциони-
рует как деньги [16, р. 35].

Подобные судебные акты имеются и в практике арбитраж-
ных судов РФ. В деле № А40-124668/2017, которое рассматри-
валось в Арбитражном суде Москвы, было впервые в РФ дано 
определение распределенного реестра системы «Блокчейн». 
Дополнительно суд вывел определение криптовалюты, а све-
дения из распределенного реестра использовались в качестве 
доказательств [13, c. 2—7]. Девятым арбитражным апелляци-
онным судом в постановлении от 15 мая 2018 г. по данном делу 
криптовалюта как объект сети блокчейн была впервые включе-
на в конкурсную массу в деле о банкротстве физического лица 
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на основании положений ст. 6 ГК РФ, предусматривающих воз-
можность определения прав и обязанностей сторон исходя из 
общих начал и смысла гражданского законодательства, а также 
ст. 128 ГК РФ, содержащей открытый список объектов граждан-
ских прав [14, c. 1—4]. Определением Арбитражного суда Воло-
годской области по делу № А13-3814/2016 было удовлетворено 
ходатайство арбитражного управляющего об истребовании до-
кументации в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 
физического лица. Истребовались документы, подтверждаю-
щие имущественное положение должника [7, c. 2—3], в том 
числе документы и сведения в отношении криптовалют Bitcoin 
и Litecoin [9, c. 2—3]. 

На примере рассмотренных дел можно наблюдать реакцию 
государства, выраженную в защите прав кредиторов лица, при-
знанного банкротом. Распространение действия норм законода-
тельства РФ, регулирующих институт банкротства на крипто-
валюты, создало возможность применения к новым объектам 
гражданских правоотношений, имеющим экономическую цен-
ность, защитных механизмов законодательства РФ о банкрот-
стве (оспаривание сделки должника, привлечение к субсиди-
арной ответственности, отказ в освобождении от исполнения 
обязательств и т. д.).

Постановлением Пятнадцатого апелляционного арбитраж-
ного суда РФ от 1 апреля 2019 г. по делу №А53-35183/2018 на 
отношения по купле-продаже биткоина были распространены 
нормы ГК РФ об агентском договоре, а также ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма» [12, c. 2—9]. 

Отдельного внимания заслуживают выводы Судебной колле-
гии Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о необхо-
димости развития науки, изучающей криптовалюты и техноло-
гии, связанные с их перемещением [12, c. 2—9].

Изучения заслуживают и судебные акты, в рамках которых 
производятся уточнения и детализация применения норм права 
к уже существующим объектам и институтам.

Существует судебная практика, акцентирующая внимание 
на категории сроков и уточняющая нормы существующего 
законодательства. В качестве примера может рассматривать-
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ся постановление Верховного суда РФ от 2 августа 2016 г., 
где производится толкование норм ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» на примере установления даты публикации ар-
битражным управляющим сообщения о проведении собрания 
кредиторов [8, c. 2—7]. В рассматриваемом случае судебным 
актом выполняется роль по установлению и уточнению течения 
сроков в рамках гражданских правоотношений.

Дополнительное внимание привлекают случаи расширитель-
ного толкования норм права судами, в рамках которых органам 
исполнительной власти вменяется проведение дополнительных 
мероприятий по проверке субъектов предпринимательской де-
ятельности с целью защиты прав и законных интересов участ-
ников гражданского оборота. В качестве примера может быть 
представлен судебный акт Арбитражного суда РФ кассаци-
онной инстанции по делу №А40-142049/16. При исключении 
юридических лиц из ЕГРЮЛ суд возлагает на налоговые орга-
ны обязанность по проверке наличия в отношении исключае-
мых субъектов судебных споров, сведения о которых находятся 
в открытом доступе [10, c. 5—11]. При этом судами применяет-
ся правовая позиция Конституционного суда РФ, выраженная 
в Определении от 17 января 2012 г. № 143-О-О [10, c. 5—11]. 
Схожая правовая позиция имеет место в постановлении Арби-
тражного суда Московского округа от 2 февраля 2017 г. по делу 
№ А40-81595/16. Судом фактически указано, что формальная 
практика исключения юридических лиц в соответствии с по-
ложениями ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц» препятствует заявителю-субъекту осуществить взыскание 
дебиторской задолженности [11, c. 4—8]. Отдельного внимания 
заслуживает расширительное толкование Арбитражным судом 
кассационной инстанции норм указанного закона от 28 января 
2016 г. по делу №А72-3389/2015. В данном споре суд дал разъяс-
нения, что исключение юридического лица из ЕГРЮЛ не может 
быть осуществлено лишь на формальных основаниях, указан-
ных в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». 
Судом были приняты во внимание сведения о фактическом осу-
ществлении юридическим лицом деятельности, отраженные в 
договорах аренды, договорах об оказании услуг и в отчетности, 
представленной в государственные органы [6, c. 2—11].
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В перечисленной судебной практике об оспаривании дей-
ствий органов государственной власти может быть выявлена 
правотворческая роль суда по уточнению законодательства. 
Данная роль представляется апробацией идеи о «гибкости и ди-
намичности» судебных актов как вида правовой коммуникации 
государства с обществом в ситуациях возникновения пробелов, 
неточностей или спорных моментов в законодательстве.

В результате исследования изложенных выше материалов 
судебной практики можно сделать вывод о сущности судебного 
акта с точки зрения коммуникативной теории права. Судебный 
акт является актом правовой коммуникации, выносимым в от-
вет на запрос социума. Он представляет собой информацию, 
сформулированную органом судебной власти в форме тексту-
ального документа, пригодного для человеческого восприятия, 
содержащего обязательную как для участников спора, так и для 
неопределенного круга лиц интерпретацию законодательства в 
возникшей правовой ситуации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ РАЗРЕШЕНИЯ  
ТРАНСГРАНИЧНЫХ СПОРОВ В ЕС И РОССИИ

Рассматриваются правовые нормы, регулирующие порядок раз-
решения трансграничных споров в Европейском союзе и Российской 
Федерации. Проанализирован Регламент (ЕС) № 1215/2012 Европей-
ского парламента и Совета ЕС о юрисдикции, признании и исполне-
нии судебных решений по гражданским и коммерческим делам. Выде-
лены отдельные вопросы, требующие разрешения при рассмотрении 
трансграничных споров.

Ключевые слова: трансграничный спор, правовое сотрудниче-
ство по гражданским делам, применимое право, европейское право, 
определение подсудности

В период глобализации и развития внешнеэкономических 
отношений с иностранными государствами неизбежно увели-
чение числа трансграничных споров. Под трансграничным спо-
ром мы понимаем спор, осложненный иностранным элементом.

Вопросы применимого права, юрисдикции, а также призна-
ния и исполнения судебных актов требуют разрешения при воз-
никновении любого трансграничного спора.

В связи с ростом участия российских компаний во внешне-
экономических сделках и в целях повышения инвестиционной 
привлекательности Российской Федерации необходимо решить 
вопрос о надлежащем правовом регулировании порядка раз-
решения трансграничных споров. Предлагаем для этого обра-
титься к зарубежному опыту, в частности к опыту Европейского 
союза.

В соответствии со ст. 81 Договора о функционировании Ев-
ропейского союза Союз развивает правовое сотрудничество по 
© Мустафаева С. Э., 2022 
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гражданским делам, имеющим трансграничный характер, на 
основе принципа взаимного признания судебных и внесудеб-
ных решений [1].

Под правовым сотрудничеством по гражданским делам мы 
понимаем систему правовых механизмов, направленных на ре-
гулирование отношений в пяти основных сферах: определение 
подсудности; признание и исполнение иностранных судебных 
решений; порядок определения права, применяемого к спор-
ным отношениям (коллизионное право); правовая помощь по 
гражданским делам; трансграничное банкротство [2, с. 183].

В Европейском союзе основным документом, который опре-
деляет порядок установления подсудности трансграничных 
гражданских споров, а также признания и исполнения судеб-
ных актов, вынесенных по результатам рассмотрения указан-
ных споров в государствах — членах ЕС, выступает Регламент 
(ЕС) № 1215/2012 Европейского парламента и Совета ЕС о 
юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по 
гражданским и коммерческим делам (далее — Регламент ЕС 
№ 1215/2012) [3].

В силу п. 3 указанного Регламента развитие и сохранение 
пространства свободы, безопасности и правосудия возможно 
только при обеспечении более свободного доступа к правосу-
дию. При этом осуществление правосудия в государствах — 
членах ЕС невозможно без обеспечения исполнения судебных 
актов на территории всего Союза. В связи с этим основополага-
ющим принципом судебного сотрудничества является взаимное 
признание судебных и внесудебных решений по гражданским 
делам. 

Поскольку при наличии гражданско-правовых отношений 
либо споров с трансграничными последствиями неизбежно за-
трагивается функционирование внутреннего рынка, необходи-
мо разрешить имеющиеся вопросы судебного сотрудничества, 
что и составляют основную цель Регламента ЕС № 1215/2012. 
Такая цель объясняется необходимостью достижения главной 
задачи ЕС — создания единого внутреннего рынка, поскольку 
невозможно его функционирование в рамках ЕС без создания 
общих норм — наднационального законодательства, регулиру-
ющего порядок разрешения трансграничных споров.
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Регламент ЕС № 1215/2012 подлежит применению в отно-
шении всех гражданских и коммерческих дел и не распростра-
няется на дела, возникающие из налоговых, таможенных или 
административных правоотношений. 

Регламент также не распространяется на следующие дела:
— о статусе или дееспособности и правоспособности физи-

ческих лиц; правах собственности супругов или лиц, правовое 
положение которых признается законодательством, аналогич-
ным законодательству о положении супругов;

— о банкротстве; процедурах, связанных с ликвидацией не-
состоятельных компаний и иных юридических лиц, судебном 
урегулировании долга, компромиссных соглашениях кредито-
ров и должника и на аналогичные дела;

— связанные с социальным страхованием;
— арбитражные разбирательства;
— дела об алиментных обязательствах, связанных с род-

ством, отцовством / материнством, браком или свой ством;
— дела о наследовании по завещанию и праву, в том чис-

ле об алиментных обязательствах, возникающих по причине 
смерти [3].

