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АННОТАЦИЯ. В статье проанализированы из-
менения законодательства, регулирующего порядок 
строительства малоэтажных жилых комплексов, опре-
делены особенности  регулирования имущественных 
отношений в созданных до внесения изменений кот-
теджных поселках. Автором рассмотрены вопросы, 
возникающие в связи с отсутствием последовательно-
го правового регулирования этого вопроса в законо-
дательстве, указано на возможные злоупотребления в 
этой сфере, поставлен вопрос о необходимости реше-
ния указанной проблемы. 
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ABSTRACT. The article analyses the changes in legislation 
governing the construction of low-rise residential complexes, 
determines the specific features of property relations 
regulation in the cottage communities established before the 
introduced legal changes. The author approaches a problem 
arising from the lack of consistent legal regulation of this issue 
in the legislation, points out the possible irregularities in this 
area, raises the question of the problem solution necessity.
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Важность реформы индивидуального 
жилищного строительства в РФ слож-
но переоценить. Этому вопросу всегда 

уделялось пристальное внимание, поскольку 
малоэтажное строительство играет значимую 
роль в развитии страны как социального госу-
дарства.

1 марта 2022 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [6] (далее – ФЗ № 476-
ФЗ), распространивший положения об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
жилых домов на строительство индивиду-
альных жилых домов в границах территории 
малоэтажного жилого комплекса (далее также 
– коттеджных поселков) со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. Цель указанных 
поправок заключалась в обеспечении более 
высокого уровня защищенности лиц, приобре-
тающих индивидуальные дома в коттеджных 
комплексах. Думается, что поставленные зако-
нодателем задачи будут достигнуты, поскольку 
строительство жилых объектов с использова-
нием эскроу-счетов способно предоставить его 
участникам очень высокую степень защиты.

Вместе с тем закономерным последствием 
введения в действие новых законоположений 
станет положение, при котором правовое ре-
гулирование отношений в сфере управления 
общим имуществом коттеджных поселков бу-
дет зависеть от способа создания поселка – по 
правилам законодательства о долевом строи-
тельстве, то есть с использованием механизма 
эскроу-счетов [8] или нет. Для удобства даль-
нейшего рассмотрения назовем второй вид 
коттеджных поселков, то есть поселков, соз-
данных не по правилам долевого строитель-
ства (правилам проектного финансирования),  
«классическим».

Несмотря на многолетнюю практику кот-
теджного строительства, в отечественном за-
конодательстве отсутствовало последователь-
ное регулирование отношений, связанных с 
управлением имуществом общего пользования 
в комплексе индивидуальных жилых домов и 
земельных участков с общей инфраструкту-
рой (далее – общее имущество), что не могло 
не вызвать заслуженной критики [2; 4]. При 
этом законодательство, регулирующее  отно-
шения по управлению общим имуществом в 

многоквартирных домах, имуществом общего 
пользования в пределах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, часто применялось 
по аналогии [5]. На протяжении длительного 
периода времени суды, рассматривая споры 
о взыскании расходов на содержание общего 
имущества в коттеджных поселках [1], ссыла-
лись на положения ГК РФ, ЖК РФ, Правила 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме [7]. Эта практика существовала 
до тех пор, пока не стало очевидным, что бла-
годаря такому подходу у организаций-взыска-
телей, взявших на себя функцию управления 
общим имуществом коттеджного поселка (да-
лее – управляющих организаций), появились 
широкие возможности для злоупотребления.  

Не оспаривается тот факт, что собствен-
ники участков в коттеджных поселках, как и 
собственники помещений в многоквартирных 
домах, обязаны нести расходы на содержание 
общей инфраструктуры независимо от факти-
ческого использования этого имущества, член-
ства в некоммерческой организации, управля-
ющей общим имуществом, факта заключения 
договора с управляющей компанией. Обратное 
не позволило бы обеспечить нормальное функ-
ционирование таких комплексов, гарантиро-
вать удовлетворение текущих потребностей 
его жителей.

Вместе с тем безусловное удовлетворение 
всех требований управляющих организаций 
о взыскании задолженности по уплате комму-
нальных и иных платежей без учета специфи-
ки функционирования коттеджных поселков 
существенно нарушает баланс интересов сто-
рон. Факторами, создающими потенциальную 
возможность злоупотребления, являются от-
сутствие индивидуализации границ поселка, 
неопределенность состава и субъектной при-
надлежности общей инфраструктуры, необ-
ходимой для обеспечения потребностей его 
жителей. В своей совокупности указанные об-
стоятельства могут влиять на обоснованность 
размера взносов на содержание общего имуще-
ства и прозрачность методики расчетов.

Отношения по поводу общей собственно-
сти в многоквартирных домах намного проще 
– если для них установлен закрытый перечень 
общего имущества (ч. 1 ст. 36 ЖК РФ), введен 
режим долевой собственности, возникающий 

file:///C:/Users/%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%8f/Desktop/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%8e%d1%80%d1%84%d0%b0%d0%ba%d0%b0/2022/4/consultantplus://offline/ref=7C9A07A1D2DAAF2BAA46EA3ADED220001F0DF0D349D62E6CD0C88047518EBDECF0E2F10D0F233732198765AFDBC6AC24B8D200AE657E15BFc3DFQ


109O. P. ZINOVIEVA. BULLETIN OF THE LAW FACULTY, SFEDU. 2022. Vol. 9, No. 4.  P. 107–112

в силу закона, не требующий самостоятельной 
государственной регистрации, не подлежащий 
отчуждению отдельно от квартиры в указан-
ном доме, то в отношении общего имущества 
коттеджного поселка таких правил нет. И как 
бы мы не стремились применить эти нормы 
по аналогии к регулированию отношений соб-
ственности в «классических» коттеджных по-
селках, сделать это не получится. На это суще-
ствует ряд объективных причин, связанных со 
спецификой организационных отношений в 
«классических» жилых комплексах. Во-первых, 
собственник инфраструктуры и собственни-
ки коттеджей в таких поселках – это разные 
субъекты. Как правило, инвестор (застрой-
щик поселка), продав земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства, 
оставляет за собой право на объекты общей 
инфраструктуры. Как уже понятно, долевая 
собственность жителей на общее имущество 
такого поселка невозможна. Это обусловлено 
изначальной принадлежностью общего иму-
щества коттеджного поселка третьим лицам 
и пространственной обособленностью такого 
имущества, допускающей отчуждение такого 
общего имущества отдельно от индивидуаль-
ных домовладений, на что ранее уже указывал 
Конституционный суд РФ [9]. Во-вторых, пере-
чень включенных в состав общего имущества 
поселка объектов не определен ни нормативно, 
ни фактически и зависит от усмотрения и воли 
собственника указанного имущества (в отли-
чие от ситуации, когда в соответствии с зако-
нодательством о долевом строительстве общее 
имущество поселка индивидуализируется в 
проекте планировки и межевания террито-
рии и проектной декларации). Третья причина 
производна от первых двух – объекты общего 
пользования «классических» жилищных ком-
плексов не обременены обязательством соб-
ственника по их целевому использованию. 
Собственник общего имущества имеет право 
вывести отдельные объекты из состава обще-
го имущества, продать, обременить правами 
третьих лиц, демонтировать, совершить иные 
действия вразрез с интересами жильцов.

Именно эти особенности режима обще-
го имущества «классических» поселков стали 
причиной недавнего спора о порядке содер-
жания указанного имущества, разрешенного 
высшими судебными инстанциями. Причиной 

обращения в суд стало в том числе и то, что, с 
одной стороны, бремя содержания имущества 
несет его собственник, следовательно, обязан-
ность по содержанию инфраструктуры кот-
теджного поселка не может быть возложена на 
третьих лиц (владельцев коттеджей). Вместе с 
тем, по мнению Конституционного суда РФ, с 
целью соблюдения баланса интересов, указан-
ные лица в силу пользования указанными объ-
ектами обязаны компенсировать собственнику 
стоимость тех благ, которые они извлекли из 
пользования объектами общей инфраструк-
туры [10]. Таким образом, исполнение обязан-
ности собственников индивидуальных домов 
по несению расходов на содержание общего 
имущества, по мнению суда, не может быть по-
ставлено в зависимость от нахождения его в 
собственности другого лица. 

В этой связи Конституционный суд РФ ука-
зал [10] ряд критериев, позволяющих оценить 
законность взыскания расходов на содержание 
общего имущества при отсутствии договора с 
управляющей организацией. Во-первых, должна 
быть учтена необходимость соответствующих 
услуг для надлежащего содержания имущества 
общего пользования. Такие расходы должны 
отвечать критерию разумности и обеспечивать 
баланс интересов владельцев индивидуальных 
домов и собственника инфраструктуры посел-
ка. Во-вторых, обязательность решений, приня-
тых общим собранием собственников по вопро-
сам указанной платы, должна быть обеспечена 
гарантиями всех собственников на участие в 
таких собраниях. В-третьих, должны иметься 
механизмы, позволяющие собственнику осоз-
нанно возложить на себя обязанности по содер-
жанию одновременно с приобретением права 
собственности на домовладение. 

В этой связи следует признать, что подход, 
отрицающий возможность применения зако-
нодательства о содержании общего имущества 
собственников в многоквартирных домах к 
коттеджным поселкам, верен. Недопустимо ве-
сти речь об аналогии закона в ситуации, когда 
сущность правоотношений так сильно отли-
чается. Складывающаяся в настоящий момент 
судебная практика больше не признает безус-
ловную аналогию закона без оглядки на указан-
ные выше отличия. Ведь одно дело – возложить 
на собственника индивидуального коттеджа 
обязательство по покосу травы, совсем другое 
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– обязать его обустроить и содержать водоем 
с золотыми рыбками, собственный парк и яхт-
клуб. Очевидно, что во втором случае размер 
взноса будет зависеть класса поселка и амби-
ций управляющей компании. 

Думается, что первым шагом к урегулиро-
ванию вопроса имущественных отношений 
в коттеджных поселках и стало принятие ФЗ  
№ 476-ФЗ, которым было установлено правовое 
регулирование строительства индивидуальных 
жилых домов в границах территории мало-
этажного жилого комплекса в случае привле-
чения денежных средств по договору участия 
в долевом строительстве – так называемого 
«нового вида» коттеджных поселков. При этом 
был подробно урегулирован порядок опреде-
ления состава общего имущества малоэтажно-
го жилого комплекса, момент возникновения 
права собственности на него, порядок перехо-
да этих прав от застройщика к собственникам 
индивидуальных жилых домов (коттеджей).  
В соответствии со статьей 4 ФЗ № 476-ФЗ опре-
делен состав общего имущества собственников 
индивидуальных жилых домов, установлено, 
что одновременно с передачей застройщиком 
прав на индивидуальный жилой дом участник 
долевого строительства приобретает и право 
долевой собственности на общее имущество, 
переход права на долю в общей собственности 
на имущество поселка возможен одновременно 
с переходом прав на домовладение. При этом 
был закреплен принцип зависимости размера 
доли в общем имуществе от площади земель-
ного участка (п. 9 ст. 23.6 ФЗ № 214-ФЗ). Таким 
образом, в отношении коттеджных поселков, 
строящихся по правилам ФЗ № 214-ФЗ, уста-
новлены довольно понятные и простые нормы, 
практически не отличающиеся от правового 
регулирования отношений общей собственно-
сти в многоквартирных домах [3].

К сожалению, сфера применения указанного 
федерального закона была ограничена исклю-
чительно строительством таких комплексов с 
использованием средств проектного финанси-
рования. При этом вне сферы указанного регули-
рования по-прежнему остались «классические» 
коттеджные поселки (строительство которых 
ведется или было завершено за счет собствен-
ных средств инвестора). Во многом это произо-
шло потому, что лишь на этапе строительства 
общей инфраструктуры за счет привлеченных 

средств можно безболезненно и организованно 
передать права на указанные объекты собствен-
никам индивидуальных домов. Изъять объекты 
общей инфраструктуры у их собственников в 
действующих «классических» поселках и пере-
дать их жителям невозможно. 

Таким образом, в настоящее время принцип 
правового регулирования малоэтажных жи-
лых комплексов поставлен в зависимость от 
способа его создания, что неверно. Возникнут 
поселки, в которых общая инфраструктура бу-
дет принадлежать жильцам на праве общей до-
левой собственности, и, одновременно, посел-
ки, в которых собственники инфраструктуры 
– третьи лица. При этом организационные и 
имущественные отношения в них будут сильно 
отличаться. 

Можно сказать, что в настоящее время суще-
ствует необходимость в реформировании пра-
вового регулирования отношений собственно-
сти в коттеджных поселках, и прежде всего в 
«классических», составляющих большинство. 
Сформулированный высшими судебными ин-
станциями подход, заключающийся в том, что 
при взыскании платы на содержание общего 
имущества нужно оценивать необходимость 
услуги и ее разумность, не способен ответить 
на все возникающие вопросы. Например, соб-
ственник может не пользоваться определенной 
услугой, а затем начать ею пользоваться и ха-
рактер такой услуги может не позволить вести 
достоверный контроль за этим. Или собствен-
ник может быть освобожден судом от оплаты 
расходов на создание новой инфраструктуры 
ввиду их неразумности и отсутствия необхо-
димости в них, однако сложно отрицать, что 
эта инфраструктура может повысить ценность 
принадлежащего ему объекта недвижимости. 
Не разрешен вопрос о том, в чью собствен-
ность будет поступать имущество, создаваемое 
или приобретаемое за счет жильцов в «класси-
ческих» коттеджных поселках там, где общая 
инфраструктура имеет иного владельца. Недо-
пустимо, чтобы оно поступало в собственность 
управляющей организации или иного лица, 
поскольку оплачено такое имущество было за 
счет средств собственников. При этом меха-
низмов, позволяющих зарегистрировать его в 
долевую собственность собственников коттед-
жей в «классических» поселках, в настоящее 
время нет. 
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Представляется, что искать решение необ-
ходимо постепенно. Для начала необходимо 
сделать транспарентными имущественные и 
организационные отношения внутри посел-
ка. Владельцы коттеджа должны иметь право 
знать территориальные границы поселка и 
перечень объектов недвижимости, входящих 
в общее имущество, указанная информация 
должна быть открытой. Для этого необходимо 
выработать механизмы, позволяющие иден-
тифицировать имущество общего пользова-
ния и границы всех малоэтажных жилых ком-
плексов (а не только создаваемых по правилам 
проектного финансирования), разработать 
механизмы придания публичности расчету 
расходов на содержание общей инфраструк-
туры. Если в соответствии с положениями ФЗ 
№ 214-ФЗ эти сведения отражаются в проек-
те планировки и межевания, проектной де-
кларации «новых» поселков, то в отношении 
«классических» возможно внесение указан-
ных сведений в ЕГРН. Лицо, приобретающее 
индивидуальное домовладение в таком ком-
плексе, должно иметь право на информацию 
об общей инфраструктуре и своих потенци-
альных расходах. 

Необходимо закрепить, что имущество, 
включенное в перечень общего имущества по-
селка, но принадлежащее инвестору или управ-
ляющей компании, не может быть отчуждено 
или обременено без согласия собственников 
индивидуальных домов и их решения об ис-
ключении этого имущества из перечня инфра-
структуры поселка. Что касается решения о 
создании (строительстве) или о приобретении 
новых объектов общей инфраструктуры, то на 
законодательном уровне должен быть опре-
делен механизм возникновения долевой соб-
ственности на указанные объекты у жителей 
«классического» поселка, а не третьих лиц.
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АННОТАЦИЯ. В статье предпринята попытка 
проанализировать правовую природу виртуально-
го игрового имущества с учетом его неопределенной 
правовой природы. Выделены характеристики вир-
туального игрового имущества как цифрового акти-
ва, имеющего экономический эквивалент, однако при 
этом представляющим собой «иллюзию имущества». 
Сделан вывод о необходимости преодоления терми-
нологического вакуума в определении виртуального 
имущества. Возможность осуществления правовой за-
щиты  интересов пользователей игры как владельцев 
виртуального игрового имущества могла бы помочь 
с разрешением многочисленных конфликтных ситуа-
ций, возникающих из-за неоднозначности содержания 
пользовательских/лицензионных соглашений, а также 
преодолеть «юридический иммунитет», которым сей-
час в большей или меньшей степени пользуются пра-
вообладатели игровых платформ.
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Введение. XXI век ознаменовался стреми-
тельным развитием, распространением 
и внедрением цифровых технологий в 

экономические процессы, происходящие в об-
ществе. При этом виртуальное пространство 
приобретает все более конкретную форму, на-
полняется цифровыми активами, которые ста-
новятся предметом договорных отношений 
в киберпространстве. И речь идет не только 
об имеющих сегодня закрепленный граждан-
ско-правовой статус цифровых правах, а о 
находящихся в «слепой зоне» правового ре-
гулирования виртуальном имуществе, NFT 
(невзаимозаменяемых токенах), трехмерных 
цифровых объектах, цифровых двойниках, 
цифровых копиях реальных субъектов право-
отношений и т. д. 