Вопросам подсудности гражданских и коммерческих дел в 
ЕС посвящены положения гл. 2 Регламента («Юрисдикция»). 
где выделены четыре вида подсудности: 

— в суде по месту проживания ответчика (ст. 4 Регламента);
— специальная юрисдикция (раздел 2 Регламента);
— исключительная юрисдикция (раздел 6 Регламента);
— договорная юрисдикция (раздел 7 Регламента).
Таким образом, Регламент разрешает вопрос определения 

подсудности спора на территории ЕС, при этом также содержит 
разъяснения о том, каковы последствия наличия параллельных 
судебных разбирательств в отношении спора с одним субъект-
ным составом и одним предметом спора (право приостановле-
ния производства по делу либо заявления самоотвода в связи с 
отсутствием компетенции), а также о необходимости самоотво-
да в связи с отсутствием компетенции в том случае, когда подан 
иск, в отношении которого у другого государства — члена ЕС 
исключительная компетенция.
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Что касается порядка признания и исполнения судебных ак-
тов в ЕС, то прежде всего необходимо отметить, что Регламент 
закрепляет взаимное признание судебных актов, вынесенных в 
любом государстве — члене ЕС на территории всего Союза без 
соблюдения  какой-либо дополнительной процедуры. 

Статья 39 Регламента ЕС № 1215/2012 закрепляет возмож-
ность принудительного исполнения судебных актов, вынесен-
ных в государстве — члене ЕС в других государствах — членах 
ЕС, без обязательного вынесения решения об исполнимости. 
При этом порядок исполнения судебных актов и необходимых 
документов, прилагаемых к заявлению, содержится в ст. 42 Ре-
гламента.

В целом общие нормы, которые закреплены в рассматрива-
емом Регламенте ЕС № 1215/2012, направлены на урегулирова-
ние вопросов, возникающих при рассмотрении трансграничных 
споров, включая определение подсудности спора, определение 
права, применимого к спорным правоотношениям, а также при-
знание и исполнение судебных актов, вынесенных по результа-
там рассмотрения гражданских и коммерческих дел на терри-
тории ЕС.

Безусловно, в рамках правового сотрудничества по граждан-
ским делам в ЕС разработан целый комплекс правовых норм, 
регулирующих порядок разрешения трансграничных граждан-
ских и коммерческих дел. При этом вопросы, касающиеся клю-
чевых моментов, к примеру трансграничной несостоятельности 
(банкротства), изложены в Регламенте (ЕС) № 2015/848 Евро-
пейского парламента и Совета от 20 мая 2015 г. [4]. 

Регулирование несостоятельности устанавливает рамки для 
трансграничной несостоятельности (в рамках ЕС), особенно 
обеспечивая правила международной юрисдикции суда в го-
сударстве-члене для открытия производства по делу о несо-
стоятельности (юрисдикция основного производства по делу 
определяется в соответствии с местонахождением «центра ос-
новных интересов» должника; автоматическое признание этих 
процедур в других государствах — членах ЕС), полномочия 
ликвидатора в других государствах — членах ЕС, применимое 
право.
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Что касается нашего государства, в последние годы также 
наблюдается тенденция увеличения количества споров, ослож-
ненных иностранным элементом, рассматриваемых в судах об-
щей юрисдикции и арбитражных судах.

Российское законодательство закрепляет понятие «ино-
странный элемент» в ст. 1186 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [5]. Согласно ст. 1186 ГК РФ, иностранный элемент 
может быть выражен в качестве следующих элементов правоот-
ношений: иностранный гражданин, иностранное юридическое 
лицо либо нахождение объекта гражданских прав за границей.

Правовое регулирование порядка разрешения дел с участи-
ем иностранного элемента осуществляется как международны-
ми соглашениями, так и коллизионными нормами российского 
законодательства.

При рассмотрении трансграничных споров необходимо ру-
ководствоваться прежде всего внутренним законодательством 
РФ: Конституция РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ 
и Гражданский процессуальный кодекс РФ, содержащие прави-
ла гражданского и арбитражного судопроизводства при рассмо-
трении дел с участием иностранных лиц. При этом для едино-
образного толкования и применения указанных норм следует 
обратиться к постановлению Пленума Верховного суда РФ от 
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдик-
ции общепризнанных принципов и норм международного пра-
ва и международных договоров Российской Федерации», поста-
новлению Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2017 г. № 23 
«О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим 
спорам, возникающим из отношений, осложненных иностран-
ным элементом», постановлению Пленума Верховного суда РФ 
от 9 июля 2019 г. № 24 «О применении норм международного 
частного права судами Российской Федерации».

Поскольку большинство трансграничных споров вытекает 
из частноправовых отношений, связанных с экономической 
деятельностью, количество дел с иностранным элементом пре-
обладает преимущественно в арбитражных судах. Кроме того, 
нельзя не отметить, что наблюдается также увеличение коли-
чества дел о несостоятельности (банкротстве), осложненных 
иностранным элементом, что является неизбежным, поскольку 
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в последние годы механизм банкротства активно применяется 
гражданами в целях освобождения от имеющихся долгов и вос-
становления платежеспособности. 

Учитывая, что специального урегулирования порядка рас-
смотрения трансграничного банкротства в российском зако-
нодательстве не имеется, при разрешении таких споров сле-
дует обращаться к нормам, регулирующим в целом порядок 
разрешения трансграничных споров в России. При этом на 
примере производства по делу о банкротстве показателен тот 
факт, что перечень иностранных элементов, приведенный в 
ст. 1186 ГК РФ, не является исчерпывающим (п. 2 постановле-
ния Пленума ВС РФ № 24), поскольку в делах о банкротстве 
в качестве иностранного элемента спора может выступать как 
имущество должника, находящееся на территории иностран-
ного государства, так и иностранные кредиторы либо иные 
участники арбитражного процесса и лица, участвующие в 
деле о банкротстве. 

В целом, если исходить из практики арбитражных судов при 
рассмотрении дел с участием иностранных лиц, основными 
вопросами, требующими разрешения при поступлении такого 
искового заявления, являются обозначенные ниже.

1.Определениеюрисдикции.
Территориальные критерии определения судебной юрисдик-

ции в отношении трансграничных споров закреплены в ст. 247 
АПК РФ. При этом критерий наличия тесной связи спорного 
правоотношения с территорией РФ был введен законодателем 
в 2002 г. Однако разъяснения относительно того, какие доказа-
тельства могут подтверждать наличие такого критерия в спор-
ных правоотношениях, были даны только в 2017 г. (п. 15 поста-
новления Пленума ВС РФ № 23). В 2019 г. Верховный суд РФ в 
постановлении № 24 уточнил критерии определения примени-
мого права, указав, что судам следует устанавливать территори-
альную связь различных элементов правоотношения с правом 
конкретного государства с учетом государственного интереса, 
который может быть выражен в таких факторах, как наилучшая 
реализация общепризнанных принципов гражданского права и 
построение отдельных его институтов (п. 6 постановления Пле-
нума ВС РФ № 24).
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2. Процессуальные вопросы, связанные с надлежащим
извещениемсторон.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 27 поста-
новления Пленума Верховного суда Российской Федерации 
№ 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по эконо-
мическим спорам, возникающих из отношений, осложненных 
иностранным элементом», арбитражные суды могут обра-
щаться к иностранным судам или компетентным органам ино-
странных государств с поручениями о выполнении отдельных 
процессуальных действий (вручении судебных извещений и 
других документов, обеспечении доказательств, поручении 
письменных доказательств, осмотре на месте, производстве 
экспертизы и т. д.). 

При этом международно-правовый акт, регулирующий во-
просы извещения иностранных лиц в рамках конкретного дела, 
определяется с учетом места нахождения иностранного лица. 
Это может быть, например, Конвенция о вручении за границей 
судебных и внесудебных документов по гражданским или тор-
говым делам (заключена в Гааге 15 ноября 1965 г.), Конвенция 
по вопросам гражданского процесса (заключена в Гааге 1 марта 
1954 г.).

3.Применимоеправо.
Условия и правила применения норм иностранного права 

при рассмотрении трансграничных споров арбитражными су-
дами изложены в ч. 5 ст. 13 АПК РФ, а также в ст. 14 АПК РФ. 
При этом арбитражный суд при рассмотрении дела вправе счи-
тать нормы иностранного права установленными только в том 
случае, когда представленное стороной по делу заключение по 
вопросам содержания иностранного права содержит достаточ-
ные сведения и в отношении данного заключения другой сторо-
ной не представлены возражения и сведения, которые бы дока-
зывали иное содержание норм иностранного права. 

В ч. 2 ст. 14 АПК РФ содержатся положения, предоставля-
ющие арбитражному суду право на обращение в компетентные 
органы или организации, а также на привлечение эксперта или 
специалиста в установленном законом порядке в целях установ-
ления содержания норм иностранного права (ст. 55 и 551 АПК 
РФ, п. 2 ст. 1191 ГК РФ). 
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4. Приведение в исполнение судебных актов, вынесен-
ныхпорезультатамрассмотрениядела.

Вопросам признания и приведения в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений по-
священа гл. 31 АПК РФ. Для рассмотрения указанного заявле-
ния судом необходимо соблюдение установленного законом по-
рядка, а также наличие международного договора.

Нельзя не отметить, что подписание 17 ноября 2021 г. в Ни-
дерландах Конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных решений по гражданским и торговым 
делам 2019 г. [6], принятой в рамках Гаагской конференции 
по международному частному праву, положительно отразится 
на дальнейшем развитии внешнеэкономических отношений и 
будет способствовать увеличению числа заключенных сделок 
с иностранными контрагентами, поскольку устанавливаемый 
Конвенцией единый режим признания и приведения в испол-
нение судебных решений даст сторонам возможность оценить 
их вероятные риски и перспективы при возникновении спора 
в судах. Кроме того, Конвенция позволит субъектам экономи-
ческой деятельности сократить сроки разрешения трансгранич-
ных споров и связанные с ними расходы.

Таким образом, проанализировав опыт Европейского со-
юза и России в сфере правового регулирования трансгранич-
ных споров, можно сделать вывод о том, что в настоящее вре-
мя в российском законодательстве отсутствует специальное 
правовое регулирование трансграничной несостоятельности 
(банкротства). Между тем вопросы определения юрисдикции, 
применимого права, а также взаимного признания и исполне-
ния судебных актов иностранных государств являются осно-
вополагающими при возникновении трансграничного дела о 
банкротстве, в связи с чем должны быть регламентированы в 
законодательстве. Положительный опыт ЕС в сфере регулиро-
вания трансграничной несостоятельности, а также основные 
принципы, выработанные в ЕС в области судебного сотрудни-
чества, могут быть использованы в рамках Евразийского эконо-
мического союза. При этом обращение к данному опыту позво-
лит упростить рассмотрение трансграничных споров, ускорить 
достижение основной цели данного интеграционного объеди-
нения — создание единого рынка. 
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЮРИСДИКЦИИ АРБИТРАЖЕЙ  
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Статья посвящена вопросам определения компетенции арбитра-
жа в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. На распространенность сферы применения третейского 
разбирательства влияет не только избранная в результате реформы 
арбитража разрешительная модель, но и существующие ограниче-
ния в вопросах арбитрабельности. Помимо объективных запретов на 
передачу некоторых категорий гражданско-правовых споров в тре-
тейский суд существенной проблемой является неоднозначное приме-
нение критериев публичного порядка. Нарушения публичного порядка, 
допущенные третейским судом, могут не только привести к отмене 
или отказу в приведении в исполнение данного решения, но и влиять 
на ограничения юрисдикции арбитражей в России.

Ключевые слова: арбитраж, третейский суд, арбитрабельность, 
противоречие публичному порядку

Третейские суды обладают альтернативной по отношению к 
государственным органам юрисдикцией по разрешению част-
ноправовых споров. Существование развитых арбитражных 
институтов повсеместно рассматривается как признак зрелости 
экономики, достаточно высокой правовой культуры участников 
гражданского оборота, реального невмешательства государства 
в частную сферу. Создание институтов, администрирующих 
арбитраж, на основе разрешительного режима, предполагаю-
щего прямой административный контроль со стороны органов 
государственной власти, не свой ственно ни одной из стран, в 
которых функционируют признанные международные центры 
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арбитража [1, с. 70]. Российская действительность, как извест-
но, устроена иначе. В 2015 г. в нашей стране произошла мас-
штабная реформа третейского разбирательства, в результате 
которой рынок очистился от «карманных» третейских судов, из 
перечня услуг юридической фирмы была исключена юрисдик-
ционная деятельность арбитража [2, с. 281—286]. Для карди-
нальной смены парадигмы арбитража в России потребовалось 
полное уничтожение всех институциональных центров вну-
треннего разбирательства, поскольку точечные изменения не 
могли привести к формированию доверия граждан, организа-
ций и государства к этому демократическому институту. Право 
на создание постоянно действующих арбитражных учреждений 
получили на текущий момент лишь семь некоммерческих орга-
низаций [3].

Все еще нельзя говорить о том, что юридическая модель тре-
тейского разбирательства в России полностью сформирована: 
происходит как точечное расширение компетенции арбитраж-
ных учреждений, примером чему будет недавно закрепленная 
арбитрабельность индивидуальных трудовых споров в сфе-
ре профессионального спорта и спорта высших достижений 
[4, с.  57], так и формирование правоприменительной практики 
по вопросам оказания содействия и контроля по отношению к 
третейским судам и процедур экзекватуры.

В соответствии с позицией Конституционного суда РФ об-
ращение в третейский суд является одним из общепризнанных 
в современном правовом обществе способов разрешения граж-
данско-правовых споров, проистекающих из свободы договора, 
которой наряду с автономией воли участников предпринима-
тельской и иной экономической деятельности обусловливаются 
диспозитивные начала гражданских материальных и процессу-
альных правоотношений [5; 6]. Гарантия реализации права на 
защиту прав из законных интересов (ч. 2 ст. 45 Конституции 
РФ) обеспечивается в том числе посредством создания государ-
ством публично-правовых условий для применения альтерна-
тивных форм разрешения споров. Между тем, как показал опыт 
применения предыдущего федерального закона «О третейских 
судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ, 
в России бесконтрольная свобода арбитража приводит в своей 
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массе к злоупотреблению правом участников гражданских пра-
воотношений. Коль скоро рыночные начала функционирования 
третейских судов вызывали массовые отказы в приведении в 
исполнение арбитражных решений со стороны компетентных 
судов [7, с. 383], в процессе третейской реформы пришлось 
устанавливать существенные публично-правовые ограничения.

Рассматривая публично-правовые аспекты деятельности тре-
тейских судов, необходимо сосредоточиться на критериях арби-
трабельности. Согласно ч. 3 ст. 1 ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» от 29 декабря 2015 г. 
№ 382-ФЗ, в арбитраж по соглашению сторон могут передавать-
ся споры между сторонами гражданско-правовых отношений, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. Ст. 22.1 ГПК 
РФ и ст. 33 АПК РФ установлены отдельные изъятия, не допу-
скающие рассмотрение третейскими судами отдельных катего-
рий споров, решения по которым выносятся в специфических 
процедурах государственными судами или способны затронуть 
права и законные интересы иных лиц. Споры с особой социаль-
ной значимостью также неарбитрабельны. Этим объясняется 
невозможность передачи в третейский суд споров о выселении 
граждан из жилых помещений, индивидуальных трудовых спо-
ров (за исключением компетенции спортивного арбитража), 
споров, возникающих из семейных правоотношений, споров, 
возникающих из наследственных правоотношений, и т. д.

Между тем, помимо объективной неарбитрабельности спо-
ров участников частноправовых отношений, на компетенцию 
третейского суда влияет и публичный порядок Российской Фе-
дерации. Противоречие защищаемого интереса публичному по-
рядку повлечет за собой невозможность приведения в исполне-
ние арбитражного решения или его отмену в порядке контроля 
со стороны компетентного суда.

Легального понятия публичного порядка, как известно, нет. 
Это в известной степени «каучуковое» ограничение, часто при-
меняемое в спорах, осложненных иностранным элементом, для 
нужд оправдания патерналистской позиции в конкретном деле. 
При этом существуют две взаимосвязанные составляющие пу-
бличного порядка: процессуальная (procedural public order) и ма-
териальная (substantial public order) [8, с. 145]. В соответствии с 
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п. 51 постановления Пленума ВС РФ № 53 от 10 декабря 2019 г. 
[9], под публичным порядком понимаются фундаментальные 
правовые начала (принципы), которые обладают высшей им-
перативностью, универсальностью, особой общественной и 
публичной значимостью, составляют основу построения эконо-
мической, политической, правовой системы Российской Феде-
рации. Пленум ВС РФ в указанном пункте обращает внимание 
правоприменителей на то, что нарушение публичного поряд-
ка как соответствующее основание для отказа в приведении в 
исполнение или отмены третейского решения должно приме-
няться в исключительных случаях, имеет экстраординарный ха-
рактер. В литературе зачастую обращается внимание на то, что 
под нарушением публичного порядка понимается именно нару-
шение принципов третейского разбирательства [10, с. 64—65], 
процедурных правил рассмотрения дела [11, с. 60], а не пра-
вильность соблюдения норм материального права. Тем не менее 
в судебной практике распространены случаи квалификации как 
противоречия публичному порядку несоблюдения обязатель-
ного досудебного порядка урегулирования спора, если адресат 
претензии в действительности заинтересован в таком урегули-
ровании [12], ограничения состязательности, законности и рав-
ноправия сторон третейского разбирательства, выразившегося 
в немотивированном отказе в приобщении к материалам дела 
представленных стороной доказательств [13].

Не вызывает сомнений, что принцип законности, содержа-
нием которого является неукоснительное следование нормам 
права, выступает основополагающим принципом права. При 
этом собственно законность, будучи элементом принципа вер-
ховенства права, неразрывно связана с принципами эффек-
тивности права, правовой определенности, баланса частных и 
публичных интересов [14, c. 313]. В итоге возникает парадок -
сальная ситуация: компетентный государственный суд, с одной 
стороны, не проверяет законность и обоснованность арбитраж-
ных решений, но с другой — должен проверить соблюдение 
принципа законности при рассмотрении дела третейским судом 
в каждом конкретном случае. Установление нарушения публич-
ного порядка Российской Федерации в каждом конкретном деле 
во многом зависит от судейского усмотрения.
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Как утверждает В. В. Молчанов, принцип права представ-
ляет собой идею, отличающуюся нормативностью, сочетаю-
щую в себе теоретические и формально-юридические начала 
[8, с. 146]. Образуя в своей совокупности и взаимосвязи це-
лостную картину, имея системообразующее значение [15, с. 74], 
принципы зачастую не сформулированы в качестве конкретной 
нормы: будучи основополагающими идеями, они выявляются 
в процессе правотворчества, правоприменения, их содержание 
устанавливается из совокупности правовых норм посредством 
телеологического толкования. Единства в определении перечня 
принципов той или иной отрасли права сегодня не наблюдается. 
Поэтому излишне широкое представление о содержании прин-
ципов материального и процессуального права в итоге может 
негативно сказаться на становлении и развитии арбитражной 
юрисдикции в стране. Несмотря на то что решения третейских 
судов не вступают в законную силу, признавая допустимость 
такой альтернативной формы разрешения спора, государство 
должно обеспечить реализацию эффективного механизма эк-
зекватуры, в отсутствие которого о популяризации рассматрива-
емого института гражданского общества говорить невозможно.