Ежедневно игроки в многопользовательских 
онлайн-играх (MMORPG), осуществляя само-
стоятельные действия, но от лица своих «вир-
туальных личностей», именуемых персонажа-
ми или аватарами, порождают определенные 
последствия, которые могут иметь и реальный 
характер, начиная от приобретения предметов 
игры, таких как «скины», «карты», «значки» и 
т. д., имеющих ценность, выражаемую в фи-
атных деньгах, «или же каких-либо действий, 
которые посягают на реальные охраняемые за-
коном ценности – честь, достоинство или дело-
вую репутацию, что требует применения норм 
реального права» [4, с. 59]. Вступая в сделку 
купли-продажи реальных товаров, например 
продуктов питания, автомобиля, недвижимого 
имущества, мы вправе полагать, что приобре-
таем и право собственности на это имущество, 
вправе воспользоваться различными способа-
ми защиты наших прав и законных интересов. 
Совсем иначе обстоит дело при приобретении 
за фиатные деньги объектов, которые можно 
отнести к виртуальному имуществу, например 
покупка Штык-Ножа М9 в игре Counter-Strike.

Отрицать инвестиционную привлекатель-
ность таких объектов бессмысленно. Соглас-
но оценкам PwC, по итогам 2021 года россий-
ская игровая индустрия выросла на 7,7 %, до 
158  млрд руб. (около $2  млрд). Объем миро-
вого игрового рынка составил 11,2  трлн руб. 
($148  млрд), показав рост на 8 %. По прогно-
зам аналитиков, отечественная индустрия про-
должит расти на 5 % в год, достигнув в 2025 
году 186,5 млрд руб. (мировой рынок составит 

13,6 трлн руб.). В 2022 году объем рынка вирту-
альных внутриигровых предметов оценивает-
ся в $4 млрд, российского – в $450 млн [6]. Со-
гласно исследованию, проведенному командой 
Киберспорт, примерно треть опрошенных ими 
пользователей игр «донатит» в любимых играх 
до 1000 рублей в месяц [8]. На фоне этих цифр 
в ноябре 2022 года появилась информация об 
инициативе Роскомнадзора законодательного 
закрепления определения правового статуса 
внутриигровых предметов [7].

Обзор литературы. В настоящее время в 
научной среде отсутствует единообразный 
подход в теоретическом осмыслении статуса 
виртуального имущества в существующей си-
стеме объектов гражданско-правового регули-
рования, да и само определение «виртуальной 
собственности» является весьма дискуссион-
ным. А. И. Савельев, проанализировав сложив-
шиеся подходы к определению виртуального 
имущества, выделил три варианта: принцип 
невмешательства со стороны государства; 
принцип аналогии и распространения на вир-
туальные объекты нормы о вещах и праве соб-
ственности; квалификация в контексте суще-
ствующих лицензионных и иных соглашений 
между пользователем и оператором виртуаль-
ного пространства (правообладателем) [16]. 
Как подчеркивает Д. С. Четвергов, к определе-
нию правовой природы виртуального имуще-
ства в юридической литературе сложилось два 
подхода: абсолютно-правовой, согласно кото-
рому виртуальное имущество представляет 
собой объект права собственности или иных 
абсолютных прав, и относительно-правовой 
подход, предполагающий разрешение пробле-
мы виртуального имущества в плоскости обя-
зательственных прав [23, с. 35]. Б. А. Борисов 
указывает на невозможность отнесения вир-
туального объекта к категории собственности 
в рамках российского законодательства, по-
скольку отсутствует главный признак вещно-
правовых отношений – их материальность [5, 
с. 89]. По мнению Ж. Ю. Юзефович и В. Е. Хазо-
вой, «виртуальное имущество – это цифровой 
актив, стоимость которого носит формальный 
характер, поскольку лишь дублирует реальную 
стоимость» [24]. Легальной дефиниции поня-
тия виртуального имущества в российском за-
конодательстве на настоящий момент нет, что 
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влечет за собой неоднородность правоприме-
нительной практики, необходимость заполне-
ния пробелов в правовом регулировании по-
средством аналогии права и аналогии закона. 

Виртуальное игровое имущество является 
одним из видов достаточно обширного переч-
ня объектов, попадающих под определение 
виртуального или цифрового имущества. По 
мнению, Ж. Ю. Юзефович и В. Е. Хазовой, 
систему объектов виртуального имущества 
можно классифицировать на две подгруппы, 
в основание классификации положив катего-
рию «реальности» их существования. К первой 
подгруппе относятся «реальные товары, кото-
рые приобретаются онлайн» (например базы 
данных, программное обеспечение, доменные 
имена, электронные книги и т. д.). Вторая груп-
па включает объекты, попадающие под опре-
деление цифровых активов, «существующих 
исключительно в электронной форме в отрыве 
от материального мира» (в частности, все виды 
токенов; цифровая валюта, аккаунт и т. д.) [24]. 
Следует согласиться с точкой зрения Л. В. Сан-
никова, Ю. С. Харитонова, что специфика таких 
виртуальных активов и «их отличие от тради-
ционных объектов, которые могут существо-
вать как в аналоговой форме, так и в цифровой 
(электронной), заключается в том, что они не 
только нематериальны по своей природе, но и 
не нуждаются в материализации в реальном 
мире для их функционирования» [21].

Результаты исследования. Думается, что 
в правовом регулировании нуждаются толь-
ко те объекты виртуального игрового имуще-
ства в MMORPG, которые прямо или опосре-
дованно связаны с урегулированными ГК РФ 
объектами гражданского права, в частности с 
деньгами (как наличными, так и безналичны-
ми) или вещами. В таком случае отношения 
выходят за пределы виртуального простран-
ства, за пределы разработанного культуроло-
гами, но получившего интерпретацию в юри-
спруденции «Магического круга»[19]. Суть его 
«заключается в том, что пространство игры 
отделено от реального пространства неким 
магическим кругом, действия внутри и вне ко-
торого не должны зависеть друг от друга» [3,  
с. 70], т. е. к отношениям внутри круга не долж-
ны применяться нормы права. Несомненно, 
если предмет виртуального пространства соз-

дан, используется и переходит от одного игро-
ка к другому только в рамках игрового про-
цесса, так сказать «не выходя за рамки игры», 
то и регулирование отношений, возникающих 
по поводу этих объектов, не нуждается в ре-
альных правовых нормах, достаточно поль-
зовательских/лицензионных соглашений, за-
ключаемых между правообладателем игры и 
ее пользователем.

В связи с отсутствием понятия «виртуаль-
ное имущество» и для более полного понима-
ния его концепции стоит выделить следующие 
характеристики виртуального игрового иму-
щества как цифрового актива, имеющего эко-
номический эквивалент, однако при этом пред-
ставляющего собой «иллюзию имущества»:

1.  Нематериальность и обособленность от 
материального носителя. «Игровые объекты 
существуют, имеют ценность и могут быть ис-
пользованы только в определенном виртуаль-
ном мире – конкретной онлайн-игре» [21]. 

2.  Неразрывная связь с объектами, посред-
ством и только при использовании которых 
осуществляется доступ к такому имуществу 
(например компьютер, смартфон, электронный 
планшет и т. д.).

3.  Относительная индивидуальная опреде-
ленность, выраженная в качестве уникально-
го цифрового кода, с одновременной возмож-
ностью тиражирования актива в достаточно 
большом количестве экземпляров. Например, 
так называемый «элитный премиум танк» из 
игры Wоrld of tanks, который сегодня есть в 
единичных экземплярах, завтра может быть 
«размножен» в невероятных количествах.

4. Сочетание «вещных» признаков объекта 
как имущества игрока с признаками объектов 
интеллектуальной собственности. «Вещные 
признаки» виртуального игрового имущества 
проявляются в том, что «виртуальные игровые 
предметы аналогичны предметам реального 
мира и предусматривают господство над ними 
персонажа (аватара); персонаж осуществляет 
те же правомочия в отношении виртуальных 
предметов, что и реальный владелец аналогич-
ных реальных предметов; игровые предметы 
имеют реальную ценность для пользователя, а 
нередко и реальную рыночную стоимость» [13]. 
Внутриигровой объект является, безусловно, 
результатом интеллектуальной деятельности и 
может охраняться Гражданским кодексом РФ в 
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составе программы для ЭВМ и/или составного 
произведения. При этом «некоторые компью-
терные игры и виртуальные миры предостав-
ляют пользователям широкие возможности 
для реализации творческих способностей, в 
том числе при создании персонажа и внутрен-
них объектов игровых миров. Наличие твор-
ческого элемента позволяет отнести созданное 
игроками игровое имущество к объектам ав-
торского права» [22]. То есть можно говорить 
о вероятности возникновения конфликта ин-
тересов в сфере права интеллектуальной соб-
ственности правообладателя игры и игрока как 
создателя внутриигрового имущества. 

Если рассматривать виртуальное игровое 
имущество как самостоятельный цифровой ак-
тив, возможно ли применить правомочия соб-
ственника к такому объекту? Как установлено 
в ч. 1 ст. 209 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения сво-
им имуществом. Конечно, у игроков нет права 
собственности на виртуальное внутриигровое 
имущество в силу его нематериального харак-
тера, а в соответствии с нормами первой части 
ГК РФ объектами права собственности могут 
выступать, как правило, только вещи, имею-
щие материальное воплощение. Однако мно-
гие термины, характерные для правомочий 
собственника, в виртуальном пространстве 
все-таки используются. Так, например, «вла-
деет» и «пользуется» таким объектом не само 
физическое лицо (трудно представить юриди-
ческое лицо в качестве пользователя игры)  – 
игрок, а его аккаунт и/или виртуальный персо-
наж – аватар, хоть и под управлением игрока. 
При этом содержание и вообще наделение 
полномочиями «владения» и «пользования» 
полностью подконтрольно правообладателю 
игры. Правомочие «распоряжения» вроде бы 
как осуществляет сам пользователь, «распоря-
жаясь» внутриигровыми объектами по своему 
усмотрению, вступая в сделки купли-продажи, 
обмена, дарения и т. д., осуществление которых 
возможно только в цифровой среде. Эти сдел-
ки следует отличать от электронной формы 
традиционного договора купли-продажи. Од-
нако игрок не получает полной возможности 
определения юридической судьбы накоплен-
ного внутриигрового имущества, хотя бы в 
силу того, что доступ к нему пропадет с завер-

шением поддержки игры ее правообладателем, 
или как, например, это случилось в 2022 году в 
связи с введением санкций крупными игровы-
ми производителями в отношении российских 
геймеров [18]. Таким образом, можно сказать, 
что в отношении виртуального игрового иму-
щества как иллюзии имущества у пользователя 
игры возникает иллюзия права собственности 
или же право квазисобственности.

В силу того, что правовой статус виртуаль-
ного игрового имущества не урегулирован 
специальным законодательством, вызывает 
вопросы определение правомочий владельца 
такого имущества, а также обеспечения защи-
ты прав «виртуального собственника» в такой 
системе, включая невозможность применения 
вещно-правовых способов защиты. Как под-
черкивает В. А. Хилюта, «фактически в случае 
противоправного завладения (приобретения) 
виртуальным имуществом можно вести речь о 
его истребовании лишь путем лишения досту-
па такого неуправомоченного лица к имуще-
ству и возврата доступа законному обладателю 
посредством изменения кода в компьютерной 
программе или изменения формальной легити-
мации» [20, с. 41].

Отсутствие правовой определенности от-
носительно статуса виртуального игрового 
имущества несет в себе ряд угроз правового 
и экономического характера, в частности воз-
можности реализации преступных схем по ле-
гализации (отмыванию) денежных средств, по-
лученных преступным путем или выводу денег 
за рубеж. 

Сложившаяся судебная практика свиде-
тельствует, что существует потребность в раз-
решении споров из причинения вреда как от-
дельным игрокам, так и правообладателям игр.  
В большинстве судебных споров по данной 
категории дел суды применяют нормы статьи 
1062 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, т. е. отношения между участниками и 
организаторами многопользовательских ком-
пьютерных игр не подлежат судебной защите, 
поскольку относятся исключительно к игро-
вому процессу, что приводит к отказу в про-
ведении дальнейших судебных разбирательств 
[2, с. 12]. Однако существует и другой подход, 
согласно которому суд признал онлайн-игру 
программой для ЭВМ (интерактивного типа) 
и указал, что ввиду отсутствия условия о вы-
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игрыше она не является азартной игрой, по-
зволив пользователю игры воспользоваться за-
щитой своих прав как потребителя [1]. Кроме 
того, в материалах судебной практики можно 
встретить позицию, согласно которой «отноше-
ния, возникающие между оператором игры и 
пользователем в рамках предоставления игроку 
расширенных игровых возможностей, фактиче-
ски являются оказанием услуг по организации 
игрового процесса и регулируются нормами ГК 
РФ о договоре возмездного оказания услуг» [11].

Фактически регулирование сделок в дан-
ной сфере осуществляется правообладателем 
виртуального игрового пространства посред-
ством создания пользовательских/лицензион-
ных договоров (соглашений) и специальных 
правил, в том числе соглашений о конфиден-
циальности, которые практически никогда не 
читает пользователь. При этом правооблада-
тель превращается в обладателя монопольного 
права установления правил поведения в вир-
туальном пространстве игры, в единоличного 
представителя виртуальной власти, который 
самостоятельно устанавливает и исполняет 
обязательные для пользователя игры правила. 
Фактически пользователь, приобретая вирту-
альное игровое имущество за реальные деньги, 
оказывается не защищен перед волей право-
обладателя игры установить любые правила, 
в том числе и те, которые в реальном мире 
относятся к противоправным. В частности,  
М. А. Рожкова приводит в пример «правила 
игры Ultima online, допускающие возможность 
кражи одним персонажем “вещей” другого пер-
сонажа» [15]. А в исследовании, проведенном 
Научно-техническим центром ФГУП «ГРЧЦ» 
совместно с В. В. Архиповым, на примере Ус-
ловий обслуживания PlayStation Network по-
казано, что хотя онлайн-платформой и берется 
в расчет национальное законодательство, «в 
тексте пользовательского соглашения прямо 
указано, что если определенная область право-
отношений не урегулирована, правила онлайн-
платформы в ряде случаев могут применяться 
без учета принципов права государства» [9].

Применить к сделке купли-продажи вир-
туального игрового имущества нормы граж-
данского законодательства на сегодняшний 
день невозможно. Даже в случае приобретения 
виртуального игрового имущества, такого как 
модификация оружия «Легенда о драконе» в 

игре Counter Strike: Global Offensive за 3 444 470 
рублей, к которому можно не получить доступ 
в связи с объявленным «VAC-баном» (блоки-
ровка при обнаружении подозрительной ак-
тивности на компьютере игрока), применить 
правила признания сделки недействительной 
не представляется возможным. Кроме того, 
контрагенты такой сделки скрываются под 
вымышленными именами, а значит, и приме-
нить правила определения сделкоспособности 
участников правоотношения, в случае заклю-
чения сделки несовершеннолетними или лица-
ми, ограниченными судом в дееспособности, 
невозможно. 

Особую опасность для пользователя игры 
представляют сделки, возникающие в кон-
тексте приобретения имущества лутбоксов 
(lootboxes – «ящики с добычей») игровой отрас-
ли как возмездно, так и безвозмездно, откры-
вая которые пользователь игры получает вы-
павший случайным образом игровой предмет 
(ресурсы, оружие, персонажа и т. д.), позволяю-
щий в некоторых случаях получить преимуще-
ство в игре (Такая игровая модель получила на-
звание Pay-to-Win («Плати, чтобы выиграть»).) 
Лутбоксы по сути представляют виртуальное 
казино и воспринимаются многими правопо-
рядками как азартные игры. Следует отметить, 
что на данный момент некоторые страны при-
няли нормативные акты, либо запрещающие 
лутбоксы на территории страны, либо требу-
ющие специальной маркировки об азартных 
играх, в первую очередь защищая интересы не-
совершеннолетних. В принципе, соглашение о 
выигрыше, заключенное между пользователем 
игры и правообладателем игровой платформы, 
по правилам, установленным как раз таки пра-
вообладателем, а также внесение реальных де-
нежных средств за такие лутбоксы, позволяют 
рассмотреть вопрос о возможном нарушении 
требований Федерального закона от 29.12.2006 
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Феде-
рации».