В конечном счете наличие рисков в принудительном ис-
полнении решений третейского суда приводит к ограничению 
юрисдикции арбитража. Нужно понимать, что, исходя из кон-
цепции Due diligence, каждый добросовестный участник граже-
данского оборота просчитывает свои риски, в том числе и риски, 
связанные с применением материального права и процедуры 
разрешения спора. Инвестиционная привлекательность России 
в условиях трудно прогнозируемых рисков при процедуре эк-
зекватуры явно не формируется [16, с. 12—18]. В связи с этим 
требуется разработка доктрины публичного правопорядка с це-
лью определения сферы допуска альтернативных юрисдикци-
онных процедур в целом и компетенции арбитража в частности.
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В. Д. Туктамышев

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД И АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Рассматривается вопрос допустимости участия наследствен-
ного фонда в качестве стороны третейского разбирательства (ар-
битража). Исследуется процессуальная правоспособность наслед-
ственного фонда, исходя из этого формулируются выводы.

Ключевые слова: субъективная арбитрабельность, наследствен-
ный фонд, арбитражная оговорка, арбитраж

В настоящее время российское законодательство идет по 
пути стремительного развития, имплементируя в правовую ма-
терию различные правовые конструкции. Одной из таких кон-
струкций является наследственный фонд. 

Инкорпорирование данного института в правовой массив 
российского права продиктовано, во-первых, социальным за-
просом общества ввиду необходимости «посмертного» сохра-
нения имущественной массы, во-вторых, необходимостью сни-
жения темпов вывода денежных средств в иные юрисдикции, 
обусловленного по большей части отсутствием в России надле-
жащих механизмов сохранения и преумножения имуществен-
ной массы на случай смерти наследодателя.

Согласно п. 1 ст. 123.20-1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, наследственным фондом признается создаваемый 
во исполнение завещания гражданина и на основе его иму-
щества фонд, осуществляющий деятельность по управлению 
полученным в порядке наследования имуществом этого граж-
данина бессрочно или в течение определенного срока в соответ-
ствии с условиями управления наследственным фондом.

© Туктамышев В. Д., 2022 
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Введение в оборот новых конструкций, институтов и т. д. не-
избежно приводит к постановке тех или иных проблемных во-
просов. Безусловно, число аспектов, связанных с наследствен-
ными фондами, в настоящее время огромно, однако в данном 
исследовании мы сосредоточимся на вопросе допустимости 
рассмотрения наследственного фонда в качестве участника тре-
тейского разбирательства.

Однозначного ответа на этот вопрос не имеется. Так, 
Е. Ю. Петров высказал мнение, что неарбитрабельность на-
следственных споров, предусмотренная российским правом, 
закрывает возможность включения завещателем в устав наслед-
ственного фонда третейской оговорки [3].

Между тем данные выводы представляются нам поспешны-
ми и весьма спорными, как минимум, в связи с тем, что неарби-
трабельность наследственных правоотношений установлена на 
основании критерия объективной арбитрабельности, а вопрос 
допустимости участия субъектов права в арбитраже разрешает-
ся в плоскости субъективной арбитрабельности1.

Под субъективной арбитрабельностью следует понимать 
способность субъекта права быть участником третейского раз-
бирательства. Субъективная арбитрабельность определяется 
исходя из свой ств субъектов спора, из их специальной право-
способности, которая может препятствовать передаче на рас-
смотрение в арбитраж споров, в которых они являются сторо-
ной [2, с. 142]2.

1 Данная позиция не выдерживает критики, поскольку определение 
наличия субъективной арбитрабельности через объективную арбитра-
бельность является некорректным; в противном случае складывалась 
бы ситуация, при которой, например, мы бы могли с уверенностью го-
ворить о том, что исходя из неарбитрабельности споров о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью, можно сделать вывод о том, 
что участники таких споров не могут быть участниками арбитража по 
иным спорам.
2 В то же время единства в понимании субъективной арбитрабельно-
сти нет. Отдельные авторы понимают ее как наличие способности 
сторон заключать действительное третейское соглашение, то есть 
быть субъектами третейского соглашения [1].
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Наследственный фонд, инкорпорированный в законода-
тельство Российской Федерации, по многим признакам похож 
конструкцией на фонды континентальной правовой систе-
мы, а не на английский траст. Фондовому праву континента 
свойственны распоряжения учредителя на случай смерти, из-
вестная конфиденциальность и анонимность существования 
фонда, создание фонда на вечный срок, пассивная низкори-
скованная хозяйственная деятельность и благоприятное нало-
гообложение [11, S. 23—25].

С этой позиции для определения возможности участия на-
следственного фонда в третейском разбирательстве нам необ-
ходимо обратиться к категории процессуальной правосубъ-
ектности. Под процессуальной правосубъектностью следует 
понимать способность субъекта права иметь процессуальные 
права и нести процессуальные обязанности.

Как следует из положений гражданского законодательства 
Российской Федерации, наследственный фонд представляет 
собой некоммерческое унитарное юридическое лицо1.

Из положений законодательства, регулирующего деятель-
ность фондов, не усматривается существование каких-либо 
ограничений в части передачи споров с участием фондов в 
арбитраж. К аких-либо ограничений правоспособности на-
следственных фондов гражданское и процессуальное право 
также не устанавливают, что свидетельствует о допустимости 
рассмотрения наследственного фонда в качестве участника 
арбитража.

Отдельные авторы, однако, считают, что фактически на-
следственный фонд представляет собой перенос конструкции 
английского траста на почву континентальной правовой се-
мьи Указывается, что «наследственный фонд в России пред-
ставляет собой отечественный аналог траста — института, 
существующего во многих странах Европы и пользующего-

1 Вопрос об отнесении наследственного фонда в данную группу юри-
дических лиц достаточно спорный, однако это не является темой на-
стоящего исследования.
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ся большой популярностью у состоятельных граждан (в том 
числе и у граждан России, переводящих в данные фонды за 
рубежом свои активы)» [6, с. 195] 1.

Допуская, что российский наследственный фонд является 
неким аналогом траста, необходимо посмотреть на правовую 
природу траста в юрисдикциях, в которых он был порожден. 
Обращаясь к договорной теории траста [10], американские 
суды неоднократно приходили к выводу о том, что споры с уча-
стием наследственного фонда должны признаваться неарбитра-
бельными ввиду отсутствия у траста как обязательственного 
правоотношения воли как таковой (одно из последних решений 
по данному вопросу было принято в споре Kelly v. Giuliano от 
21 сентября 2020 г.).

Если же посмотреть на траст как на своего рода фидуци-
арное правоотношение, в котором в качестве представителя 
обособленной имущественной массы выступает управляющий 
(trustee), мы приходим к обратному выводу, поскольку, «расще,-
пив» полномочия, мы рассматриваем в качестве участника арби-
тража не сам траст, а заинтересованное в защите его прав лицо2. 

Данный подход был поддержан и Комитетом по праву трас-
тов Англии и Уэльса в 2012 г. в докладе «Арбитраж трастовых 
споров», согласно которому юридические права бенефициаров и 
доверительных собственников могут быть действительно опре-
1 И в целом в странах континентально-европейского права частные 
фонды являются аналогом английского траста, который впервые поя-
вился еще в XI в. Передача имущества бенефициарам через такой ин-
ститут в Средние века стала активно использоваться как альтернатива 
завещанию и средство против налога на наследство [5].
2 Данный подход мы можем встретить в ряде трастовых юрисдикций, в 
частности Багамских островов (Trustee Amendment Act, 2011), Гернси 
(Trusts Guernsey Law, 2007), Мальты (Arbitration Act, Art. 15A (2), а 
также штатов США (Arizona. Rev. Stat., § 14-10205 (2019), Florida. 
Stat., § 731.401 (2019). Не остались в стороне от открывающихся воз-
можностей по расширению своей сферы деятельности и международ-
ные арбитражные учреждения, например, Комиссия Международной 
торговой палаты (ICC) учредила рабочую группу по трастам и арби-
тражу, результатом работы которой явилось принятие в 2008 г. арби-
тражной оговорки ICC для трастовых споров [9].
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делены исключительно судами [7]. Сохранение за судами ис-
ключительной компетенции по рассмотрению трастовых споров 
иногда обосновывается также необходимостью осуществления 
ими функций защиты бенефициаров и контроля за управлением 
со стороны доверительного собственника активами траста [8].

Таким образом, даже если рассмотреть наследственный 
фонд как конструкцию, которая позаимствовала больше черт от 
траста, нежели от континентального фонда, мы придем к вы-
воду о том, что препятствий для передачи споров в арбитраж с 
участием наследственного фонда не имеется.

Исходя из этого можно говорить о том, что с позиции кри-
терия субъективной арбитрабельности наследственный фонд 
может быть участником арбитражного разбирательства. 

Возвращаясь к точке зрения Е. Ю. Петрова, приведенной 
нами в самом начале, кратко оговорим проблематику арби-
тратебельности наследственных споров. Для анализа данного 
аргумента необходимо, во-первых, обратиться к категориям 
«внутренних» и «внешних» споров1, которые могут возникать 
в связи с деятельностью наследственного фонда, во-вторых, 
установить, что понимается под наследственным спором2 и, со-
ответственно, моментом его окончания.

1 Под «внешними» спорами необходимо понимать категории споров, 
связанные с взаимодействием наследственного фонда с третьими ли-
цами (например, когда наследственный фонд заключает договор арен-
ды в целях управления имущественной массой); к «внутренним» же 
спорам следует относить споры, связанные с отношениями между 
заинтересованными в деятельности фонда лицами (например, между 
управляющим наследственным фондом и выгодоприобретателями).
2 Полагаем, справедливо признать, что наследственное правоотноше-
ние должно оканчиваться в момент принятия имущества наследника-
ми (что в случае с наследственным фондом коррелирует с моментом 
его учреждения), соответственно, отнесение дальнейших правоотно-
шений с участием наследственного фонда к группе наследственных 
споров, неарбитрабельных в соответствии со ст. 22.1 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, неправомочно, они 
таковыми не являются и могут быть переданы для рассмотрения в 
арбитраж.
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Не подвергается сомнению тот факт, что «внешние» споры 
с участием наследственного фонда безусловно могут быть ар-
битрабельны. Между тем необходимо обратить внимание на 
«внутренние» споры. Полагаем, что здесь также нет препят-
ствий для их рассмотрения в арбитраже. Как верно отмечает 
О. Д. Петроль [4], имущественные наследственные споры по 
своему правовому режиму схожи с имущественными семейны-
ми спорами, а значит, оснований для их исключения из катего-
рии арбитрабельных нет. 

С учетом этого полагаем, что и «внутренние» споры с уча-
стием наследственного фонда должны быть признаны объек-
тивно арбитрабельными.

Резюмируя изложенное, отметим, что как таковых препят-
ствий для рассмотрения наследственного фонда в качестве 
участника арбитража не имеется, следовательно, критерий 
субъективной арбитрабельности при возникновении споров с 
участием наследственного фонда будет соблюден.
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НЕСУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ:  
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рассматриваются отдельные элементы правового статуса не-
судебных государственных органов, осуществляющих конституци-
онный контроль, в России и зарубежных странах. По результатам 
сравнения выдвигаются предложения по оформлению в российском 
федеральном законодательстве общих правовых норм о конституци-
онных (уставных) советах субъектов Российской Федерации.

Ключевыеслова: конституционный (уставный) совет, конститу-
ционный контроль, конституционный (уставный) суд субъекта РФ, 
квазисудебный орган

В 2020 г. российская судебная система подверглась ряду из-
менений. Так, в частности, был принят Федеральный консти-
туционный закон от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ (далее — ФКЗ 
№ 7), по которому конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации подлежат упразднению в срок до 1 ян-
варя 2023 г. [1]. Для создания возможного «преемника» ликви-
дированных судов законодателем предусмотрено право субъек-
тов РФ на формирование конституционных (уставных) советов, 
действующих при региональных законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти. И хотя сущность и 
правовой статус данных органов не были обозначены в законе, 
сама формулировка нормы в ФКЗ № 7 предполагает их несудеб-
ный характер, что означает невозможность полного перехода 
полномочий упраздненных судов к конституционным (устав-
ным) советам. В то же время можно предположить, что часть 
полномочий, связанных с конституционным контролем (то есть 
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проверкой соответствия принимаемых на региональном и мест-
ном уровне нормативно-правовых актов конституции или уста-
ву субъекта РФ), перейдет от ликвидированных судов к рассма-
триваемым советам.

При этом отсутствие конкретизации правового статуса дан-
ных органов на федеральном уровне позволяет по-разному трак-
товать существующую норму ФКЗ № 7 и выдвигать различные 
предположения об устройстве и полномочиях конституцион-
ных (уставных) советов. Так, в литературе отмечается, что эти 
советы могут быть экспертно-консультативными органами — 
штатной или внештатной структурой при региональном парла-
менте, работающей на общественных началах [2, с. 11], посто-
янно действующим самостоятельным и независимым органом, 
в котором часть членов работает на профессиональной основе 
[3], а формулировка «при законодательных органах» означает 
прямую связь с законотворческим процессом, а не подчинен-
ный статус [4, с. 73].

Но, учитывая, что ранее конституционные (уставные) суды 
имели правовую основу деятельности на федеральном уровне 
(прежде всего в ст. 27 Федерального конституционного закона 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации»), а также разнообразие подходов к сущности 
и структуре конституционных (уставных) советов, предполага-
ется разумным обозначить в федеральном законодательстве об 
организации публичной власти субъектов РФ общие принципы, 
касающиеся, например, полномочий указанных советов, поряд-
ка их создания и принимаемых ими решений. В связи с этим 
рассмотрим уже существующие примеры органов, осуществля-
ющих конституционный контроль и не входящих в судебную 
систему, как в Российской Федерации, так и за рубежом, срав-
нив вопросы состава, компетенции и решений данных органов.

В настоящее время в России конституционный совет суще-
ствует при парламенте Республики Саха (Якутия). Он был об-
разован в соответствии с Конституционным законом от 26 мая 
2021 г. № 2356-З № 623-VI [5]. Совет является постоянно дей-
ствующим государственным органом, члены которого назна-
чаются Государственным собранием Республики по представ-
лению ее главы. При этом конституционные советники, за 
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исключением председателя Совета, двух его заместителей и 
секретаря, работают на непостоянной основе. Совет наделен 
следующими основными полномочиями: толкование Конститу-
ции Республики; дача заключений о соответствии Конституции 
региональных законов и подзаконных актов законодательной и 
исполнительной ветвей власти, а также муниципальных право-
вых актов (то есть последующий конституционный контроль); 
по обращению главы Республики дача заключений о соответ-
ствии Конституции законов Республики до их подписания и 
обнародования (то есть подразумевается факультативный пред-
варительный конституционный контроль). Такой же тип кон-
ституционного контроля, не носящий, однако, обязательного 
характера, распространяется на проекты конституционных за-
конов, а также на проекты законов, предметом регулирования 
которых являются среди прочего основы конституционного 
строя Республики. При этом решения Конституционного совета 
подлежат обязательному рассмотрению региональными госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления, 
которых они касаются. Однако в случае несоответствия тех или 
иных нормативных правовых актов Конституции Республики 
данные органы публичной власти имеют лишь право, а не обя-
занность по внесению изменений в эти акты. То есть фактиче-
ски решения Конституционного совета Якутии носят консуль-
тативный, рекомендательный характер, не имея обязательной 
юридической силы, как это предусматривалось в отношении 
республиканского Конституционного суда [6]. В то же время 
можно заметить, что полномочия Конституционного совета по 
сравнению с Конституционным судом расширились относи-
тельно предварительного контроля определенных законов и их 
проектов, поскольку ранее суд осуществлял подобный контроль 
только применительно к законам Республики о внесении изме-
нений и дополнений в республиканскую Конституцию с точки 
зрения соблюдения законодательной процедуры их принятия.

В зарубежных странах несудебные органы конституционно-
го контроля имеют более обширные историю и опыт деятельно-
сти. Наиболее ярким примером в данном случае является Кон-
ституционный совет Франции. Это постоянно действующий 
орган, в формировании которого принимают участие президент 



281281

И. Д. Навагин

Французской Республики и председатели обеих палат француз-
ского Парламента, а его члены занимают свой пост на постоян-
ной основе в течение девяти лет без права продления или возоб-
новления этого срока. Наиболее существенные его полномочия 
связаны с реализацией функции юрисдикционного контроля. 
Он выражается, во-первых, в осуществлении предварительно-
го абстрактного контроля, носящего обязательный характер, 
применительно к органическим законам до их промульгации 
и регламентам палат Парламента до начала их применения, и 
имеющего факультативный характер в отношении иных зако-
нов. Также он связан с конкретным нормоконтролем законов, 
вступивших в силу и предположительно нарушающих права и 
свободы, гарантированные Конституцией, что может быть уста-
новлено при рассмотрении дела в суде (при этом граждане не 
имеют права самостоятельного обращения с жалобой в Совет). 
Во-вторых, рассмотрение вопросов правильности проведения 
референдума и избрания президента Республики, депутатов и 
сенаторов также составляет часть рассматриваемой функции 
Совета. Решения данного органа носят обязательный характер 
для всех органов публичной власти (в том числе судебных) и не 
подлежат обжалованию. Кроме того, признанный неконститу-
ционным проверяемый правовой акт не подлежит промульга-
ции или применению, а в отношении конкретного контроля — 
положение закона отменяется [7]. 

Государственный орган конституционного контроля, не вхо-
дящий в судебную систему и действующий на постоянной ос-
нове, существует и в Республике Казахстан, где также носит на-
звание Конституционного Совета. Он формируется при участии 
президента Республики и обеих палат Парламента Казахстана, 
а его члены занимают свою должность в течение шести лет так-
же на постоянной основе. Полномочия Совета имеют некоторое 
сходство с полномочиями Конституционного Совета Франции 
и предполагают, в частности, предварительный контроль при-
нятых законов до их промульгации, рассмотрение обращений 
судов о признании нормативно-правовых актов неконституци-
онными, разрешение вопросов правильности проведения пре-
зидентских и парламентских выборов и референдумов в случае 
спора. Кроме того, в компетенцию этого органа входят полно-
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мочия по толкованию норм Конституции и участию в процессе 
отрешения президента от должности. Решения Совета также 
обязательны и не подлежат обжалованию, а законы, не соответ-
ствующие Конституции, либо не подлежат подписанию, либо 
отменяются [8].

Таким образом, рассмотренные органы конституционного 
контроля Франции и Казахстана, хотя и не являются судебными, 
играют, в сущности, роль, аналогичную в иных государствах 
роли конституционных судов или судов общей юрисдикции (в 
странах с принятой американской моделью конституционного 
правосудия). При этом их ключевое отличие от судов (что по-
зволяет считать их квазисудебными органами) заключается в 
процессуальном аспекте (отсутствие состязательности и глас-
ности). Тем не менее ряд авторов не обозначают эти отличия 
значительное [9, с. 97—98]. В то же время заметно, что кон-
ституционные (уставные) советы в России в их текущем виде 
отличаются более существенно и от судебных органов (и пре-
жде всего от предшествующих им конституционных и устав-
ных судов субъектов РФ), и от проанализированных несудеб-
ных органов зарубежных стран (применительно, в частности, 
к их составу и юридической силе принимаемых ими решений). 
В большей степени близость к российскому усматривается у 
Конституционно-правового совета, функционировавшего в 
Венгрии с начала 1980-х гг. В его полномочия входила проверка 
конституционности нормативно-правовых актов, а при выявле-
нии несоответствия Конституции — требование их пересмотра 
у того, кто издал акт, однако окончательное решение по некон-
ституционным нормам возлагалось на иные органы, в том чис-
ле на Государственное собрание [3]. 