Заключительная часть. Таким образом, се-
годня правовой статус виртуального игрового 
имущества в России законодательно не урегу-
лирован, что создает много вопросов относи-
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тельно их правовой природы. Нельзя не согла-
ситься с М. А. Рожковой, что «серьезнейшей 
проблемой отечественной доктрины является 
то, что в системе абсолютных прав по сути чет-
ко признается только две разновидности иму-
щественных прав: право собственности исклю-
чительно на материальные предметы (вещи) и 
интеллектуальные права на прямо указанные 
в законе нематериальные объекты. Таким об-
разом, практически вне рамок доктринальных 
изысканий остаются имущественные права на 
новые объекты, которые не являются вещами и 
не относятся к интеллектуальной собственно-
сти» [14]. При этом российское законодатель-
ство не содержит и запрета на оборот вирту-
ального игрового имущества.

Преодоление терминологического вакуума 
в определении виртуального имущества, воз-
можность осуществления правовой защиты 
интересов пользователей игры как владельцев 
виртуального игрового имущества могла бы 
помочь с разрешением многочисленных кон-
фликтных ситуаций, возникающих из-за не-
однозначности содержания пользовательских/
лицензионных соглашений, а также преодо-
леть «юридический иммунитет» [9], которым 
сейчас в большей или меньшей степени поль-
зуются правообладатели игровых платформ, 
от требований игроков в той части, в которой 
это касается содержания игрового процесса. 
И если законодатель не может признать право 
собственности на виртуальное игровое иму-
щество, то следует уделить внимание законода-
тельному закреплению условий пользователь-
ского/лицензионного соглашения с позиции 
соблюдения прав пользователя как потреби-
теля. На сегодняшний день в законодательстве 
Российской Федерации отсутствует норма, со-
держащая требования идентификации лично-
сти при приобретении виртуального игрового 
имущества, однако ее появление, несомненно, 
будет способствовать защите прав субъектов 
правоотношения. 

В завершение статьи следует отметить, что 
«в настоящее время идет смена парадигм, и об-
щество стоит на пороге массового внедрения 
новой формы социальных коммуникаций, ко-
торые будут характеризоваться, совмещением 
объективной и виртуальной реальности» [17]. 
Такая форма получила название виртуальной 
вселенной как постоянно существующего вир-

туального пространства, схожего по возмож-
ностям коммуницирования с реальным. 

Объекты виртуального (цифрового) иму-
щества, в частности криптоактивы и предме-
ты виртуальных вселенных, которые можно 
отнести к игровому имуществу, становится 
возможным приобрести посредством получе-
ния невзаимозаменяемых криптографических 
токенов (NFT (non-fungible token)), которые 
можно назвать цифровым сертификатом соб-
ственности. При этом NFT уникален и, сле-
довательно, не подлежит замене или обмену, 
имеет свою стоимость и представляет собой 
конкретный, уникальный (в случае виртуаль-
ной вселенной) цифровой объект, информация 
о владельце которого, транзакциях и покупа-
телях хранится в цепочке блоков – блокчейне, 
обычно блокчейне Ethereum.

Именно NFT, как элемент цифрового рее-
стра, как некий цифровой сертификат, под-
тверждает права на конкретный цифровой ак-
тив, что существенно изменит существующие 
подходы к возможности закрепления правово-
го статуса виртуального игрового имущества. 
Как минимум благодаря тому, что NFT пред-
полагает отсутствие возможности монополи-
стического контроля разработчика/правооб-
ладателя игрового пространства за цифровым 
активом. По сути своим существованием NFT 
создали полностью децентрализованную и до-
ступную систему для владения виртуальной 
собственностью, а также возможностью рас-
поряжения владельцем этим правом. Однако в 
настоящее время невзаимозаменяемые токены 
в Российской Федерации находятся вне право-
вого поля. «Опережающее правотворчество в 
настоящее время в национальном праве не ре-
ализовано, а между тем, обозримые горизонты 
технологического развития уже сегодня фор-
мулируют крайне сложные доктринальные во-
просы правового развития» [10, с. 33].
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены положения 
гражданского процессуального и семейного законода-
тельства, связанные с возможностью выбора суда для 
разрешения дел о взыскании алиментов, установлении 
отцовства и расторжении брака. Сочетанное (матери-
ально-правовое и процессуально-правовое) регулиро-
вание исследуемого института обуславливает наличие 
некоторых пробелов и неопределенности в правопри-
менительной практике. Обращено внимание на пробле-
му, связанную с определением подсудности нескольких 
взаимосвязанных семейно-правовых требований. Про-
анализированы две противоположные позиции право-
применителя относительно возможности выбора суда в 
подобных ситуациях. Сформулирован вывод о расши-
рительном толковании соответствующего основания 
альтернативной подсудности судами общей юрисдик-
ции. Учитывая необходимость развития социальной 
направленности процессуального законодательства, 
автор считает необходимым внесение изменений в 
ГПК РФ в части дополнения перечня семейных споров, 
подпадающих под правила альтернативной подсудно-
сти. Кроме того, предложено установить возможность 
предъявления иска о расторжении брака по месту жи-
тельства несовершеннолетних детей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подсудность; семейные спо-
ры; судебная защита; гражданское судопроизводство; 
алименты.
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ABSTRACT. The article analyzes the provisions of 
civil procedural and family law related to the possibility of 
choosing a court to resolve cases of alimony, paternity, and 
divorce. The combined (substantive-legal and procedural-
legal) regulation of the institution under study causes the 
presence of some gaps and uncertainties in law enforcement 
practice. The article draws attention to the problem 
associated with determining the jurisdiction of several 
interrelated family law claims. Two opposite positions of the 
law enforcer regarding the possibility of choosing a court in 
such situations are analysed. Based on the results of the study, 
a conclusion is formulated about the broad interpretation of 
the relevant grounds for alternative jurisdiction by courts 
of general jurisdiction. Given the need to develop the social 
orientation of procedural legislation, the author concludes 
that it is necessary to amend the Code of Civil Procedure 
of the Russian Federation in terms of supplementing the 
list of family disputes that fall under the rules of alternative 
jurisdiction. In addition, it is proposed that the possibility of 
filing a claim for divorce at the place of residence of minor 
children should be established.

KEYWORDS: jurisdiction; family disputes; judicial 
protection; civil litigation; alimony.

FOR CITATION:
Chupilin, D. A. Alternative Jurisdiction of Disputes 

Resulting from Family Legal Relationship: Problems and 
Proposals [Text] / D. A. Chupilin. Bulletin of the Law 
Faculty, SFEDU. – 2022. – Vol. 9, No. 4. – P. 122–129 (in 
Russian).  – DOI: 10.18522/2313-6138-2022-9-4-16.

Чупилин Дмитрий Александрович, 
старший преподаватель, 
юридический факультет, 

Южный федеральный университет,
344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, д. 88,
email: dchupilin@sfedu.ru

Chupilin, Dmitry A.,
Senior Lecturer, 
Law Faculty, 
Southern Federal University, 
88 M. Gorky Str., Rostov-on-Don, 
344002, Russian Federation,
email: dchupilin@sfedu.ru



123D. A. CHUPILIN. BULLETIN OF THE LAW FACULTY, SFEDU. 2022. Vol. 9, No. 4.  P. 122–129

Согласно ч. 3 ст. 29 ГПК РФ иски о взы-
скании алиментов и об установлении 
отцовства могут быть предъявлены ист-

цом не только по месту жительства ответчика, 
но также в суд по месту жительства истца. Ука-
занная норма по мнению исследователей яв-
ляется одной из гражданско-процессуальных 
гарантий (льгот) в сфере алиментирования [9; 
21]. Возможность подавать иски об алимен-
тах по месту жительства истца была введена в 
ГПК РСФСР 1923 года Декретом ВЦИК, СНК 
РСФСР от 3 марта 1924 года. Возможность по-
дачи исков об установлении отцовства по ме-
сту жительства истца появилась в ГПК РСФСР 
1964 г. с Указом Президиума ВС РСФСР от 12 
декабря 1973 года.

Конституционный Суд РФ в Определении 
от 30 сентября 2019 г. № 2511-О указал на то, 
что часть третья ст. 29 ГПК РФ, которая пред-
усматривает возможность подачи иска с требо-
ваниями о взыскании алиментов по месту жи-
тельства истца, конкретизирует тем самым ст. 
47 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, 
выступая, в свою очередь, в качестве дополни-
тельной процессуальной гарантии обеспечения 
возможности реализации права гражданина 
на судебную защиту. Как указано в Обзоре су-
дебной практики по делам, связанным со взы-
сканием алиментов на несовершеннолетних 
детей, а также на нетрудоспособных совершен-
нолетних детей, утвержденном Президиумом 
Верховного Суда РФ 13 мая 2015 года, данная 
норма направлена на создание благоприятных 
условий судопроизводства, защиту процессу-
альных интересов лиц, проживающих совмест-
но с ребенком и самого несовершеннолетнего, 
обеспечивая их право участвовать в судебном 
заседании. 

Отметим, что на практике правило, указан-
ное в ч. 3 ст. 29 ГПК РФ, применяется и к слу-
чаям взыскания дополнительных расходов на 
содержание детей и родителей (ст. 86, 88 СК 
РФ) [15]. Указанные статьи СК РФ находятся в 
гл. 13 «Алиментные обязательства родителей и 
детей», а сами такие расходы по своей право-
вой природе являются элементом алиментного 
содержания. Вместе с тем использование мате-
риально-правовой терминологии в процессу-
альном законодательстве приводит к необхо-
димости ее корректного истолкования, а также 
оперативной и синхронной корректировки в 

связи с изменениями, вносимыми в материаль-
ное законодательство. 

Кроме того, по месту жительства истца по-
даются иски об изменении порядка взыска-
ния алиментов; установлении нового размера 
алиментов; взыскании задолженности или не-
устойки по алиментам и иные связанные с взы-
сканием алиментов иски [19]. При этом соглас-
но ранее действовавшим разъяснениям (п. 24 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.10.1996 № 9) иски об изменении размера 
алиментов рассматривались по общим прави-
лам подсудности. Таким образом, налицо рас-
ширение сферы применения альтернативной 
подсудности.

Дифференциация правового регулирования 
правил подсудности в данном случае осущест-
вляется по двум критериям:

1) предметному – требование должно быть 
основано на семейно-правовых отношениях и 
касаться взыскания алиментов либо установле-
ния отцовства;

2) субъектному – возможность выбора суда 
имеется только у взыскателя алиментов, как у 
слабой стороны правоотношения.

Разъяснения относительно правил примене-
ния указанной нормы содержатся сразу в трех 
Постановлениях Пленума ВС РФ – от 16.05.2017 
№ 16; от 26.12.2017 № 56; от 14.11.2017 № 44. От-
метим, что, на наш взгляд, такое положение дел 
само по себе свидетельствует о несовершенстве 
и неполноте ч. 3 ст. 29 ГПК РФ. В указанных ак-
тах ВС РФ справедливо дает расширительное 
толкование положений части 3 статьи 29 ГПК 
РФ, что свидетельствует о ее безусловной со-
циальной направленности. Так, Верховный Суд 
РФ разъяснил, что требования, объединенные 
в ч. 3 ст. 29 ГПК РФ (о взыскании алиментов и 
об установлении отцовства), являются переч-
нем исков, и правило альтернативной подсуд-
ности применяется по отношению к каждому 
случаю, названному в перечне [10]. Кроме того, 
истец определяет подсудность и по искам об 
установлении материнства. 

Однако в абз. 1 п. 2 Постановления от 
14.11.2017 № 44, по нашему мнению, Пленум 
ВС РФ вышел за пределы толкования и де-
факто дополнил норму ГПК РФ, указав, что 
если одновременно с иском об ограничении 
или о лишении родительских прав заявлено 
требование о взыскании алиментов на ребенка 
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(например, родителем, с которым проживает 
ребенок), то такой иск может быть предъявлен 
истцом в суд по месту его жительства. За шесть 
лет до принятия указанного Постановления в 
Обзоре практики разрешения судами споров, 
связанных с воспитанием детей, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 
2011 года, уже указывалось на неоднородную 
практику судов при решении вопроса о под-
судности по вышеуказанным требованиям, 
при этом позиция самого Президиума ВС РФ 
также сводилась к допущению альтернативной 
подсудности в данном случае.

Примечательно, что иск о лишении роди-
тельских прав в соответствии с нормами ГПК 
РФ и СК РФ может быть предъявлен только по 
общим правилам подсудности. Представляет-
ся, что установление правила о возможности 
выбора подсудности по делам о взыскании 
алиментов на ребенка и об ограничении или о 
лишении родительских прав должно произво-
диться на законодательном уровне. Подобное 
сверхрасширительное толкование норм ГПК 
РФ высшей судебной инстанцией приводит к 
некоторым практическим проблемам.

Примечательным является указание Верхов-
ным судом Удмуртской Республики, рассма-
тривавшим жалобу на определение о возвра-
щении поданного по месту жительства истца 
иска об определении места жительства ребенка 
и взыскании алиментов, на то, что правило об 
альтернативной подсудности применяется в 
случае, прямо указанном в законе – ч. 3 ст. 29 
ГПК РФ либо в случаях, прямо указанных в по-
становлениях Пленума ВС РФ. В связи с тем, 
что иск об определении места жительства ре-
бенка должен предъявляться согласно обще-
му правилу подсудности по месту жительства 
ответчика, суд признал законным отказ истцу 
в применении правил альтернативной под-
судности в данном случае [1]. Таким образом, 
в рассмотренной ситуации суд вынужден был 
признать, что правила альтернативной подсуд-
ности сформулированы как в ГПК РФ, так и 
Постановлении Пленума ВС РФ, при этом они 
являются исчерпывающими.

Некоторые суды, рассматривая аналогичные 
жалобы, отмечают, что удовлетворение иско-
вого требования о взыскании алиментов пол-
ностью зависит от разрешения требования об 
определении места жительства ребенка, следо-

вательно, требование о взыскании алиментов 
вытекает из основного требования [2]. Вместе 
с тем, и при рассмотрении иска о лишении ро-
дительских прав удовлетворение требования о 
взыскании алиментов находится в зависимо-
сти от решения вопроса о сохранении либо ли-
шении родительских прав. 

Однако существует и иная практика. Так, 
Новосибирский областной суд, отменяя опре-
деление суда о возвращении иска об определе-
нии места жительства несовершеннолетнего 
ребенка с матерью, взыскании с ответчика али-
ментов и разделе совместно нажитого автомо-
биля, поданного по месту жительства истца, 
указал, что заявленные требования из содержа-
ния ст. 24 СК РФ связаны между собой и пото-
му могли быть предъявлены по месту житель-
ства истца [6]. В другом деле Ставропольский 
краевой суд, рассматривая частную жалобу на 
определение об отказе в передаче дела по под-
судности, указал, что истец вправе обратиться 
с иском по своему месту жительства с требо-
ваниями об определении порядка общения с 
ребенком, взыскании алиментов и снижении 
размера алиментов, а также освобождении от 
уплаты алиментов на содержание бывшей су-
пруги [7]. Примечательно, что одним из дово-
дов частной жалобы было утверждение о том, 
что требования о взыскании алиментов носят 
формальный характер и предъявлены лишь 
для изменения территориальной подсудности 
рассмотрения спора.

Вместе с тем в специальной литературе обо-
сновывается необходимость дальнейшего рас-
ширения содержания ч. 3 ст. 29 ГПК РФ. Так,  
А. В. Юдин, исследуя процессуальные проблемы 
рассмотрения дел о несогласии либо уклонении 
от дачи согласия родителя на выезд несовер-
шеннолетнего из Российской Федерации, спра-
ведливо указывает на ситуации, при которых 
отказывающийся либо уклоняющий от дачи со-
гласия на выезд ребенка родитель проживает в 
другой местности, что может повлечь за собой 
неоправданные сложности с получением судеб-
ной защиты [23]. Кроме того, предлагается рас-
пространить режим альтернативной подсуд-
ности на дела о лишении родительских прав, 
поскольку это может стать дополнительной 
гарантией, обеспечивающей своевременную 
защиту прав ребенка и восстановление его на-
рушенных интересов особенно в случае, когда 
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ответчик проживает на территории другого 
государства [18]. Аналогичная позиция была 
высказана в Обзоре судебной практики Челя-
бинского областного суда от 30 мая 2012 года. 