Таким образом, следует заключить, что конституционные 
(уставные) советы во многом отличаются от примеров ино-
странных несудебных органов конституционного контроля и не 
могут быть полноценной заменой упраздненным конституци-
онным и уставным судам в такой степени, которая позволила 
бы выделить среди их различий только процессуальные. Но, 
принимая во внимание связь данных советов с региональными 
парламентами и имеющийся зарубежный опыт, в возможных 
федеральных нормах права о статусе конституционных (устав-
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ных) советов предлагается установить следующее. Создание 
данных органов будет рассматриваться как право субъектов 
РФ, а не как обязанность; среди основных полномочий можно 
выделить осуществление толкования конституции или устава 
субъекта РФ, предварительного конституционного контроля не 
подписанных и не обнародованных законов субъекта РФ (как 
обязательного, так и факультативного), а также рассмотрение 
региональных и муниципальных правовых актов на предмет 
соответствия Основному закону субъекта РФ. При этом, учи-
тывая значительное сокращение возможностей российской ре-
гиональной конституционной юстиции после ликвидации кон-
ституционных (уставных) судов (касающихся, например, права 
подачи жалобы гражданами), в качестве некоторого «компенса-
ционного» шага можно предусмотреть в федеральном законе не 
только постоянный и самостоятельный характер деятельности 
конституционных (уставных) советов, но и обязательную юри-
дическую силу их решений в части, например, предваритель-
ного конституционного контроля нормативно-правовых актов, 
влекущего невозможность их применения при установлении их 
неконституционности (в условиях факультативного характера 
самого контроля). Это может быть обоснованно как взаимос-
вязью данных советов с парламентами, так и необходимостью 
поддержания некоторой «равноценности» замены конституци-
онных (уставных) судов на соответствующие советы.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА 
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ

Рассматриваются вопросы реализации юрисдикции государств в 
киберпространстве. Основная часть статьи посвящена рассмотре-
нию дискуссионных подходов к определению понятий «юрисдикция», 
«суверенитет» и «киберпространство», а также анализу возможно-
стей правового регулирования данных юридических категорий в от-
ношении информационно-коммуникационной сети. 

Ключевыеслова: киберпространство, юрисдикция, суверенитет, 
территория государства, Интернет, информационное пространство

Научно-технический прогресс значительно изменил жизнь 
человека. От появления в середине XX в. первых компьютен-
ров и до введения в 1982 г. термина «киберпространство» че-
ловечество прошло колоссальный путь. Динамичное развитие 
технических наук стало причиной того, что в настоящее время 
доступность и производительность компьютеров привели как 
к их массовому распространению, так и к появлению прин-
ципиально новой реальности — информационной. Каждое 
устройство в отдельности и все они вместе создают уникальное 
«пространство», в котором отсутствуют физические границы, 
а потому пользователи имеют прямой доступ друг к другу и к 
публикуемой другими пользователями информации. Простота 
взаимодействия с киберпространством и находящимися в нем 
людьми способствовала бурному развитию общественных от-
ношений в его рамках. Они стали приобретать не только со-
циокультурный, но и экономический, политический характер, 
что обусловило необходимость государственного присутствия 
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в киберпространстве. Однако степень этого присутствия и «гра-
ницы», в которых оно реализуется, не были однозначно юри-
дически определены, что обусловило постановку проблемы и 
актуализировало поиск путей ее решения. В настоящее время 
как в научном юридическом сообществе, так и на уровне госу-
дарств нет единой позиции относительно вопроса применения 
понятий «суверенитет» и «юрисдикция» к киберпространству. 

Исследование показывает, что понятия «юрисдикция» и 
«суверенитет» прямо связаны между собой. Юрисдикция 
определяется как проявление суверенитета государства и сфе-
ры действия государственной власти в рамках определенной 
территории (А. Р. Каюмова, И. И. Лукашук, Ю. С. Ромашев, 
Д. В. Фетищев). Суверенитет же, в свою очередь, по класси-
ческому определению С. М. Кукушкиной, представляет собой 
формально-юридическую категорию, сформировавшуюся од-
новременно с государством; неотъемлемое, необходимое, каче-
ственное конституционно-правовое свой ство государства иметь 
верховенство в пределах государственных границ и быть неза-
висимым на международной арене [5, с. 84—86]. Исходя из бук-
вальных толкований указанных определений, ввиду отсутствия 
у киберпространства пространственного измерения к нему дан-
ные понятия применить невозможно. Однако с этим нельзя со-
гласиться. В начале XX в. Ф. Ф. Мартенс описывал территорию 
как «пространство земли и воды, подчиненное исключительно 
верховной власти государства» [6, с. 252]. Со временем данная 
категория наполнялась воздушным пространством, зонами со 
специальным международным режимом, как, например, Антар-
ктика. В конечном итоге эволюционное расширение понятия 
«территория» может быть справедливо применено и для про-
странств вне материального мира, ведь, как отмечает А. А. Еф-
ремов, если значение территории как сферы регулирования 
снижается, то сферой регулирования должны становиться иные 
пространства [2, с. 22—30]. Зарубежные ученые Н. Цагориас 
и Р. Бачен решили данную дилемму просто: в ходе своих ис-
следований они пришли к выводу об отсутствии четкой связи 
между территорией, с одной стороны, и суверенитетом и юрис-
дикцией — с другой. При этом территория, по мнению авторов, 
является «контейнером» власти и прямой связи с этими поня-
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тиями не обнаруживает [16]. Однако более разумным видится 
подход М. Г. Смирнова, который утверждает, что «территория» 
имеет правовое выражение как сфера национальной или между-
народной юрисдикции [11, с. 149—150]. В таком качестве тер-
мин «территория» может быть отнесен и к пространствам, не 
имеющим материального выражения. В международном праве 
под «территорией государства» понимаются границы, в преде-
лах которых реализуется суверенитет и полная юрисдикция го-
сударства [1, с. 185—187]. Возможность применения террито-
риального подхода к вопросу юрисдикции в киберпространстве 
также была обоснована Дж. Голдсмитом [13].

Определив, что вмешательство государства в киберпро-
странство является легитимным, следует установить содержа-
ние понятия «киберпространство» и метод определения гра-
ниц регулирования. Вопрос о содержании понятия — один из 
ключевых, так как в рамках ответа на него исследователь стал-
кивается с проблемой: рассматривать ли киберпространство 
как явление новое и по-своему «уникальное», как новую веху 
общественного развития, для которой требуются качественно 
иные методы анализа, или считать, что в рамках существующе-
го научного знания и научного инструментария возможно типи-
зировать киберпространство как любое другое явление. Вопрос 
этот может стать предметом отдельного исследования, а потому 
в данной работе для понимания заявленной темы считаем до-
статочным лишь обозначить его. 

О. И. Мирошниченко и Д. С. Проскурина приводят два опре-
деления киберпространства — Верховного суда США и Между-
народной организации по стандартизации. Верховный суд США 
характеризует его как уникальный носитель, не находящийся 
на определенной территории, но доступный каждому в любой 
точке мира через Интернет [15]. Международная организация 
по стандартизации определяет киберпространство как сложную 
среду, возникающую в процессе взаимодействия людей, про-
граммного обеспечения и предоставления услуг в Интернете по-
средствам технологических устройств и сетей, подключенных к 
нему, которая не существует ни в какой физической форме [14]. 
На основании указанных двух подходов авторы делают вывод о 
том, что киберпространство представляет собой информацион-
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ное поле, созданное на основе сети Интернет, в рамках которого 
возникают общественные отношения правового характера, не 
определяемые территориальными границами [7, с. 9—20]. Од-
нако подходы к определению киберпространства не ограничи-
ваются теми, которые были приведены выше. 

Перед рассмотрением позиций государств и ученых отно-
сительно определения границ следует понять, как эти границы 
можно провести. В статье «Проблемы определения границ в 
информационном пространстве» П. Л. Пилюгин, ссылаясь на 
отечественных и зарубежных исследователей, предлагает не-
сколько вариантов [10, с. 37—44]. 

Первый — контроль конечных устройств. Согласно этому 
методу, поскольку киберпространство отрицает все привычные 
методы проведения границ в физическом пространстве, границу 
следует проводить по местам его контакта с реальным миром, то 
есть через технические устройства входа (телефоны, ноутбуки, 
банковские терминалы и т. д.). При таком подходе осуществля-
ется контроль не за самим пространством, а за техническими 
средствами доступа. Реализация данного метода относительно 
проста и может производиться посредством программного обе-
спечения. Данный подход реализуется во многих странах, в том 
числе в России, где идентификация и аутентификация пользо-
вателей является обязательной. Развитие этого метода может 
быть выражено введением функций контроля доступа и реги-
страции действий, однако масштабирование этого подхода до 
уровня глобального контроля по уровню затрат приближается к 
стоимости создания и поддержания всего Интернета.

Второй способ, так же как и первый, может быть условно 
обозначен как «территориальный» и заключается в контроле 
электронных коммуникаций сети Интернет в месте пересечения 
ими физической границы государства. При этом у государства 
есть возможность фильтровать трафик и не пропускать нежела-
тельный контент в свое интернет-пространство. Наиболее яр-
ким представителем такого подхода является Китай, у которого 
существует свой, отделенный от остального мира Интернет. 
Находясь в Китае, без задействования дополнительных средств 
невозможно подключится к таким приложениям, как YouTube, 
Twitter, Facebook. При этом, как уже было сказано, существуют 
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методы обхода государственных запретов, проще говоря, в гра-
нице есть пустые места, через которые можно пройти. В защиту 
этого способа контроля киберпространства стоит сказать, что 
такие места есть и у физической границы, что подталкивает не-
которых людей к незаконному проникновению на территорию 
других государств.

Третий подход основывается на том, что за региональными 
(национальными) провайдерами закреплены группы IP-адресов. 
По IP-адресу можно идентифицировать источник и отправителя 
пакетов информации. Однако этот метод имеет ряд сложностей 
для практической реализации на данный момент. Эти трудности 
вызваны техническими и технологическими причинами и, воз-
можно, будут устранены в будущем, однако в настоящее время 
такой подход, вероятнее всего, не возымеет эффекта.

Четвертый подход состоит в выстраивании границ по авто-
номным системам. Он опирается на то, что Интернет построен 
по федеративному принципу, где в качестве субъектов высту-
пают так называемые автономные системы. Это крупные сети, 
закрепленные за провайдером или группой провайдеров, кото-
рые следуют единой политике управления сетью и организации 
передачи интернет-трафика. Провайдеры, будучи юридически-
ми лицами, имеют территориальную принадлежность. На наш 
взгляд, данный метод развивает идеи третьего подхода, а также 
заимствует часть второго, так как технические средства пере-
дачи и контроля зарубежного трафика, получаемого провайде-
ром при переходе через границу страны и попадающего под ее 
юрисдикцию, являются объектами этой страны.