Согласимся с мнением М. Б. Мельниковой о 
том, что имеется объективная необходимость 
ч. 3 ст. 29 ГПК изложить в следующей редак-
ции: «Иски о лишении родительских прав, взы-
скании алиментов и об установлении отцов-
ства могут быть предъявлены истцом также в 
суд по месту его жительства (месту нахожде-
ния), а также по месту жительства (нахожде-
ния) ребенка» [20]. Вместе с тем полагаем, что 
возможно пойти дальше и установить подсуд-
ность по выбору истца в отношении любых 
споров, предметом которых выступают права и 
законные интересы ребенка либо родительские 
права, при обязательном условии, что ребенок 
проживает совместно с истцом. Такой подход 
позволит не только более последовательно про-
вести в жизнь повышенные гарантии доступа к 
правосудию лиц, занимающихся воспитанием 
детей, но и повысит качество рассмотрения се-
мейных споров, ведь фактическое участие ре-
бенка в таких делах и его мнение имеют суще-
ственное значение. 

В соответствии с ч. 4 ст. 29 ГПК РФ иски о 
расторжении брака могут предъявляться так-
же в суд по месту жительства истца в случаях, 
если при нем находится несовершеннолетний 
или по состоянию здоровья выезд истца к ме-
сту жительства ответчика представляется для 
него затруднительным. Указанное правило так-
же продублировано в Постановлении Пленума 
ВС РФ от 5 ноября 1998 года № 15. Впервые же 
оно появилось в ГПК РСФСР 1964 г. в связи с 
принятием Указа Президиума ВС РСФСР от  
5 августа 1966 года.

Дифференциация правового регулирования 
правил подсудности в данном случае осущест-
вляется по двум критериям:

1) предметному – требование должно быть 
основано на семейно-правовых отношениях и 
касаться расторжения брака;

2) субъектному – возможность выбора суда 
имеется только у слабой стороны правоотно-
шения, т. е. у супруга, который:

а) находится совместно с несовершеннолет-
ним ребенком;

б) по состоянию здоровья не может выехать 
к месту жительства истца.

Разумеется, оба критерия должны быть вы-
держаны в совокупности, в противном случае 
иск подается по месту жительства ответчика. 
Отметим, что требование о расторжении бра-
ка само по себе не носит социальный характер 
и не презюмируется законодателем таковым  
(в отличие от ч. 3 ст. 29 ГПК РФ), т. е. не связано 
с потребностью в защите основополагающих, 
жизненно важных прав и не требует создания 
дополнительных процессуальных гарантий. 

Спор о расторжении брака в контексте пра-
вил альтернативной подсудности становится 
социальным лишь в том случае, если один из 
супругов (или оба, что также не исключено по 
смыслу нормы) находится в объективно за-
труднительных обстоятельствах. Факты, кото-
рые необходимо доказать в этом случае, имеют 
исключительно процессуально-правовое зна-
чение и не входят в состав фактов, обосновы-
вающих требование по существу.

Исследователи указывают, что ч. 4 ст. 29 
ГПК РФ среди прочих норм обеспечивает ба-
ланс интересов сторон в семейных правоотно-
шениях посредством предоставления слабой 
стороне дополнительных прав или возложения 
на другую сторону дополнительных обязанно-
стей, посредством выбора приоритетного ин-
тереса [17].

Нахождение при истце несовершеннолетне-
го ребенка не предполагает, что этот ребенок 
должен быть рожден в браке, который рас-
торгается. Более того, исходя из буквального 
смысла нормы этот ребенок может быть даже 
не истца [8]. Также не вполне понятно, должен 
ли ребенок проживать совместно с истцом. Ис-
ходя из буквального толкования словосочета-
ния «находиться при» и «проживать с» имеют 
неодинаковое смысловое наполнение, в док-
трине высказана аналогичная позиция [16]. 
Данные вопросы, на наш взгляд, нуждаются 
в уточнении, тем более что, как указывалось 
выше, нами предлагается распространить ус-
ловие совместного проживания истца с несо-
вершеннолетним ребенком на альтернативную 
подсудность по всем спорам о детях и о роди-
тельских правах.

Оценку состояния здоровья, в силу которо-
го истец испытывает затруднения с выездом 
к месту жительства ответчика, проводит суд 
по медицинской документации, приложенной 
к исковому заявлению. Так, например, в од-
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ном из дел, согласно справке, выданной ГБУЗ 
МО «Красногорская городская больница № 2 
Взрослая поликлиника № 2», истцу по состо-
янию здоровья противопоказано длительное 
нахождение в положении сидя и стоя, дли-
тельные поездки, командировки и иные пере-
мещения [5].

Проблемным является вопрос соотноше-
ния альтернативной (либо общей – в рассма-
триваемой ситуации это не принципиально) 
и исключительной подсудности в том случае, 
если помимо требования о расторжении бра-
ка истец просит о разделе совместно нажитого 
имущества, в состав которого входит недвижи-
мость. В этом случае некоторые суды полагают, 
что приоритет в любом случае следует отдавать 
альтернативной (либо общей) подсудности, по-
скольку вопрос раздела имущества «следует» 
за основным предметом иска – расторжением 
брака [13; 14]. Другой подход заключается в 
том, что если между супругами делится толь-
ко недвижимое имущество, то дело должно 
рассматриваться по месту нахождения этого 
имущества (если объектов недвижимости не-
сколько в разных местностях – то любого из 
них) [11]. 

По мнению Липецкого областного суда 
правила исключительной подсудности (ст. 30 
ГПК РФ) действуют тогда, когда требования 
в отношении объектов недвижимости явля-
ются самостоятельными, заявлены вне рамок 
бракоразводного дела – до расторжения брака 
или после его прекращения. В силу ст. 24 СК 
РФ суд по требованию супругов либо одного 
из них при расторжении брака обязан произ-
вести раздел имущества, находящегося в со-
вместной собственности, включая объекты не-
движимости, независимо от их расположения 
[12]. Московский городской суд указывает, что 
иски о разделе имущества, нажитого в период 
брака, между супругами не являются исками о 
правах на недвижимое имущество, поскольку 
такие иски направлены на изменение режима 
собственности нажитого в браке имущества с 
совместной собственности на долевую, в связи 
с чем при обращении в суд с иском о разделе 
имущества действуют общие правила террито-
риальной подсудности [3].

В соответствии с п. 2 ст. 24 СК РФ суд, рас-
торгая между супругами брак, обязан (при от-
сутствии между супругами соответствующего 

соглашения) разрешить иные, неразрывно свя-
занные с расторжением брака вопросы (о ме-
сте жительства детей; об алиментах; о разделе 
имущества).

Таким образом, фактически, споры о растор-
жении брака более сложны и имеют более ши-
рокий предмет, нежели указанный в ч. 4 ст. 29 
ГПК РФ. В данном случае, в отличие от ч. 3 ст. 29 
ГПК РФ, объединение требований о расторже-
нии брака с любыми перечисленными выше не 
влечет за собой невозможность использования 
альтернативной подсудности. Присоединимся 
к мнению авторов, полагающих, что в тех мно-
гочисленных случаях, когда спорная недвижи-
мость находится вне территории юрисдикции 
суда, к компетенции которого относится дело о 
расторжении брака, применение исключитель-
ной подсудности потребовало бы отказаться от 
применения нормы ст. 24 СК РФ об объедине-
нии указанных требований [22].

Однако встречается и обратная судебная 
практика. Так, Московский городской суд, от-
казывая в удовлетворении частной жалобы на 
определение о возвращении искового заявле-
ния, указал, что ссылка в жалобе на положения 
ч. 4 ст. 29 ГПК РФ, не может быть принята во 
внимание, так как положениями данной право-
вой нормы установлена альтернативная под-
судность споров о расторжении брака. Между 
тем, истцом помимо требований о расторже-
нии брака был заявлен иск об определении ме-
ста жительства несовершеннолетнего ребенка, 
подсудность по которому определяется на ос-
новании положений ст. 28 ГПК РФ [4]. По на-
шему мнению, такое истолкование ч. 4 ст. 29 
ГПК РФ является неверным.

Как уже упоминалось ранее, объективная 
невозможность выезда может быть у обоих су-
пругов (например, при одном из них находится 
несовершеннолетний, а второй имеет серьез-
ное заболевание). В этом случае возникает не-
равенство, поскольку учета этих обстоятельств 
при решении вопроса о подсудности не пред-
усмотрено [10]. Полагаем необходимым уста-
новить приоритет рассмотрения таких дел по 
месту жительства детей. В том случае, если оба 
супруга больны либо оба находятся с детьми, 
то вопрос доступности правосудия и обеспе-
чения права на участие в судебном заседании 
с наименьшими издержками для обеих сторон 
должен решаться другими способами.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальным во-
просам производства судебной экспертизы по делам 
экстремистской и террористической направленности, 
дан анализ основных судебно-экспертных методик 
по делам данной категории, обосновывается целесо-
образность введения нового рода судебной эксперти-
зы – экспертизы информационных материалов.

ABSTRACT. The article focuses on the relevant issues of 
forensic examination within extremist and terrorist cases, the 
analysis of the main forensic methods in cases of this category 
is given, and the expediency of introducing a new kind of 
forensic examination – the examination of information 
materials is justified.
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Определение задач судебных экспертиз 
по делам, связанным с проявлением 
экстремизма и терроризма, разработ-

кой вопроса соотношения  правовых катего-
рий и понятий таких наук, например, как линг-
вистика, психология, определения вопросов к 
эксперту, пределов его компетенции рассма-
триваются в работах ученых, которые сегодня за-
нимаются проблемами теории и практики судеб-
ной лингвистической экспертизы: А. Н. Баранова,  
Ю. А. Бельчикова, Е. И. Галяшиной, М. В. Гор-
баневского, Т. Н. Секераж, В. О. Кузнецов,  
О. В. Кукушкиной, Д. А. Леонтьева, Т. В. На-
заровой, С. М. Оленникова, М. А. Осадчий,  
А. М. Плотникова, Ю. А. Сафонова и др. [2, с. 6].

Нельзя не согласиться с Е. И. Галяшиной, ко-
торая утверждает, что существующая правовая 
база противодействия экстремизму, правопри-
менительная и экспертная практика, научные 
знания о «языке вражды» обусловили форми-
рование феномена «словесный экстремизм» и 
потребность в выработке «эффективной экс-
пертно-криминалистической технологии его 
выявления и предупреждения» [1, с. 28].

При расследовании уголовных дел о престу-
плениях экстремистской или террористической 
направленности возникает необходимость 
установить факты, связанные с содержанием и 
направленностью информационных материа-
лов1. В этом случае важную роль играет судеб-

1 См. Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности»; Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012  
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористической на-
правленности». 

ная экспертиза, объектами которой выступает 
информационный материал (тексты, изобра-
жения, аудиофайлы, видеофайлы, а также их 
комбинация), отражающий или фиксирующий 
речевую и коммуникативную деятельность и 
поведение человека, в том числе являющийся 
продуктами такой деятельности. Как правило, 
обычно назначается судебная лингвистическая 
экспертиза, возможно проведение психологи-
ческой или религиоведческой, к производству 
которых привлекаются соответствующие спе-
циалисты разных областей знаний (лингвисты, 
психологи, религиоведы, политологи). Такие 
судебные экспертизы должны установить осо-
бенности (признаки) содержания исследуемо-
го материала, в частности от эксперта требует-
ся решение задачи по установлению наличия/
отсутствия в материалах смыслов, значений, 
которые законодательно определены как недо-
пустимые в публичном обращении. Сегодняш-
ними методиками по делам данной категории 
установлено, что для обоснования стоящего за 
правовыми понятиями («экстремистская дея-
тельность», «призыв», «возбуждение вражды 
(ненависти, розни)», «оправдание определен-
ных действий и взглядов (например, террориз-
ма)», «унижение человеческого достоинства» и 
др.) предмета экспертного исследования, долж-
ны быть определены некие маркеры (психоло-
гические, лингвистические, религиоведческие 
и др.), способные продемонстрировать реали-
зацию этих смыслов, значений с точки зрения 
той или иной области специальных знаний. В 
экспертной практике такие смыслы, значения 
получили название «экстремистские» [3, с. 11].

Потребность назначения по делам о пре-
ступлениях экстремистской или террористиче-
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ской направленности комплексных экспертиз 
связана с многообразием способов выраже-
ния одного и того же смысла –  одним словом, 
предложением, целым текстом, видеорядом 
или имплицитно, когда адресата подводят к 
конкретному выводу. Поэтому проведение со-
ответствующего анализа информационного 
материала требует во многих случаях примене-
ния специальных знаний: так, профессиональ-
ный лингвистический анализ дает возмож-
ность выявить и вербализовать обязательные 
компоненты смысла,  психологический – субъ-
ективные, социальные установки автора, об-
щую социальную направленность материала. 
Соответственно, лингвистический и психоло-
гический анализ создает объективную основу 
для последующей правовой оценки материала.

В судебно-экспертных учреждениях Ми-
нюста России по делам, связанным с проявле-
нием экстремизма и терроризма, проводятся 
комплексные психолого-лингвистические экс-
пертизы в соответствии с методикой, которая 
была разработана в 2011 году по поручению 
Правительства Российской Федерации в ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России [4].  

В 2015 году на основании решения заседа-
ния Национального антитеррористического 
комитета и Федерального оперативного шта-
ба Минюста России совместно с СК РФ, МВД 
России и ФСБ России выработаны две типо-
вые межведомственные методики – методика 
лингвистического экспертного исследования 
материалов экстремистской направленности и 
методика комплексной психолого-лингвисти-
ческой экспертизы по делам, связанным с про-
явлением экстремизма и терроризма [5; 6]. 

Создание межведомственных типовых ме-
тодик по данной категории дел позволяет ре-
шать проблему проверки обоснованности и 
достоверности сделанных выводов эксперта и 
оценки заключения эксперта.

Основной задачей методики комплекс-
ной экспертизы материалов экстремистской 
направленности является установление на-
личия/отсутствия в исследуемых объектах 
«экстремистского» значения, законодательно 
запрещенного для публичного выражения – 
так называемых специальных признаков: по-
буждение/призыв, пропаганда взглядов/иде-
ологии, оправдание определенных действий и 
взглядов, угроза применения насилия, униже-

ние достоинства человека либо группы лиц, 
возбуждение вражды. Эти специальные при-
знаки соотнесены с правовыми понятиями, 
содержащимися в статьях УК РФ, имеющих 
отношение к экстремистским и террористиче-
ским преступлениям, и федеральных законах 
№ 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии 
экстремистской деятельности», № 35-ФЗ от 
06.03.2006 «О противодействии терроризму». 
При этом эксперт не дает правовую оценку 
деяния (как экстремистской или террористи-
ческой деятельности). Комплексный (лингви-
стический и психологический) анализ инфор-
мационных материалов с целью установления 
речевой (коммуникативной) цели, реализуется 
ли то или иное «экстремистское» значение (как 
совокупность реализации в тексте лингвисти-
ческих и психологических признаков того или 
иного значения), создает объективную основу 
для последующей правовой оценки материала 
[3, с. 11, 27].

В связи с актуальностью решения эксперт-
ных задач, обусловленных применением новых 
правовых норм законодательства Российской 
Федерации, регулирующих действия, направ-
ленные на дискредитацию использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира 
и безопасности или исполнения государствен-
ными органами Российской Федерации своих 
полномочий в указанных целях (ст. 280.3 УК 
РФ, ст. 20.3.3 КоАП РФ), при исследовании ин-
формационных материалов также назначается 
комплексная судебная психолого-лингвисти-
ческая экспертиза. При ее проведении исполь-
зуется методический подход в соответствии с 
судебно-экспертной методикой комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы по де-
лам, связанным с проявлением экстремизма и 
терроризма. Сущность методического подхода 
– в установлении методами лингвистического 
и психологического анализа представленного 
на исследование объекта признаков «дискре-
дитации» и «побуждения». При этом «Понятие 
“дискредитация (использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации, исполнения го-
сударственными органами Российской Феде-
рации своих полномочий в целях защиты ин-
тересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопас-
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ности)”, равно как и «побуждение», является 
экспертным, представляет собой новое “экс-
тремистское” значение...»1. 

Юридическое значение экспертизы такого 
вида заключается в применении статьи 280.3 
УК РФ2 и статьи 20.3.3 КоАП РФ3, которые 
предусматривают ответственность за публич-
ные действия, направленные на дискредита-
цию использования Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, поддер-
жания международного мира и безопасности 
или исполнения государственными органами 
Российской Федерации своих полномочий в 
указанных целях. 