Многие действия, предпринимаемые государствами для 
установления своей юрисдикции над сегментами информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет», могут быть сведены 
к представленным выше. В научном сообществе в силу особен-
ностей научной дискуссии, в рамках которой многие основные 
понятия, например юрисдикция и киберпространство, не явля-
ются четко определенными по причине либо новизны понятий, 
либо их изменения под действием современных тенденций и 
технологий, предлагаемые решения проблемы могут быть не-
сколько оторваны от объективной действительности. При этом 
нельзя преуменьшать значение исследователей государства и 
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права, но именно практика реализации юрисдикции самими го-
сударствами служит на данный момент наиболее точным источ-
ником для определения юрисдикции.

Как уже было отмечено выше, Россия и Китай в основном 
полагаются на территориальные методы определения своей 
юрисдикции. Для Китая это выражается в полном контроле 
над своим сегментом Интернета, который полностью изоли-
рован от мировой Сети. По сходным принципам работает на-
циональная сеть Северной Кореи «Кванмён». В России такой 
подход принимает характер регламентирующих норм. К таким 
нормам можно отнести Федеральный закон №90-ФЗ от 1 мая 
2019 г. «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи” 
и Федеральный закон “Об информации, информационных тех-
нологиях и защите информации”» [9]. Данный закон получил в 
СМИ название закона о «суверенном интернете». В его рамках 
предполагается установка государственного оборудования для 
контроля трафика в точках обмена трафиком. Схожие приемы 
установления юрисдикции по месту регистрации сервера и ме-
сту регистрации доменного имени приводит в статье «Принци-
пы установления территориальной юрисдикции государства в 
киберпространстве» Л. В. Терентьева [12, с. 119—129] со ссыл-
кой на Д. Джонсона и А. В. Зажигалкина [3, с. 10].

Другой подход к определению юрисдикции обозначен в 
«Модельном законе об основах регулирования Интернета», 
который был принят на пленарном заседании Межпарламент-
ской ассамблеи государств — участников СНГ. Данный закон 
относит к сфере национального владения домены, признанные 
в установленном внутригосударственным законодательством 
порядке национальными, интернет-ресурсы, расположенные в 
иных доменах или не относящиеся к  каким-либо доменам, хо-
стинг к которым предоставляется на территории государства, 
а также сети связи национальных операторов связи [8]. Важно 
отметить, что, согласно Модельному закону, если действие, по-
родившее юридически значимые последствия, было совершено 
лицом с использование Интернета во время его нахождения на 
территории конкретного государства, то такое действие призна-
ется совершенным на территории данного государства. Ситуа-
цию, подпадающую под юрисдикцию государств с точки зрения 
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Модельного закона, можно также увидеть во французской су-
дебной практике на примере дела Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre 
Le Racisme et L’Antisemitisme [17]. В рамках данного процесса 
французский суд принял решение, что ввиду доступности ин-
формации гражданам Франции суд может разбирать дело в со-
ответствии с французским законодательством несмотря на то, 
что вещи с нацистской символикой были выставлены на амери-
канской торговой площадке и законы США не нарушали. 

США придерживаются другого похода в отношении юрис-
дикции. В части деклараций они выступают за свободу Ин-
тернета от сильного государственного контроля и поэтому 
не спешат присоединяться к «Таллинскому руководству 2.0» 
[4, с. 99—111]. Однако в части работы правоохранительных ор-
ганов Америка поддерживает другую доктрину. Так, согласно 
принятому 23 марта 2018 г. «Облачному акту», правоохраните-
ли США имеют доступ к личным данным пользователей, хра-
нящимся за рубежом [18]. 

Изложенное выше позволяет прийти к нескольким выводам. 
1. Киберпространство внесло качественные изменения в 

нашу жизнь, для измерения каковых требуется либо признать 
информационное пространство совершенно новым явлением, 
подход к определению и измерению которого должен быть ка-
чественно иным, либо значительно модифицировать имеющий-
ся научный инструментарий. Ввиду актуальности темы многие 
аспекты, необходимые для понимания, еще не являются четко 
определенными, вокруг них ведутся дискуссии.

2. Территориальный принцип остается определяющим ус-
ловием осуществления юрисдикции и суверенитета государ-
ства. Правовое значение понятия «территория» не меняется, 
однако эволюционируют его содержательные составляющие 
посредством включения новых виртуальных пространствен-
ных единиц.

3. В настоящее время отечественная и зарубежная правовая 
мысль тяготеет к «физическим» и «опосредованным» подходам 
к реализации территориальной юрисдикции в киберпростран-
стве, при этом регулируется не столько наполнение самого про-
странства, сколько возможность доступа к этому наполнению. 
«Континентальный подход» представлен странами Западной 
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Европы и СНГ, которые идут по пути реализации суверените-
та государств в информационном пространстве и выступают за 
ограничительную власть государств в цифровой среде. США, в 
свою очередь, придерживаются мнения, что активное государ-
ственное вмешательство в киберпространство может нести ри-
ски для национальной и государственной безопасности. 

4. Основу правового регулирования киберпространства в 
настоящий момент составляют внутригосударственные акты и 
доктрины отдельных государств. Однако с принятием Модель-
ного закона и коллективных договоров, таких как Таллинское 
руководство, эту основу дополняют институты международ-
но-правовой кооперации, что может послужить трендом разви-
тия правового регулирования информационного пространства в 
ближайшем будущем. 
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ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 
ОПЫТ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Анализируется опыт нормативного регулирования применения 
онлайн-технологий в избирательном процессе зарубежных стран, в 
сравнительном контексте рассматривается возможность его ис-
пользования в Российской Федерации. Формулируется вывод о необ-
ходимости дальнейшего правового регулирования дистанционного 
электронного голосования.

Ключевыеслова:избирательный процесс, дистанционное элек-
тронное голосование, правовое регулирование, зарубежные страны

В современных условиях реализации концептуальных по-
ложений государственных программ цифровизации в научном 
мире широко обсуждаются преимущества и риски примене-
ния онлайн-технологий в избирательном процессе. Проблеме 
использования онлайн-технологий в избирательном процессе 
посвящены работы В. Г. Дроздовой, А. А. Закускина, К. А. Ива-
новой, П. Н. Карпова, Л. В. Черкесовой, И. И. Чистовой и др. 
Многие исследователи подчеркивают, что применение систем 
электронного голосования положительно сказывается на явке 
граждан и процессе выборов в целом [20]. К. М. Худолей отно-
сит к числу очевидных преимуществ онлайн-голосования сокра-
щение расходов на организацию и проведение выборов, а также 
исключение возможности фальсификации результатов [22]. 

По результатам опроса, проведенного Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения в 2020 г., 53 % россиян 
согласились бы проголосовать на выборах, используя Интернет. 
В числе преимуществ респонденты отмечали дистанционность 
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(28 %), быстроту (16 %), удобство (12 %). Среди негативных 
факторов респонденты назвали возможность умышленных ма-
нипуляций и отсутствие технической надежности системы [8].

С юридической точки зрения использование онлайн-техно-
логий в избирательном процессе может привести к нарушению 
конституционных принципов избирательного права: всеобщ-
ности, равенства, свободы. Д. А. Кравец акцентирует внимание 
на проблеме обеспечения конституционного принципа тай-
ного голосования при проведении электронного голосования 
[7, с. 675—684]. А. С. Пучнин, анализируя преимущества он-
лайн-технологий в избирательном процессе, вместе с тем от-
мечает, что дистанционное голосование предполагает гораздо 
более широкие возможности для нарушения тайны волеизъ-
явления, чем голосование на избирательном участке [18]. От-
сутствие четкой правовой регламентации указанных вопросов, 
как справедливо полагают А. В. Павлушкин и А. Е. Постников, 
превращают разработку правовых норм, регулирующих при-
менение системы дистанционного электронного голосования 
(далее — ДЭГ), в перспективное направление развития отече-
ственного законодательства [14].

Изучение зарубежного опыта использования онлайн-техно-
логий в реализации избирательных прав граждан подтверждает 
дискуссионность обозначенной проблемы. Одним из критиков 
системы ДЭГ выступает американский специалист по инфор-
мационной безопасности Б. Шнейер, который считает создание 
защищенного онлайн-голосования сложной задачей, сопряжен-
ной с большими рисками для демократии [21].

В современных условиях международное сообщество про-
являет большой интерес к обеспечению демократических вы-
боров. Международными организациями (например, ОБСЕ) 
разрабатываются обязательные для государств правила и стан-
дарты голосования, организуются миссии по наблюдению за 
выборами в различных странах мира.

Проведенный анализ правового регулирования электронно-
го голосования на международном уровне позволяет прийти 
к выводу, что в настоящее время основным актом, регулиру-
ющим применение онлайн-технологий голосования, является 
рекомендация Комитета министров Совета Европы государ-
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ствам-членам № СМ/Rec(2017)5 «О правилах электронного го-
лосования», разработанная в целях соответствия онлайн-голо-
сования принципам демократических выборов [19]. На основе 
указанных рекомендаций Бюро по демократическим институ-
там и правам человека ОБСЕ приняло соответствующее руко-
водство по наблюдению за использованием новых технологий 
голосования в избирательном процессе.

Вместе с тем практический опыт реализации онлайн-голосо-
вания в зарубежных странах не получил повсеместного распро-
странения, но экспериментальные проекты с разной степенью 
успешности реализуются весьма активно. Самым известным 
британским экспериментом можно признать проект интер-
нет-голосования в административном центре Суиндон, когда 
триста специальных портативных компьютеров было установ-
лено в 65 точках (публичные библиотеки, отделения почты, 
школы и даже пабы). Для голосования избирателю требовалось 
лишь иметь при себе паспорт. В Великобритании на муници-
пальных выборах применялось несколько пилотных проектов, 
когда избиратели голосовали с помощью СМС-сообщения, Ин-
тернета или цифрового телевидения, при этом каждый изби-
ратель получил ПИН-код и инструкцию [5, с. 39—40]. Однако 
от дальнейшего использования интернет-голосования Велико-
британия отказалась. Подобная ситуация сложилась и в Норве-
гии. Несмотря на соответствие регламента проведения интер-
нет-голосования Рекомендациям Совета Европы REC (2004)11 
и Руководству по электронному голосованию, организаторы 
парламентских выборов в 2013 г. признали необходимость 
дальнейшей доработки процесса и документации [9]. 