Методика комплексной психолого-лингви-
стической экспертизы по делам, связанным с 
проявлением экстремизма и терроризма, явля-
ется качественной судебно-экспертной мето-
дикой тестирования (СЭМТ).  

Таким образом, экспертная практика по-
казывает, что по делам, связанным с про-
тиводействием экстремизму и терроризму, 
сегодня назначают как однородные эксперти-
зы – лингвистические, психологические, рели-
гиоведческие, так и комплексные – психоло-
го-лингвистические экспертизы, в том числе с 
привлечением религиоведа. 

При этом остается открытым вопрос об обя-
зательности, целесообразности и значимости 
для следствия, суда назначения однородной 
либо комплексной экспертизы, а также опре-
деления рода и вида такой экспертизы (какие 
именно специалисты должны быть привлече-
ны к ее проведению). Отсутствие у инициатора 
экспертизы понимания, что по данной катего-
рии дел назначение судебной экспертизы того 

1 Методическое письмо «Об особенностях комплекс-
ных психолого-лингвистических судебных экспертиз ин-
формационных материалов, связанных с публичной дис-
кредитацией использования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности», утвержденное Научно-методиче-
ским советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 2022. 

2 Введена Федеральным законом от 4 марта 2022 г.  
№ 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации». 

3 Введена в действие Федеральным законом от 
25.03.2022 № 62-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8.32 
и 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

или иного рода (лингвистической, психологи-
ческой или комплексной) напрямую зависит 
от типа объекта (характера информационного 
материала), нередко вызывает у него трудности 
при оценке выполненного заключения экспер-
та как доказательства в процессе доказывания 
в силу сомнений в объективности и правиль-
ности сделанных выводов (например, если в 
заключении эксперт-психолог устанавливает 
скрытые (имплицитно выраженные) смыслы 
текста/речи, или эксперт-лингвист дает оценку 
психологическому воздействию и восприятию 
информации адресатами, основываясь при 
этом на своем личном опыте, применяя субъ-
ективный подход и др.).      

В случаях, когда исследованию подлежит 
информационный материал, имеющий вер-
бальную и невербальную составляющую (ви-
деоролики, материалы блогов, демотиваторы, 
плакаты), следует проводить комплексную 
психолого-лингвистическую экспертизу. Если 
же информационный материал представлен 
только вербальным или невербальным ком-
понентом, возможно назначение однородной 
экспертизы – лингвистической или психологи-
ческой. При оценке религиозных, философско-
религиозных текстов первичной должна стать 
экспертиза с привлечением специалиста-рели-
гиоведа. 

Таким образом, практика расследования 
преступлений экстремистской направленно-
сти показывает, что сегодня целесообразно го-
ворить о создании нового рода/вида эксперти-
зы – экспертизы информационных материалов. 
При назначении такой экспертизы, в зависимо-
сти от типа объекта исследования и характера 
экспертных задач, ее производство будет пору-
чено именно тем экспертам, кто с учетом спец-
ифики объекта исследования обладает необ-
ходимыми специальными знаниями. Развитие 
современной судебной экспертологии, направ-
ленное на решение экспертно-методических 
задач и формирование единых судебно-экс-
пертных методик, служит оптимизации судеб-
но-экспертной деятельности, в том числе и при 
расследовании преступлений экстремистской 
и террористической направленности. 
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ  

 ♦
ANTI-CORRUPTION INTERFACE 

OF THE RUSSIAN SCHOOL

АННОТАЦИЯ. В статье авторами с помощью на-
учного концепта «интерфейс» из области культурной 
гуманитаристики (Л. Манович и др.) проанализирована 
антикоррупционная поверхность российской школы, 
от официального сайта Министерства просвещения РФ 
до сайтов отдельных школ.  Мы смещаемся от содержа-
тельного анализа антикоррупционных процедур и алго-
ритмов получения образовательных услуг (правила по-
ступления, отчисления, перевода обучающихся и др.)  в 
звене средней школы к способам их представления для 
потенциальных пользователей и оценки их удобства.  В 
ходе исследования было обнаружено улучшение каче-
ства интерфейса информационной поверхности по мере 
приближения к непосредственно заинтересованным 
лицам: так, при всей простоте и несовершенстве дизай-
нерского решения и наполнения сайта конкретной шко-
лы, ее интерфейс оказывается более дружественным к 
пользователю, нежели гораздо более дорогостоящий 
сайт Министерства просвещения Российской Федера-
ции. Для повышения антикоррупционного потенциала 
воздействия информационного наполнения ресурсов 
образовательных учреждений среднего общего образо-
вания   в сети Интернет  мы предлагаем не смешивать 
целевую аудиторию (сотрудников учреждения и об-
учающихся (их представителей)) как адресной группы 
получения информации,    обеспечивать возможность 
прямого открытия документов (без обязательной необ-
ходимости их скачивания), реализации обратной связи  
через удобные автоматические формы.  

ABSTRACT. The authors, applying the ‘interface’ scientific 
concept of the cultural humanitaristics (Manovich, L., et al.), 
analyse the anti-corruption ‘surface’ of the Russian school, 
covering from the official website of the Ministry of Education 
of the Russian Federation to the websites of individual schools. 
The authors indicate a shift from the detailed analysis of the 
anti-corruption procedures and algorithms of educational 
services obtaining (entry rules, dismissal rules, transfer of 
pupils and students, etc.) at the secondary school stage to 
the ways of the services presentation to the potential users 
and assessment of their convenience. The study indicates the 
quality improvement of the information surface interface 
when directly approaching the parties interested: the website of 
an individual school, despite its design and content simplicity 
and imperfection, turns out to be friendlier to the users than 
much more expensive and elaborate website of the Ministry 
of Education of the Russian Federation. To increase the anti-
corruption potential of the impact of information content of 
the resources of educational establishments of the secondary 
general schooling stage in the Internet, the authors propose 
that the target audience (employees of the establishments 
and pupils and students and their representatives) as the 
address group of information receipt should not be mixed, 
that a possibility should be provided to open the documents 
directly (without their obligatory downloads), and that the 
feedback should be in convenient automatic ways.
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Введение. Антикоррупционная полити-
ка в течение последних двадцати лет 
является одним из приоритетных на-

правлений в деятельности российского госу-
дарства. Среди объектов ее воздействия осо-
бое значение имеет система образования: ее 
качественная работа важна для формирования 
законопослушного гражданина в будущем и 
значительным образом (наряду с медициной, 
ЖКХ и работой правоохранительных органов 
и судов) влияет на уровень доверия населения к 
власти. Одним из важных элементов при оцен-
ке антикоррупционного потенциала образова-
тельных институций является не только набор 
проводимых мероприятий и количество лиц, 
привлеченных к разным видам ответственно-
сти за коррупционные правонарушения, но и 
создание удобного и ясного пользовательского 
интерфейса для потребителя. 

Под интерфейсом в настоящем тексте мы по-
нимаем информационную поверхность систе-
мы образования и отдельных образовательных 
учреждений, которая доступна для каждого 
жителя страны (города, района). Концепт ин-
терфейса в социальных науках активно исполь-
зуется с начала нулевых с легкой руки исследо-
вателя современных медиа- и софт-культуры 
Льва Мановича. В своем каноническом тексте 
«Язык новых медиа» он придает концепту ин-
терфейса универсальное аналитическое зна-
чение: «Как только окно браузера заменило и 
вместило в себя кино, телевизионный экран, 
стену в галерее и библиотеку, новая модель за-
явила о себе: вся прошлая и современная куль-
тура демонстрировалась и воспринималась по-
средством компьютера и через призму логики 
пользовательского интерфейса» [1, с. 100]. 

В этом тексте мы анализируем доступную 
для рядового пользователя (учащегося, роди-
теля, иного заинтересованного лица) инфор-

мационную поверхность российской школы 
с точки зрения доступности, понятности, 
полезности, возможности обратной связи и 
иных характеристик «правильного» интер-
фейса в части понимания вынесенных на эту 
поверхность элементов антикоррупционной 
активности.

Министерство просвещения Российской 
Федерации: цифровая поверхность. Обычный 
пользователь не пошел бы таким путем: для него 
имеет значение конкретная школа, в которую 
поступает или в которой учится ребенок. Но мы 
все же решили начать анализ с официального 
сайта Министерства просвещения (https://edu.
gov.ru), которое в целом должно задавать алго-
ритм представления и размещения информации 
для всей системы общего образования, среднего 
профессионального образования, дополнитель-
ного профессионального образования, профес-
сионального обучения, дополнительного обра-
зования детей и взрослых. 

Раздел «Противодействие коррупции» рас-
положен на главной странице сайта в правом 
верхнем углу. Данный раздел содержит следу-
ющие подразделы: нормативные правовые и 
иные акты в сфере противодействия корруп-
ции, антикоррупционная экспертиза (публи-
кация результатов проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и результатов 
их общественного обсуждения), методические 
рекомендации; формы документов, связанных 
с противодействием коррупции, для заполне-
ния; сведения о доходах; комиссия по соблю-
дению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов; обрат-
ная связь для сообщений о фактах коррупции.

Когда/если пользователь идет по ссылкам, 
он оказывается на официальном Портале пра-
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вовой информации (http://pravo.gov.ru), где 
размещены тексты нормативных актов в сфе-
ре коррупции в актуальной редакции. «Анти-
коррупционная экспертиза» отсылает на сайт  
Федерального портала проектов нормативных 
актов (https://regulation.gov.ru). Формы для за-
полнения данных о доходах и расходах пред-
лагают заинтересованному сотруднику ведом-
ства перейти для заполнения на официальный 
сайт государственной информационной си-
стемы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или на официальный портал ин-
тернет-представительства Президента России. 
Сведения о доходах/расходах – на страницу, где 
эти данные можно только скачать в формате 
*doсx, по каждому сотруднику отдельно. 

Методические материалы переадресовыва-
ют нас на страницу с перечнем брошюр, каж-
дую из которых нам предлагают открыть/ска-
чать в формате *pdf.   Изучив их, мы можем 
отметить следующее:

–  брошюра «Что такое коррупция и как с 
ней бороться». Акцент смещен в сторону рас-
крытия исторических и теоретических основ 
коррупции, ее социальной опасности. При под-
готовке издания использовалась информация, 
содержащаяся в официальных изданиях пра-
воохранительных органов, средствах массовой 
информации, справочных, монографических 
и иных изданиях по проблемам противодей-
ствия коррупции.

– брошюра «Государственному служащему о 
коррупции». Данный материал также основан 
на информации правоохранительных органов, 
средств массовой информации, справочных, 
монографических и иных изданий по пробле-
мам противодействия коррупции. Брошюра 
разъясняет суть конфликта интересов и кор-
рупции, типовые случаи конфликта интересов 
и порядок их урегулирования, характеризует 
участников коррупции, коррупционные право-
нарушения. 

–  брошюра «Старт во взрослую жизнь. 
Подростку (14–18 лет) о его правах, обязан-
ностях и ответственности». Этот материал 
ориентирован на ознакомление обучающихся 
с системой общего образования, разъясняет 
правовые основы прав, обязанностей и от-
ветственности подростков в зависимости от 
возраста, указывает органы государственной 

власти, куда может обратиться за помощью об-
учающийся.

– брошюра «Наши права и обязанности: из-
учаем вместе» – информационный материал 
для образовательных организаций, детализи-
рующий понятие и сущность правонаруше-
ния, юридической ответственности. Указанные 
брошюры относятся к методическим рекомен-
дациям по противодействию коррупции.

–  обзор рекомендаций по осуществлению 
комплекса организационных, разъяснитель-
ных и иных мер по недопущению должностны-
ми лицами поведения, которое может воспри-
ниматься окружающими как обещание дачи 
взятки или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки. 

–  методические рекомендации по запол-
нению формы представления сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федера-
ции, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а 
также данные, позволяющие его идентифици-
ровать (с образцом заполнения формы пред-
ставления сведений).

–  справочная информация Министерства 
труда и социальной политики Российской Фе-
дерации по вопросу представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

– методические рекомендации по разработ-
ке и принятию организациями мер по пред-
упреждению и противодействию коррупции с 
приложениями:

а) Приложение 1 – это сборник положений 
нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих меры ответственности за совершение кор-
рупционных правонарушений;

б) Приложение 2 – содержит международ-
ные соглашения по вопросам противодействия 
коррупции в коммерческих организациях и 
методические материалы международных ор-
ганизаций;

в) Приложение 3 – нормативные правовые 
акты зарубежных государств по вопросам про-

http://pravo.gov.ru
https://regulation.gov.ru
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тиводействия коррупции, имеющие экстерри-
ториальное действие;

г) Приложение 4 – обзор типовых ситуаций 
конфликта интересов;

д) Приложение 5 – типовая декларация кон-
фликта интересов;

е) Приложение 6 – антикоррупционная хар-
тия российского бизнеса.

–  письмо Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 22 июня 
2012 г. № 17-1/10/1-248 «О разъяснении прак-
тики применения статьи 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». 

– разъяснения по применению Федерально-
го закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» и иных нормативных правовых 
актов в сфере противодействия коррупции. 

– методические рекомендации «О мерах по 
повышению эффективности работы по профи-
лактике и противодействию коррупционных 
правонарушений в организациях, подведом-
ственных Министерству просвещения Россий-
ской Федерации».

– разъяснения по отдельным вопросам, свя-
занным с применением Типового положения 
о сообщении отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 9 января 
2014 г. № 10.  

Ссылка «Комиссия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов» отправляет нас на новую 
страницу, где размещены два файла для скачива-
ния в формате *doсx – о составе комиссии и текст 
соответствующего ведомственного приказа.

Форма «Обратная связь» предлагает нам 
писать сообщение о фактах нарушения анти-
коррупционного законодательства на адрес 
электронной почты министерства и преду-
преждает об уголовной ответственности за за-
ведомо ложный донос.

Последняя рубрика – «Доклады и отчеты, об-
зоры, статистическая информация» – по ссылке 
открывается на странице с результатами опро-
са об оценке работы, проводимой Отделом ор-
ганизационно-аналитического обеспечения и 
профилактики коррупции Министерства про-
свещения в 2021 году, где 67,65 % оценивают ее 
как низкую.

В принципе, эта оценка вполне совпадает с 
нашей в части устройства антикоррупционно-
го интерфейса ведомства. Основные претен-
зии, которые можно адресовать ведомству в 
этой плоскости, можно суммировать следую-
щим образом:

1. Данные для внешних и для внутренних 
(сотрудников ведомства) пользователей не 
отсортированы. Родителю или учащемуся не 
интересно и не нужно знать ничего о форме 
заполнения декларации должностных лиц ми-
нистерства.

2. Много «мусорной» информации. Отсылка 
к рамочным нормативным актам и(или) реко-
мендациям (типа Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса), которые не содержат по-
лезной информации, специфицированной под 
деятельность ведомства, быстро утомляют по-
тенциального пользователя.

3. Полезная информация размещена в виде 
документов для скачивания единичными фай-
лами, что снижает пользовательскую актив-
ность.

4. Форма обратной связи через электронную 
почту сводит к минимуму возможность обра-
щения. Готовая форма или чат-бот (при всем 
раздражении, который он вызывает) в этом 
смысле гораздо эффективнее.

5. Содержание информации – в части бро-
шюр – не содержит практических рекоменда-
ций об алгоритмах действий в случае, когда 
учащиеся и(или) родители сталкиваются с по-
тенциальными фактами коррупции.

Школы про коррупцию: унификация и 
уникальность. В рамках проводимого иссле-
дования мы посмотрели также, как устроен 
антикоррупционный интерфейс реальных 
российских школ (табл. 1). Выборка учебных 
заведений осуществлена по географическому 
принципу и таким образом, чтобы проследить 
особенности реализации антикоррупционной 
политики в различных регионах страны: как в 
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мегаполисах, так и в небольших населенных 
пунктах. Общее – раздел об антикоррупци-
онной деятельности есть на сайте каждой 
школы – на главной странице. В нем во всех 

школах включен в формате документа для 
скачивания план мероприятий по профилак-
тике коррупции. 

Таблица 1. Антикоррупционный интерфейс реальных российских школ

Наименование учеб-
ного заведения Локальный правовой акт Особенности

ГБОУ г. Москвы 
Школа № 867 [8]

План мероприятий по проти-
водействию коррупции
ГБОУ Школа № 867 на 
2020–2021 учебный год, утв. 
Приказом Директора ГБОУ 
Школа № 867 № 149/1 от 
14.06.2019

– совершенствование интернет-ресурсов, локальных сетей 
образовательного учреждения, обеспечение электронного 
взаимодействия с органами государственной власти и управ-
ления другими образовательными учреждениями;
– организация и проведение недели правовых знаний с це-
лью повышения уровня правосознания и правовой культуры 
детей и родителей;
– проведение месячника гражданской сознательности;
– информирование родителей (законных представителей) о 
правилах приема в ОУ

ГБОУ г. Санкт-
Петербурга Школа 
№ 593 [7]

План мероприятий по про-
тиводействию коррупции 
на 2020–2021 учебный год, 
утвержден Приказом Дирек-
тора ГБОУ СОШ «Школа 
№ 593» от 31.08.2021

– проведение в течение года опросов общественного мнения, 
социологических исследований по вопросам предоставления 
образовательных услуг среди обучающихся и их родителей 
(законных представителей);
– размещение на официальном сайте учреждения в сети Ин-
тернет Публичного доклада, Плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности и Государственного задания с отчетом об 
их исполнении;
– обсуждение вопроса антикоррупционного образования на 
родительских собраниях, проведение комплекса мероприя-
тий в процессе антикоррупционного образования: классные 
часы, беседы, лекции, диспуты, дискуссии;
– информирование родителей (законных представителей) о 
правилах приема в ОУ

ГБОУ г. Санкт-
Петербурга СОШ 
№ 580 [9]

План работы
по противодействию 
коррупции
на 2020–2021 учебный год, 
утвержден Приказом ГБОУ 
школы № 580 Приморского 
района Санкт-Петербурга
от 24.08.2020 № 37/12-о

– самоанализ деятельности Образовательного учреждения, 
публикация самоанализа на сайте ОУ;
– ежемесячный отчет по итогам рассмотрения личных об-
ращений, обращений в электронном виде – на сайте ОУ, 
электронной почте;
– проведение анкетирования по вопросам противодействия 
коррупции в школе: родителей, обучающихся, педагогов;
– установлен контроль над осуществлением приема обуча-
ющихся в 1-й класс обучения, а также детей в дошкольное 
отделение

МБОУ г. Ростова-
на-Дону Школа 
№ 61 [10]

План мероприятий по про-
тиводействию коррупции 
на 2020–2021 годы в муни-
ципальном МБОУ города 
Ростова-на-Дону «Школа 
№ 61», приказ Директора 
МБОУ «Школа № 61» № 8 
от 09.01.2020

– изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 
учебной программы на уроках обществознания;
– встреча родительской общественности с представителями 
правоохранительных органов;
– организация контроля за целевым использованием бюд-
жетных средств ОУ, финансово-хозяйственной деятельно-
стью, в том числе за распределением стимулирующей части 
ФОТ;
– усиление контроля за осуществлением набора в первый 
класс, обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 
отчисления обучающихся из МБОУ «Школа № 61»
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Наименование учеб-
ного заведения Локальный правовой акт Особенности

МБОУ г. Ростова-
на-Дону Школа 
№ 40 имени Вось-
мой Воздушной 
Армии [11]

План по противодействию 
коррупции в МБОУ «Школа 
№ 40» на 2021 год: приказ Ди-
ректора МБОУ «Школа № 40» 
от 30.12.2020 № 433

– организация контроля за предоставлением платных об-
разовательных услуг и привлечением благотворительных 
средств родителей в образовательном учреждении;
– установлен контроль над осуществлением приема обуча-
ющихся в 1-й класс обучения, а также детей в дошкольное 
отделение

МБОУ «Ждимир-
ская СОШ» 
(с. Ждимир, Орлов-
ская область) [6]

План мероприятий по анти-
коррупционной пропаганде 
на 2020–2021 год МБОУ 
«Ждимирская СОШ»: ут-
вержден Приказом Дирек-
тора МБОУ «Ждимирская 
СОШ» б/н

– обеспечение порядка регистрации и проведения проверки 
по поступившему представителю нанимателя (работодате-
ля) уведомлению о фактах обращения в целях склонения 
сотрудника школы к совершению коррупционных правона-
рушений;
– оперативное реагирование на публикации и сообщения в 
СМИ о коррупционных проявлениях в школе в соответствии 
с Порядком взаимодействия органов и территориальных 
подразделений администрации района при реагировании на 
критические и проблемные материалы в средствах массовой 
информации;
– вопросы поступления обучающихся данным планом не 
регулированы

МАОУ г. Екатерин-
бург СОШ № 26 [5]

План антикоррупционного 
просвещения работников 
МАОУ СОШ № 26 на 2021 
год от 30.12.2020 № 155-д

– отсутствие акцента на необходимости просвещения детей 
и родителей;
– отсутствие конкретных мероприятий по профилактике 
коррупции;
- вопросы поступления обучающихся данным планом не ре-
гулированы

МБОУ «СОШ № 7» 
Алексеевского го-
родского округа [4]

План реализации антикор-
рупционных мероприятий 
в МБОУ «СОШ №7» в 2021 
году

– проведение родительских собраний с целью разъяснения 
политики школы в отношении коррупции;
– вопросы поступления обучающихся данным планом не 
регулированы

МКОУ «Шумская 
СОШ» с. Шум, 
Ленинградская 
область [3]

План мероприятий по пред-
упреждению коррупции в 
МОУ «Шумская средняя 
общеобразовательная школа» 
на 2021–2023 гг.

– персональное возложение обязанности распространения 
действия положений локальных нормативных актов на всех 
работников учреждения независимо от занимаемой должно-
сти, в том числе руководителя в МКОУ «Шумская СОШ»;
– организация и проведение социологического исследования 
среди родителей воспитанников, посвященного отношению 
к коррупции («Удовлетворенность потребителей качеством 
услуг»);
– вопросы поступления обучающихся данным планом не 
регулированы

Окончание таблицы 1

Как мы видим, школы в качестве адресатов 
антикоррупционного воздействия определяют 
три категории пользователей:  

– персонал – характерной особенностью ме-
роприятий, направленных на профилактику 
коррупции, является усиление персональной 
ответственности работников образователь-
ных учреждений за коррупционные право-
нарушения. Устанавливается персональная 
ответственность работников школы за непра-
вомерное принятие решения в рамках своих 

полномочий, корректируются должностные 
инструкции в соответствии с планами;

– родители – причем акцент делается на ро-
дительский состав обучающихся детей, а также 
родителей, которые планируют обучение своих 
детей в конкретном образовательном учрежде-
нии. В частности, обеспечивается постоянное 
информирование граждан об их правах на по-
лучение образования. Кроме этого, в некото-
рых школах организовываются встречи роди-
тельской общественности с представителями 
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правоохранительных органов и т. д. Особен-
ностью локальных правовых актов в данном 
ключе также выступает проведение ежегодного 
опроса родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников с целью опреде-
ления степени их удовлетворенности работой 
образовательного учреждения, качеством пре-
доставляемых услуг.

–  обучающиеся – рассмотренные планы по 
противодействию коррупции содержат в по-
давляющем большинстве конкретные меро-
приятия об организации антикоррупционного 
просвещения детей, например проведение ме-
сячника гражданской сознательности (прове-
дение классных часов, тематических конкурсов 
среди обучающихся, их родителей), органи-
зация и проведение недели правовых знаний 
с целью повышения уровня правосознания 
и правовой культуры детей и родителей, как 
это реализуется, например, в ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 867».

Отличает разные школы в этих планах вос-
приятие процесса цифровизации. Так, напри-
мер, в плане по противодействию коррупции 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 867» определено 
«совершенствование интернет-ресурсов, ло-
кальных сетей образовательного учреждения, 
обеспечение электронного взаимодействия с 
органами государственной власти и управле-
ния другими образовательными учреждения-
ми». Или: «ежемесячный отчет по итогам рас-
смотрения личных обращений, обращений в 
электронном виде – на сайте образовательного 
учреждения, электронной почте», – как это за-
креплено в плане по противодействию корруп-
ции ГБОУ г. Санкт-Петербурга СОШ № 580. 
В это же время в большинстве изученных ло-
кальных правовых актов об интернет-комму-
никациях не указано.

Стоит отметить готовность ряда образова-
тельных учреждений проводить опросы роди-
телей и персонала. Так, например, организация 
и проведение социологического исследования 
среди родителей воспитанников, посвященные 
отношению к коррупции («Удовлетворенность 
потребителей качеством услуг») закреплены 
в плане противодействия коррупции МКОУ 
«Шумская СОШ» с. Шум Ленинградской обла-
сти. Схожее мероприятие, а именно проведение 
анкетирования по вопросам противодействия 
коррупции в школе: родителей, обучающих-

ся, педагогов, – предусматривается в ГБОУ 
г. Санкт-Петербурга СОШ № 580.

Особо нужно отметить различия рассмо-
тренных локальных правовых актов в части 
организации поступления обучающихся. Так, 
в планах противодействия коррупции МКОУ 
«Шумская СОШ» с. Шум, Ленинградская об-
ласть, МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского го-
родского округа, МАОУ г. Екатеринбург СОШ 
№ 26, МБОУ «Ждимирская СОШ» (с. Ждимир, 
Орловская область) вопросы поступления об-
учающихся планами не регулированы. В иных 
планах антикоррупционные меры сводятся к 
информированию и констатации факта уста-
новки контроля, отсутствует конкретный меха-
низм, описывающий каким образом образова-
тельное учреждение обеспечивает выполнение 
требований законодательства о противодей-
ствии коррупции.

При оценке антикоррупционного наполне-
ния и доступа к нему на сайтах отдельных школ 
можно обозначить следующее:

1. В отличие от сайта Минпросвещения от-
сутствует система перехода на другие инфор-
мационные ресурсы, что можно считать плю-
сом с точки зрения пользователя.

2. Информация носит конкретизированный 
характер в привязке к определенной школе. 
Поскольку наибольшее коррупционное на-
пряжение возникает при «входе» в школы – 
поступление по месту жительства – вопрос о 
правилах поступления в большинстве случаев 
выделен самостоятельно и имеет достаточно 
ясный характер. Отсутствие доступа к этим 
данным на сайтах  – существенный недостаток.

3. Так же, как и на уровне федерального ми-
нистерства, на сайтах школ в разделе «Проти-
водействие коррупции» смешивается целевая 
аудитория – сотрудники и учащиеся/родители. 
Для каждой группы должен существовать раз-
личный интерфейс, решающий разные задачи.

4. Обратная связь, осуществляемая через 
электронную почту, не является эффективным 
способом коммуникации, однако целевые опро-
сы выглядят и технически, и содержательно при-
влекательнее для пользователей, чем аналогич-
ный на официальном сайте Минпросвещения.

5. Различия в технических решениях и со-
держательной «начинке» сайтов отдельных 
школ выглядят вполне нормально и приближа-
ют их к населению, делая узнаваемыми.
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Выводы. Мы проанализировали устрой-
ство антикоррупционного интерфейса на раз-
личных уровнях – генерализованном (Мини-
стерство просвещения РФ) и локализованном 
(отдельные средние школы в различных реги-
онах и населенных пунктах). Общее соображе-
ние – интерфейс нельзя назвать дружествен-
ным, но, вместе с тем, на низовом уровне при 
худшем дизайнерском решении он оказывается 
более человекоориентированным. Смешение 
целевой аудитории, невозможность прямого 
открытия документов (необходимо их скачива-
ние), обратная связь через электронную почту 
существенно снижают потенциал антикорруп-
ционного воздействия в системе общего сред-
него образования.

Литература

1. Манович, Л. Язык новых медиа [Текст] / Л. Мано-
вич. – Москва :  Ад Маргинем Пресс, 2018. – 400 с.  

2. План работы по противодействию коррупции на 
период с 01.01.2021 по 31.12.2021 по МОУ «Шугозерская 
СОШ» : утвержден распоряжением Директора МОУ 
«Шугозерская СОШ» от 28.12.2020 № 149 [Электрон-
ный ресурс] // Официальный сайт МОУ «Шугозерская 
СОШ». – URL: http://shcoolshugozero.ucoz.ru/bezopasnost/
plan_antikrrupcija.pdf (дата обращения: 24.03.2021).

3. План мероприятий по предупреждению корруп-
ции в МГОУ «Шумская СОШ» на 2021–2023 гг. : утверж-
ден Приказом Директора МГОУ «Шумская СОШ» от 
15.01.2021 № 4 [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт МГОУ «Шумская СОШ». – URL: http://шумская-шко-
ла.рф/docs/2021_01_22/y7kYndyH3dGHHYhQ7KFyD3Zyk.
pdf (дата обращения: 24.03.2021).

4. План реализации антикоррупционных мероприя-
тий в МБОУ «СОШ № 7» в 2021 году : утвержден При-
казом Директора МБОУ «СОШ № 7» от 11.01.2021 № 3 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт МБОУ 
«СОШ № 7». – URL: http://ash7.bip31.ru/wp-content/
uploads/2018/04/Plan-realizacii-antikorrupcionnykh-
meropriyatiy-v-MBOU-SOSH-N7-v-2021.pdf (дата обра-
щения: 24.03.2021).

5. План антикоррупционного просвещения работни-
ков МАОУ СОШ № 26 на 2021 год : утвержден Прика-
зом Директора МАОУ СОШ № 26 от 30.12.2020 № 155-д 
[Электронный ресурс] – // Официальный сайт МАОУ 
СОШ № 26. – URL: https://s26.ucoz.org/schools/dokyment/
Korrypchia/prikaz_maou_sosh_26_ot_30.12.2020-g_155-d_
ob_utver.pdf (дата обращения: 24.03.2021).

6. План мероприятий по антикоррупционной про-
паганде на 2020–2021 год МБОУ «Ждимирская СОШ» : 
утвержден Приказом Директора МБОУ «Ждимирская 
СОШ» б/н  [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
МБОУ «Ждимирская СОШ». – URL: http://zhdimir-sosh.
obr57.ru/media/ckeditor/zhdimir-sosh-adm/2020/10/29/

plan-meroprijat-po-korupc.pdf (дата обращения: 
24.03.2021).

7. План мероприятий по противодействию корруп-
ции ГБОУ Школа № 867 на 2020–2021 учебный год  : 
утвержден Приказом Директора ГБОУ Школа № 867 
№ 149/1 от 14.06.2019 [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт ГБОУ Школа № 867. – URL: https://sch867u.
mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5fa8e2a16641a.
pdf (дата обращения: 24.03.2021).

8. План мероприятий по противодействию корруп-
ции на 2020–2021 учебный год :  утвержден Приказом 
Директора ГБОУ СОШ «Школа № 593» от 31.08.2021 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт ГБОУ СОШ 
«Школа № 593». – URL: https://school593.ru/upload/editor/
files/2020-2021/protivodeistvie-korrupcii/ПЛАН%20меро-
приятий%20по%20противодействию%20коррупции%20
2020-2021.pdf (дата обращения: 24.03.2021).

9. План работы по противодействию коррупции на 
2020/2021 учебный год : утвержден Приказом ГБОУ 
школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга 
от 24.08.2020 № 37/12-о [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт ГБОУ школы № 580 Приморского района 
Санкт-Петербурга. – URL: https://drive.google.com/file/d/
1MWExUEchmoiHQTCbNoEzKsM6jUuHvzVY/view (дата 
обращения: 24.03.2021).

10. План мероприятий по противодействию кор-
рупции на 2020–2021 годы в МБОУ города Ростова-на-
Дону «Школа № 61» : приказ Директора МБОУ «Школа 
№ 61» № 8 от 09.01.2020 [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа 
№ 61».  – URL: http://rndschool61.org.ru/upload/план%20
мероприятий.pdf (дата обращения: 24.03.2021).

11. План по противодействию коррупции в МБОУ 
«Школа № 40» на 2021 год : приказ Директора МБОУ 
«Школа № 40» от 30.12.2020 № 433 [Электронный ре-
сурс] // Официальный сайт МБОУ «Школа № 40». – URL:  
https://school-40.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-
antikor-2020-1.pdf  (дата обращения: 24.03.2021).

References

1. Manovich, L. Language of new media [Text] / L. 
Manovich. – Moscow : Ad Marginem Press, 2018. – 400 p. 
[in Russian].

2. The anti-corruption work plan for the period from 
01.01.2021 to 31.12.2021 for the Shugozerskaya secondary 
school : approved by the order of the Director of the 
Shugozerskaya secondary school dated 28.12.2020 No. 149 
[Electronic resource] // Official website of the Shugozerskaya 
secondary school. – URL: http://shcoolshugozero.ucoz.ru/
bezopasnost/plan_antikrrupcija.pdf (date of application: 
24.03.2021) [in Russian].