В Швейцарии существует специализированный сайт, где 
избиратель вводит уникальный идентификационный номер, 
ПИН-код и данные своего паспорта. Причем проверка безопас-
ности ДЭГ здесь осуществлялась с привлечением хакеров, ко-
торые официально помогали искать уязвимые места в системе. 
В Швеции при осуществлении онлайн-голосования использу-
ются специальные карты идентификации избирателей, получа-
емые по почте [5, с. 39 — 40].

Наибольшего успеха в развитии и применении систем элек-
тронного волеизъявления достигла Эстония. Согласно закону 
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«О выборах в Рийгикогу», избиратель вправе изъявить свою 
волю посредством системы электронного голосования, управ-
ляемой государственной избирательной комиссией [2, ст. 48.2]. 
На основе опыта использования новых технологий в законода-
тельство Эстонии вносились изменения, связанные с дальней-
шим уточнением процедуры голосования избирателей в сети 
Интернет, сроками выполнения ряда избирательных процедур, 
а также рассмотрением жалоб и принятием по ним решений. 
Так, в 2012 г. в закон «О выборах в Рийгикогу» была включена 
глава 7.1, закрепляющая принципы и процедуру проведения ин-
тернет-голосования избирателей [2]. 

Интересующая нас стадия избирательного процесса в Эсто-
нии выглядит следующим образом: избиратель регистрируется 
на специальном сайте с помощью удостоверения личности, по-
сле чего голосует за кандидата или партию и подтверждает свой 
выбор с помощью ввода двух паролей от идентификационной 
карты. 

Анализ нормативно-правовых актов Эстонии «О референ-
думе» [1], «О выборах в Рийгикогу» [2], «О выборах в мест-
ные органы самоуправления» [3], «О выборах в Европейский 
парламент» [4] в контексте исследуемой проблемы позволяет 
выделить основополагающие положения, регулирующие при-
менение онлайн-технологий в избирательном процессе:

1) интернет-голосование возможно на протяжении недели до 
даты голосования [1, ст. 41.2; 2, ст. 38; 3, ст. 44]; 

2) избиратель имеет право менять свой выбор нелимитиро-
ванное количество раз, при этом гражданин не лишен возмож-
ности проголосовать на избирательном участке, однако учиты-
ваться будет голос, который отдан позже вне зависимости от 
формы голосования [1, ст. 41.2; 2, ст. 48.5; 3, ст. 53.2];

3) принцип тайного голосования гарантируется с помощью 
двух ПИН-кодов от идентификационной карты гражданина, ко-
торые можно рассматривать как анонимный конверт [1, ст. 41.3; 
2, ст. 48.3; 3, ст. 53.2; 4, ст. 47.2].

Интересным представляется тот факт, что президент Эсто-
нии запрашивал у Конституционной коллегии Верховного суда 
Эстонской Республики комментарий относительно ситуации, 
при которой избиратели, изъявляющие волю онлайн, имели 
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право изменять свой выбор нелимитированное количество раз, 
что, по его мнению, являлось нарушением принципа «равного 
голосования». Однако упомянутая коллегия пришла к выводу, 
что принцип равенства в этом случае не нарушался [16]. На наш 
взгляд, использование удаленных способов голосования в евро-
пейских странах привело к совершенствованию законодатель-
ства и формированию судебной практики

Эстонский опыт применения онлайн-технологий на выбо-
рах был высоко оценен мировым сообществом и представлен 
в качестве примера организаторами Международного экономи-
ческого форума в Давосе [20]. Отчеты зарубежных избиратель-
ных комиссий свидетельствуют о том, что применение новых 
технологий в избирательной системе привлекло к выборам око-
ло 50 % избирателей в возрасте от 17 до 24 лет [6]. 

Интернет-голосование в России начало складываться в кон-
це первого десятилетия ХХI в. Прообразом современного ДЭГ 
является проведенный в октябре 2008 г. электронный опрос 
избирателей в г. Новомосковске Тульской области. В истории 
онлайн-голосования в России на основе таких критериев, как 
«уровень проведения выборов» и «обязательность результа-
тов», следует выделять три этапа:

— 2008—2019 гг. — экспериментальное введение ДЭГ в 
субъектах федерации без юридически обязательного значения;

— 2019 г. — использование ДЭГ в субъектах федерации с 
юридически обязательным значением;

— 2021 г. — применение ДЭГ на федеральном уровне с юри-
дически обязательным значением. 

Первый этап был богат на эксперименты: регионы пробова-
ли различные технологии, искали лучшие из них. Так, в г. Ниж-
невартовске использовали электронные социальные карты, а в 
г. Радужный Владимирской области — мобильные телефоны, 
но самыми передовыми оказались Волгоградская и Томская 
области, где голосование провели с помощью сети Интернет. 
Результаты голосования в указанных субъектах не были обяза-
тельными, однако заложили основу для развития онлайн-голо-
сования в России. 

Свое мнение по вопросу использования новых техноло-
гий выразил и Конституционный суд Российской Федерации. 
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Так, в постановлении Конституционного суда РФ от 15 апре-
ля 2014 г. № 11-П отмечается, что «нацеленное на достижение 
всеобщности избирательного права разумное увеличение до-
ступных видов электоральных практик способствует и росту 
числа граждан, принявших участие в голосовании, повышению 
гражданской активности, однако при этом для обеспечения 
подлинности и справедливости избирательного процесса и его 
результатов должны быть гарантированы надежность и эффек-
тивность…» [17]. 

Второй этап связан с появлением нормативных правовых 
актов, регулирующих проведение экспериментов по примене-
нию онлайн-технологий в избирательном процессе отдельных 
субъектов. 

Весной 2019 г. на Московском гражданском форуме был рас-
смотрен вопрос о проведении эксперимента ДЭГ с юридически 
обязательным значением в трех одномандатных избирательных 
округах Москвы. Для реализации проекта были приняты феде-
ральный закон от 29 мая 2019 г. № 103-ФЗ «О проведении экс-
перимента по организации и осуществлению дистанционного 
электронного голосования на выборах депутатов Московской 
городской Думы седьмого созыва» [11] и закон г. Москвы от 
22 мая 2019 г. № 18 «О проведении эксперимента по организа-
ции и осуществлению дистанционного электронного голосова-
ния на выборах депутатов Московской городской Думы седьмо-
го созыва» [12].

Несмотря на полемику относительно успешности москов-
ского эксперимента, было решено вывести ДЭГ на федераль-
ный уровень. С этой целью в действующее законодательство 
были внесены изменения. Так, в федеральном законе от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в 2020 г. закреплена возможность волеизъявления с по-
мощью сети Интернет на любом из уровней выборов, а также 
введен термин «дистанционное электронное голосование» [10]. 
В результате пять субъектов Российской Федерации (г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область 
и Республика Карелия) подали заявки на проведение онлайн-го-
лосования по поправкам в Конституцию. Такую возможность 
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4 июня 2020 г. на своем заседании утвердила Центральная из-
бирательная комиссия, однако воспользоваться ею смогли лишь 
два региона: г. Москва и Нижегородская область. 

В 2021 г. начался третий этап в использовании онлайн-го-
лосования в России. Согласно Постановлению ЦИК России 
от 25 мая 2021 г. № 7/49-8 «О дистанционном электронном го-
лосовании на выборах 19 сентября 2021 года», ДЭГ впервые 
применили на федеральном уровне, определив регионы, в кото-
рых граждане получили право голосовать как на избирательном 
участке, так и электронно в течение всех трех дней проведения 
выборов на портале vybory.gov.ru (для жителей г. Москвы — на 
портале mos.ru) [15]. Были учтены ошибки московского экспе-
римента и разработана более совершенная платформа для ДЭГ, 
которое прошло в штатном режиме и не подверглось киберата-
кам, что подчеркнул президент «Ростелекома» М. Э. Осеевский. 
По мнению министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России М. И. Шадаева, Курская и Ярославская 
области продемонстрировали релевантность ДЭГ потребно-
стям избирателей. Статистические данные свидетельствуют, 
что в Москве за два года количество избирателей, изъявивших 
волю онлайн, увеличилось с 10 тыс. до 2 млн человек [23]. 
На наш взгляд, указанные факты отражают положительную ди-
намику использования ДЭГ в избирательном процессе и могут 
служить ориентирами для ее последующего развития. 

Дальнейшее совершенствование правовых механизмов элек-
тронного голосования дистанционным способом поможет оп-
тимизировать избирательный процесс: при помощи мобильного 
устройства проголосовать в день выборов можно в любое удоб-
ное время и в любом удобном месте; реализовать избиратель-
ное право могут граждане, находящиеся вне места голосования 
(в том числе проживающие за границей); повышается доступ-
ность волеизъявления для лиц с ограниченными возможностя-
ми, а также увеличивается число желающих принять участие 
в голосовании, прежде всего за счет активных пользователей 
Интернета. 

Зарубежный и отечественный опыт нормативного регули-
рования показывает, что государства находятся в начале пути 
выстраивания полноценной системы правового регулирования 
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ДЭГ. В связи с этим считаем необходимым дальнейшее совер-
шенствование избирательного законодательства на основе пра-
вового анализа экспериментальных проектов по внедрению в 
избирательный процесс современных технологий. Особое вни-
мание следует уделить нормативным правовым актам, опреде-
ляющим требования к техническим характеристикам специ-
альных устройств. Полагаем целесообразным закрепление в 
федеральном законе от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» положений, регулирующих 
специфику и порядок голосования дистанционным способом. 
Необходимость установления юридической ответственности за 
нарушение законодательства о ДЭГ актуализирует внесение со-
ответствующих изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации. 
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