3. Action plan for the prevention of corruption in 
Shumskaya Secondary School for 2021–2023 : approved 
by the Order of the Director of the Shumskaya Secondary 
School dated January 15, 2021 No. 4 [Electronic resource].  – 
URL: http://шумская-школа.рф/docs/2021_01_22/
y7kYndyH3dGHHYhQ7KFyD3Zyk.pdf (date of application: 
24.03.2021) [in Russian].

http://zhdimir-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zhdimir-sosh-adm/2020/10/29/plan-meroprijat-po-korupc.pdf
http://zhdimir-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zhdimir-sosh-adm/2020/10/29/plan-meroprijat-po-korupc.pdf
http://zhdimir-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zhdimir-sosh-adm/2020/10/29/plan-meroprijat-po-korupc.pdf
https://sch867u.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5fa8e2a16641a.pdf
https://sch867u.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5fa8e2a16641a.pdf
https://sch867u.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5fa8e2a16641a.pdf
http://rndschool61.org.ru/upload/���� �����������.pdf
http://rndschool61.org.ru/upload/���� �����������.pdf
https://school-40.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-antikor-2020-1.pdf
https://school-40.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-antikor-2020-1.pdf


143A. M. RAZOGREEVA, A. A. GERASHCHENKO. BULLETIN OF THE LAW FACULTY, SFEDU. 2022. Vol. 9, No. 4. P. 135–143

4. Plan for the implementation of anti-corruption 
measures in Secondary School No. 7 in 2021 : approved by 
the Order of the Director of Secondary School No. 7 dated 
11.01.2021 No. 3 [Electronic resource]. – URL: http://ash7.
bip31.ru/wp-content/uploads/2018/04/Plan-realizacii-
antikorrupcionnykh-meropriyatiy-v-MBOU-SOSH-
N7-v-2021.pdf (date of application: 24.03.2021) [in Russian].

5. Anti-corruption education plan for employees of 
Secondary school No. 26 for 2021 : approved by Order of 
the Director of Secondary school No. 26 dated December 
30, 2020 No. 155-d [Electronic resource]. – URL: https://
s26.ucoz.org/schools/dokyment/Korrypchia/prikaz_maou_
sosh_26_ot_30.12.2020-g_155-d_ob_utver.pdf (date of 
application: 24.03.2021) [in Russian].

6. Action plan for anti-corruption propaganda for 2020–
2021 Zhdimir secondary school : approved by the Order of 
the Director of Zhdimir secondary school without number 
[Electronic resource]. – URL: http://zhdimir-sosh.obr57.
ru/media/ckeditor/zhdimir-sosh-adm/2020/10/29/plan-
meroprijat-po-korupc.pdf  (date of application: 24.03.2021) 
[in Russian].

7. Anti-corruption action plan of School No. 867 for the 
2020–2021 academic year : approved by Order of the Director 
of School No. 867 No. 149/1 of 14.06.2019 [Electronic 
resource]. – URL: https://sch867u.mskobr.ru/attach_files/

upload_users_files/5fa8e2a16641a.pdf (date of application: 
24.03.2021) [in Russian].

8. Anti-corruption action plan for the 2020–2021 
academic year : approved by the Order of the Director of 
the Secondary school No. 593 dated 08.31.2021 [Electronic 
resource]. – URL: https://school593.ru/upload/editor/
files/2020-2021/protivodeistvie-korrupcii/ПЛАН%20меро-
приятий%20по%20противодействию%20коррупции%20
2020-2021.pdf (date of application: 24.03.2021) [in Russian].

9. Work plan to combat corruption for the 2020/2021 
academic year : approved by the Order of the School No. 580 
of the Primorsky District of St. Petersburg dated 08.24.2020 
No. 37/12-o [Electronic resource]. – URL: https://drive.
google.com/file/d/1MWExUEchmoiHQTCbNoEzKsM6jUu
HvzVY/view (date of application: 24.03.2021) [in Russian].

10. Plan of measures to combat corruption for 2020–2021 
in the municipal School No. 61, order of the Director of 
School No. 61 No. 8 dated 09.01.2020 [Electronic resource]. – 
URL: http://rndschool61.org.ru/upload/план%20меропри-
ятий.pdf (date of application: 24.03.2021) [in Russian].

11. Plan for combating corruption in School No. 40 for 
2021 : order of the Director of School No. 40 dated 30.12.2020. 
No. 433 [Electronic resource]. – URL: https://school-40.ru/
wp-content/uploads/2021/01/prikaz-antikor-2020-1.pdf 
(date of application: 24.03.2021) [in Russian].

Поступила в редакцию  08.10.2022
Received  October 08, 2022

http://zhdimir-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zhdimir-sosh-adm/2020/10/29/plan-meroprijat-po-korupc.pdf
http://zhdimir-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zhdimir-sosh-adm/2020/10/29/plan-meroprijat-po-korupc.pdf
http://zhdimir-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zhdimir-sosh-adm/2020/10/29/plan-meroprijat-po-korupc.pdf
http://rndschool61.org.ru/upload/���� �����������.pdf
http://rndschool61.org.ru/upload/���� �����������.pdf
https://school-40.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-antikor-2020-1.pdf
https://school-40.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-antikor-2020-1.pdf


УДК 343.9.018
DOI: 10.18522/2313-6138-2022-9-4-19

© К. В. Степанов, М. А. Малина, 2022

Степанов Константин Владимирович, 
кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики, юридический факультет, 

Южный федеральный университет,
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 88,

email: kstepanov@sfedu.ru 

Малина Максим Александрович, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики,
юридический факультет, 

Южный федеральный университет,
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 88,

email: malina@sfedu.ru

Stepanov, Konstantin V.,
PhD in Law, Head of the Department 
of criminal process and forensics, 
Law Faculty, Southern Federal University, 
88 M. Gorky Str., Rostov-on-Don, 
344002, Russian Federation,
email: kstepanov@sfedu.ru

Malina, Maksim A.,
PhD in Law, Associate Professor, 
Department of criminal process and forensics, 
Law Faculty, Southern Federal University, 
88 M. Gorky Str., Rostov-on-Don, 
344002, Russian Federation,
email: malina@sfedu.ru

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА, А ТАКЖЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 ♦
PROBLEMS WITH THE USE SPECIALIST`S CONCLUSION 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND RESULTS OF FORENSIC 
EXAMINATIONS OF NON-STATE FORENSIC INSTITUTIONS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются суще-
ствующие в мировой практике модели привлечения 
специальных знаний при производстве по уголовному 
делу и на этой основе исследуются вопросы обеспече-
ния законности использования в российском уголов-
ном процессе такого вида доказательств, как заклю-
чение специалиста. С учетом несомненной важности 
использования специальных знаний в уголовном судо-
производстве обосновывается точка зрения, согласно 
которой должна быть сохранена возможность назначе-
ния судебных экспертиз в негосударственных судебно-
экспертных учреждениях.

ABSTRACT. The article examines the existing models of 
attracting special knowledge in criminal proceedings in world 
practice and on this basis examines the issues of ensuring the 
legality of the use of such a type of evidence as a specialist’s 
conclusion in the Russian criminal trial. Taking into account 
the undoubted importance of using special knowledge in 
criminal proceedings, the point of view is justified, according 
to which the possibility of appointing forensic examinations 
in non-state forensic institutions should be preserved.
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В настоящее время научно-технический 
прогресс находится на столь высоком 
уровне развития, что многие вопросы 

общественной жизни, многие важные направ-
ления деятельности нашего государства уже 
немыслимы без использования специальных 
знаний из всевозможных отраслей науки и тех-
ники. Разнообразны проявления этой тенден-
ции и в правовой сфере [4, с. 87–93]. Не являет-
ся исключением здесь и российский уголовный 
процесс. Более того, именно при расследовании 
и разрешении уголовных дел эффективность 
доказывания неразрывно связана с расширени-
ем возможностей познавательной деятельно-
сти ведущего судопроизводство лица – исполь-
зование специальных знаний здесь выступает 
важным подспорьем.

В глобальном смысле можно выделить сле-
дующие подходы к использованию в уголовном 
процессе специальных знаний.

Англосаксонская модель. Каждая сторона са-
мостоятельно, по своей инициативе ведет поиск 
конкретного эксперта, оплачивает его работу, 
ставит перед ним вопросы и получает соответ-
ствующее заключение. Эксперт при этом авто-
номным процессуальным статусом не обладает. 
Он допрашивается в суде как свидетель стороны 
защиты или обвинения. Минусы англосаксон-
ской модели очевидны: возможность подбора 
«выгодных», «лояльных» для сторон экспертов, 
неравенство сторон перед судом в доказывании 
(ввиду часто встречающегося различия их фи-
нансового потенциала) и др. [1, с. 210].

Континентальная модель. Решение о про-
изводстве судебной экспертизы (о выборе 
эксперта, о постановке перед ним вопросов и 
др.) принимает ex officio ведущее судопроиз-
водство лицо. Стороны-частные лица вправе 
обратиться к нему с соответствующими хода-
тайствами. Эксперт – это не свидетель обвине-
ния или защиты, а участник уголовного судо-
производства, обладающий самостоятельным 
процессуальным статусом. В свою очередь 
континентальная модель обладает не менее 
значительными недостатками: возможная бю-
рократичность, незначительная роль сторон в 
формировании предмета экспертного иссле-
дования и соответственно отсутствие состяза-
тельности и др. [2, с. 517].

Российская модель развивалась в духе кон-
тинентальных уголовно-процессуальных тра-

диций. Поэтому на практике частные лица 
(потерпевший, гражданские иски их предста-
вители и участники со стороны защиты) вы-
нуждены были в непроцессуальном порядке 
обращаться в экспертные учреждения для по-
лучения заключений (альтернативная экспер-
тиза). Этот подход схож с англо-саксонским, 
но процессуальная легитимация результатов 
таких экспертных исследований, естественно, 
отсутствовала. 10 июля 2003 года вступил в 
силу Федеральный закон «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» от 04.07.2003 
N 92-ФЗ, дополнивший перечень источников 
доказательств (ст. 74 УПК РФ) новыми вида-
ми – «заключение и показания специалиста». 
Представляется, что данный шаг представляет 
собой нормативную регламентацию компро-
миссной модели использования в уголовном 
процессе специальных знаний. Таким образом 
в отношении эксперта сохранен континенталь-
ный подход. Специалист же привлекается в 
процесс лицами, не обладающими властными 
полномочиями (потерпевший, обвиняемый и 
др.), по типу англо-саксонской состязательной 
экспертизы. 

Российский законодатель преследовал цель 
достижения баланса: как ведущие судопроиз-
водство лица, так и потерпевший, частный об-
винитель, обвиняемый, подозреваемый, граж-
данский истец и ответчик (их представители), 
защитник уполномочены привлекать в процесс 
специальные знания. И это очень правильный 
и важный шаг. Например, предоставление та-
кой возможности адвокату защитнику высту-
пает в качестве одной из мер повышения ка-
чества оказываемой им юридической помощи. 
Вопросы повышения значимости роли адвока-
туры в уголовном судопроизводстве сегодня 
очень актуальны [3, с. 44].

Более того, очень ценной представляется воз-
можность сторон самостоятельно представить 
суду сведения, для получения которых ими при-
влекался специалист. Это повышает гарантии 
полноценной реализации в судебном производ-
стве по уголовному делу принципа равноправия 
и состязательности сторон. Недаром законо-
датель в части 4 ст. 271 УПК РФ устанавливает 
правило об обязательном удовлетворении хода-
тайства о допросе судом специалиста, пригла-
шенного по инициативе сторон. 
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Представляется, что этот постулат приоб-
ретает особую значимость при рассмотрении 
уголовного дела судом с участием присяжных 
заседателей. По замыслу авторов Концепции 
судебной реформы 1991 года, данная форма 
судопроизводства выступает в качестве сред-
ства разрешения нестандартных, сложных си-
туаций. Действительно, к компетенции суда 
с участием присяжных заседателей отнесены 
наиболее сложные, нестандартные дела, здесь 
всегда речь идет о рассмотрении уголовных дел 
о тяжких и особо тяжких преступлениях. Осо-
бенность данной модели суда в том, что она со-
держит повышенные гарантии справедливого 
разрешения уголовно-правовых споров. А это, 
в свою очередь, полностью соответствует сущ-
ности и назначению российского уголовного 
процесса – установлению действительно вино-
вного в совершении преступления. Очевидно, 
что коллегиальная оценка присяжными заседа-
телями заключения и показаний специалиста, 
осуществляемая с учетом их совокупного жиз-
ненного опыта и здравого смысла, позволяет 
наиболее полно использовать в доказывании 
специальные знания и выступает действенной 
мерой для осуществления правосудия с учетом 
требований социальной справедливости.

При этом остается открытым вопрос: как 
стороны-частные лица могут получить заклю-
чение специалиста, ведь для этого нет и не мо-
жет быть a priori соответствующего следствен-
ного действия. 

Представляется, что в качестве средства 
процессуализации предоставленных специ-
алистом сведений следует использовать его 
допрос (как в досудебном, так и в судебном 
производстве). Это выступит гарантией до-
брокачественности заключения специалиста в 
доказательственном смысле (предупреждение 
лица об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний и др.). При этом 
допрос должен быть посвящен проведенному 
исследованию (процедура, используемые ме-
тоды, итоговые и промежуточные результаты, 
аргументация полученных выводов и пр.). Та-
ким образом полученные по инициативе част-
ных лиц специальные сведения обретут необ-
ходимую процессуальную форму, что позволит 
более полно и объективно использовать специ-
альные знания в целом в доказывании по уго-
ловным делам

Кроме того, в УПК РФ не отражен способ 
формирования заключения специалиста как 
доказательства, получаемого следственным 
путем. Представляется, что данная правовая 
неопределенность может быть преодолена по-
средством аналогии закона в отношении по-
ложений главы 27 (Производство судебной 
экспертизы) УПК РФ. Однако более эффектив-
ным механизмом было бы формулирование 
конкретного порядка назначения следователем 
исследования, по результатам которого будет 
получен такой вид доказательства как заклю-
чение специалиста. Данный порядок должен 
определить требования к законности проце-
дуры назначения исследования, обеспечить 
соблюдение прав участников уголовного судо-
производства на предложение своих вопросов 
специалисту и пр.

Также хотелось бы обратить внимание на 
положения ч. 2 ст. 17 УПК РФ, в соответствии с 
которым никакие доказательства не имеют за-
ранее установленной силы. В этой связи возни-
кает вопрос о соотношении таких видов доказа-
тельств как заключение эксперта и заключение 
специалиста. Очевидно, что недопустимым 
является подмена заключения эксперта, осо-
бенно в случаях обязательного назначения су-
дебной экспертизы, заключением специалиста. 
В условиях отсутствия определенного порядка 
получения заключения специалиста данный 
вид доказательства может являться способом 
лишить потерпевшего и сторону защиты пред-
усмотренных законом процессуальных прав, 
свойственных им при назначении судебной 
экспертизы. Вместе с тем необоснованным бу-
дет и такой подход, при котором заключению 
специалиста будет придаваться второстепен-
ное значение по сравнению с заключением экс-
перта, так как это снизит возможности сторо-
ны защиты и потерпевшего по предоставлению 
доказательств, полученных с использованием 
специальных знаний. Не может быть признан 
правильным подход, при котором заключение 
эксперта будет оцениваться как более досто-
верное доказательство лишь по причине того, 
что оно получено следственным путем. Опять 
же повторим: никакие доказательства не име-
ют заранее установленной силы, это аксиома 
современного доказательственного права.

Таким образом, одним из способов реше-
ния обозначенной проблемы может быть пред-
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ложенное выше развитие законодательства, 
согласно которому будет предусмотрена кон-
кретная процедура получения заключения 
специалиста следователем. До тех пор, пока не 
будут внесены соответствующие изменения в 
закон считаем целесообразным в прокурорской 
практике оценивать допустимость заключения 
специалиста, полученного следователем или до-
знавателем, в зависимости от обеспечения ими 
прав участников уголовного судопроизводства: 
возможность ознакомления с документом, ко-
торым поручается производство исследования, 
заявления отвода специалисту, право постанов-
ки перед специалистом собственных вопросов к 
исследованию, возможность ознакомления с за-
ключением специалиста и пр. 

Очевидно, что для потерпевшего или сторо-
ны защиты невозможно предусмотреть требо-
вания к заключению специалиста. Статья 159 
УПК РФ предусматривает обязанность следова-
теля приобщить к материалам уголовного дела 
заключение специалиста, предоставленного 
стороной защиты или потерпевшим, если оно 
имеет значение для уголовного дела, что говорит 
о значимости с точки зрения законодателя дан-
ной процессуальной гарантии. В следственной 
практике возникают казусы, при которых по-
терпевший или сторона защиты не имеют воз-
можности предоставить органу предваритель-
ного расследования обоснованное заключение 
специалиста по причине отсутствия в их рас-
поряжении соответствующих материалов и от-
сутствия прямого указания в законе на наличие 
у этих участников уголовного судопроизводства 
права на снятие копии с заключения эксперта и 
с направляемых на исследование материалов до 
окончания расследования. 

При этом судебная практика однозначно 
указывает на право стороны защиты и потер-
певшего снимать копию, как минимум, с за-
ключения эксперта (за свой счет, разумеется). 
Для расширения использования такого доказа-
тельства в прокурорско-следственной практи-
ке и увеличения обоснованности заключения 
специалиста, представленного потерпевшим 
или стороной защиты, полагаем необходимым 
обеспечить реализацию вытекающего из за-
кона права указанных лиц на снятие копии с 
заключения эксперта при ознакомлении с ним 
с последующим правом использования полу-
ченной копии заключения эксперта при под-

готовке заключения специалиста. Вопрос об 
ознакомлении и снятии копий потерпевшим и 
стороной защиты с материалов, предоставля-
емых следователем в распоряжение эксперта, 
не столь однозначен, так как тайна предвари-
тельного расследования ограничивает объем 
доказательств, с которым следует знакомить 
таких участников до окончания следственных 
действий по делу, поэтому разумным представ-
ляется оставление данного вопроса на усмо-
трение следователя.

В отношении привлечения в уголовный про-
цесс специальных знаний путем получения за-
ключения эксперта отметим следующее. Еще  
И. Я. Фойницкий писал о необходимости обра-
щения к экспертизе в случае, когда у суда отсут-
ствуют «технические сведения и опытность» [5, 
с. 291]. При этом представляется необходимым 
сохранение возможности назначения судебных 
экспертиз и в негосударственных судебно-экс-
пертных учреждениях. На практике лица, веду-
щие расследование, обращаются в основном в 
государственные судебно-экспертные учреж-
дения. Последние действуют при федеральных 
органах исполнительной власти и при органах 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (ст. 11 ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» N 73 ФЗ от 31 мая 2001 г.). Таким 
образом можно говорить о том, что в России 
эксперты, имея автономный процессуальный 
статус, профессионально относятся к исполни-
тельной ветви власти. При этом и следователь 
(дознаватель), обладая всей полнотой полно-
мочий по назначению судебной экспертизы, 
также являются представителями исполни-
тельной власти (в организационном смысле). 
Поэтому практика назначения судебных экс-
пертиз в негосударственных судебно-эксперт-
ных учреждениях может играть роль дополни-
тельной гарантии независимости экспертного 
сообщества в целом.

Более того, представляется целесообразным 
расширение возможности использования су-
дебных экспертиз, проведенных в негосудар-
ственных судебно-экспертных учреждениях 
либо вне судебно-экспертных учреждений, так 
как это позволяет уменьшить сроки уголовного 
судопроизводства и равномерно распределить 
экспертную нагрузку по всему массиву соот-
ветствующих уголовных дел. 



148 К. В. СТЕПАНОВ, М. А. МАЛИНА ВЕСТНИК ЮРФАКА ЮФУ.  2022.  Т. 9, № 4.  С. 144–148

При этом Верховный суд РФ в ч. 5 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
21.12.2010 N 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» отмечал, что в тех случаях, 
когда в государственном судебно-экспертном 
учреждении, обслуживающем определенную 
территорию, невозможно производство судеб-
ной экспертизы в связи с отсутствием эксперта 
конкретной специальности или надлежащей 
материально-технической базы либо специаль-
ных условий для выполнения исследований, а 
также при наличии обстоятельств, указанных 
в статье 70 УПК РФ, т. е. когда все компетент-
ные государственные судебно-экспертные 
учреждения на данной территории не могут 
выступить в этом качестве, ее производство 
может быть поручено государственным судеб-
но-экспертным учреждениям, обслуживаю-
щим другие территории, негосударственному 
судебно-экспертному учреждению или лицу, 
не работающему в судебно-экспертном учреж-
дении, в том числе сотруднику научно-исследо-
вательского учреждения, образовательной или 
иной организации, обладающему специальны-
ми знаниями и имеющему в распоряжении не-
обходимое экспертное оборудование.

В прокурорско-следственной практике при-
веденное требование Верховного суда РФ не 
соблюдается и назначение судебной эксперти-
зы в негосударственные судебно-экспертные 
учреждения либо их проведение вне судебно-
экспертных учреждений происходит без обо-
снования невозможности получения такого 
заключения в государственных экспертных 
организациях в разумный срок. Полагаем, что 
в целях соблюдения разъяснений Верховного 
суда РФ и для обеспечения законности назна-
чения судебной экспертизы в негосударствен-
ные судебно-экспертные учреждения либо в 
случаях ее проведения вне судебно-экспертных 
учреждений следователю необходимо до на-
значения таких экспертиз получить от находя-
щихся в регионе государственных судебно-экс-
пертных учреждений уведомление или иной 
документ о невозможности проведения соот-
ветствующей экспертизы либо о длительности 
сроков такого исследования.

Полагаем, что предложенные рекомендации 
в сфере использования специальных знаний 
при производстве по уголовному делу позво-
лят вывести гносеологический аспект уголов-
но-процессуальной деятельности на новый 
уровень и тем самым повысить эффективность 
доказывания. Это в свою очередь послужит 
повышению гарантий справедливого рассмо-
трения уголовно-правовых конфликтов и в 
целом  – совершенствованию отечественного 
уголовного судопроизводства.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена взаимосвязь 
таких категорий, имеющих публично-правовое зна-
чение, как суверенитет, публичная собственность и 
устойчивое развитие. Авторы позитивно оценивают 
политический курс Российской Федерации, направлен-
ный на повышение значения и роли внутренних источ-
ников инвестиций для туристической сферы. В статье 
продемонстрирована важность систематизации угроз и 
рисков инвестиционной деятельности в сферу внутрен-
него туризма в РФ и необходимость выработки наци-
ональных стандартов. Авторами предпринята попытка 
комплексного теоретико-правового анализа угроз и 
рисков инвестиционной деятельности. Учет законода-
телем и правоприменителями сформулированной по-
зиции, по мнению авторов, позволит добиться более 
эффективного правового регулирования обществен-
ных отношений в рассматриваемой сфере.
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ABSTRACT. The article considers the interrelation of such 
categories of public-legal significance as sovereignty, public 
property, and sustainable development. The authors positively 
assess the political course of the Russian Federation aimed at 
increasing the importance and role of domestic sources of 
investment for the tourism sector. The article demonstrates 
the importance of systematization of threats and risks to 
investment activity in the sphere of domestic tourism in the 
Russian Federation and the need to develop the national 
standards. The authors have attempted a comprehensive 
theoretical and legal analysis of threats and risks to investment 
activity. Taking into account the formulated position by the 
legislator and law enforcement officers, according to the 
authors, will make it possible to achieve much more effective 
legal regulation of the public relations in this area.
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Отношение к понятию «суверенитет» на 
протяжении всей истории его суще-
ствования кардинально менялось мно-

жество раз и со стороны ученых, и со сторо-
ны политиков. Не так давно (в ретроспективе 
10–15 лет) на пике глобализации множество се-
рьезных ученых и весомых политиков заявля-
ли о нивелировании роли суверенитета в мире. 
Вместе с тем современные события показыва-
ют, что теоретическое значение и практическая 
роль суверенитета никогда не утрачивались и 
не могут быть утрачены. В самом центральном, 
сущностном своем значении суверенитет озна-
чает право суверена на государство. В совре-
менных демократических государствах – это 
право народа на государство. Суверенитет со-
храняется при передаче международным орга-
низациям, объединениям или другим государ-
ствам любых функций, поскольку, сохраняя 
право на государство, суверен всегда может их 
вернуть, что, например, произошло при выходе 
Великобритании из ЕС. 

В РФ определенная доля регламентирова-
ния финансово-инвестиционной деятельности 
зависима от так называемых западных стан-
дартов. Не вдаваясь в описание характера воз-
действия подобных стандартов на экономику, 
состояние инвестиционной деятельности, со-
циоприродную безопасность в РФ, отметим, 
что на данный момент существует уникальная 
возможность выстроить собственные стан-
дарты внутри страны и предложить их миру. В 
первую очередь это касается финансового обе-
спечения устойчивого развития. 

Многочисленные, правда разрозненные, 
нормативные документы (Стратегии нацио-
нальной безопасности [2], экономической без-
опасности [4], экологической безопасности 

[3]) свидетельствуют о том, что мы являемся 
свидетелями формирования новой отрасли за-
конодательства – права устойчивого развития, 
которое понимается нами как нормативное за-
крепление обязанности нынешнего поколения 
обеспечить витальные потребности будущих 
при соблюдении социальной защищенности 
человека.

Устойчивое развитие можно рассматривать 
и как принцип, при реализации которого до-
стигается баланс интересов личности и обще-
ства, нынешнего поколения и будущих. Вместе 
с тем для формирования отрасли права недо-
статочно глубокого слоя общественных отно-
шений, нуждающихся в правовой регламен-
тации или значительного числа нормативных 
актов. Одним из краеугольных факторов обра-
зования нового правового феномена являются 
новые базисные, экономические отношения, 
ибо роль права состоит в обеспечении эконо-
мических интересов властвующего субъекта, 
что всегда связано с определением форм соб-
ственности и их защиты.

На наш взгляд, в РФ давно назрел вопрос o 
проработке публичной формы собственности. 
По своей правовой природе она отличается от 
государственной тем, что общество становится 
самостоятельным субъектом права по отноше-
нию к природным ресурсам, части финансовых 
фондов (например, Пенсионного). Критерием 
отнесения тех либо иных институтов и объ-
ектов материального мира является наличие 
публичного интереса в их использовании, со-
хранности и т. д. «…Понятие “публичность” 
применительно к конституционной форме 
собственности, прежде всего, указывает на два 
решающих аспекта: а) принадлежность вещей 
публично-властным субъектам и б) целевое на-
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значение собственности, направленное на до-
стижение общественного (и/или публичного) 
интереса. Согласно этим характеристикам, пу-
бличная собственность ближе всего к природе 
государственной и муниципальной форм соб-
ственности. Исходя из этого, публичную форму 
собственности можно считать собирательным 
понятием, характеризующим общие признаки 
указанных конституционных форм собствен-
ности» [1]. Смысл внедрения публичной фор-
мы собственности заключается в последующем 
создании механизма общественного контроля 
над природно-ресурсным комплексом и фи-
нансовыми фондами, обеспечивающими эко-
номические, социальные, духовные и культур-
ные функции.

Безусловно, что помимо базисной основы 
для формирования новой отрасли права – пра-
ва устойчивого развития, помимо приведения 
мультиформной экономики РФ в равновесное 
состояние (за счет уточнения категории госу-
дарственной собственности, выделения из нее 
объектов публичного интереса), формализа-
ция публичной собственности как одной из 
экономических основ государства позволила 
бы решить множество практических задач, 
связанных и с устойчивым развитием, и с эко-
номическим ростом страны, в первую очередь 
связанным с инвестиционной деятельностью.

Современное состояние рынка инвестиций 
в России переживает очередной кризис, свя-
занный с переформатизацией векторов инве-
стиционной деятельности, во-первых, с внеш-
них источников на внутренние, а во-вторых, 
повышением инвестиционной привлекатель-
ности новых объектов вложений и падением 
интереса инвесторов к тем, которые еще вчера 
казались исключительно надежными и доход-
ными. Одним из новых наиболее ярких инве-
стиционно привлекательных секторов рос-
сийской экономики стал сегодня внутренний 
туризм. Потенциальная инвестиционная при-
влекательность связана с нашей отечественной 
любовью к путешествиям, открытию нового 
знания и впечатлений, и, с другой стороны, 
ограниченными возможностями путешествий 
вне России. Осознавая это, государство ак-
тивно поддерживает развитие внутреннего 
туризма, что также снимает часть негативных 
инвестиционных ожиданий у потенциальных 
инвесторов. 

Как отметил Президент РФ В. В. Путин, вы-
ступая на пленарном заседании с программной 
речью на Петербургском международном эко-
номическом форуме в 2022 году: «Не наступай-
те, пожалуйста, на старые грабли. Наша стра-
на обладает гигантским потенциалом, и задач, 
требующих приложения сил, непочатый край. 
Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание 
новых предприятий и рабочих мест, в разви-
тие туристической инфраструктуры, поддер-
живайте школы, университеты, здравоохра-
нение, социальную сферу, культуру и спорт.  
Я знаю, что многие так и делают» [5]. Об этом 
же свидетельствует и недавнее реформирова-
ние администрирования со стороны государ-
ства туристической деятельности.

Ликвидация Ростуризма и передача его пол-
номочий Минэкономразвитию связаны с тем, 
что туристическая отрасль является комплекс-
ной, объединяя более 50 сфер хозяйствования, 
и современные угрозы и риски для инвести-
ционной привлекательности туристической 
индустрии и для развития самой индустрии 
нуждаются в комплексном всеобъемлющем 
регулировании. Очевидно, что государство 
делает ставку на туристическую отрасль и для 
развития инфраструктуры, и для реализации 
социокультурных потребностей граждан, и 
для создания новых ниш инвестиционной при-
влекательности. Поэтому оно заинтересовано 
в выявлении и минимизации угроз и рисков 
инвестиционной привлекательности туристи-
ческой деятельности и собственно развития 
туризма. На наш взгляд, существенный вклад в 
этот многогранный и трудоемкий процесс вно-
сит работа над определением угроз и рисков 
инвестиционной привлекательности в рамках 
программы «Туристский атлас России» в рам-
ках консорциума МГИМО – ЮФУ.

Туристическая деятельность, туристическая 
активность и тесно связанная с ними инве-
стиционная деятельность для развития туриз-
ма сопряжены с высокими и разнообразными 
рисками. Риск в туристической деятельности 
связан с угрозами в отношении субъектов ту-
ристской активности. Инвестиционный риск в 
туристскую деятельность мы понимаем как слу-
чайное вероятностное событие, приводящее к 
обесцениванию инвестиционных вложений, от-
клонению от ожидаемой величины доходности 
в результате воздействия антропогенных либо 
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природных факторов. Однако необходимо учи-
тывать, что особенностью инвестиционного ри-
ска является возможность такого положитель-
ного развития событий, когда результат может 
превысить прогнозное значение. Несмотря на 
тесную взаимосвязь между рисками туристиче-
ской деятельности и инвестиционной деятель-
ности в сфере туризма, тем не менее это разные 
категории, иногда связанные как причина и 
следствие, вытекающие друг из друга, а иногда в 
значительной степени обособленные.

Риски в сфере туризма обладают ком-
плексным характером, связаны с негативны-
ми последствиями не только для институтов 
туристической деятельности, но и для хозяй-
ствующих субъектов в иных сферах, объектов 
культурно-исторического наследия, социопри-
родной среды. Более того, риски туристиче-
ской деятельности включают угрозы жизни и 
здоровья туриста. 

Оценка туристского риска должна учитывать 
его многофакторность. Риски могут быть со-
пряжены с деятельностью человека, например, 
поведенческие особенности потребителя; с де-
ятельностью властей, например, принятие нор-
мативного акта, препятствующего туристской 
деятельности; явлениями природного характе-
ра, например, стихийные бедствия; с возник-
шими неблагоприятными событиями в других 
сферах хозяйствования, например, транспорт-
ной или сфере бытового обслуживания. Инве-
стиционные риски в рассматриваемой области 
должны учитывать все вышеперечисленные 
факторы, но в то же время опираться на соб-
ственную, присущую финансовой сфере спец-
ифику, а именно воздействие такого элемента, 
как ожидания инвесторов или налоговые ри-
ски в инвестиционной сфере. Хотелось бы от-
метить, что в целях настоящего исследования 
рассматриваются только частные инвестиции, 
не связанные с бюджетными вложениями. Еще 
одной особенностью туристской деятельности и 
инвестиционной деятельности в сфере туризма 
является значительная диспропорция и в плане 
развития туризма, и в сфере инвестиционного 
климата в целом между субъектами РФ, что соз-
дает неоднородную, зачастую противоречивую 
карту рисков даже в одном федеральном округе.

Исследователи зачастую рассматривают в 
качестве важнейших рисков инвестиционной 
привлекательности следующие факторы:

– рыночные, включающие в первую очередь 
цену товара и объем продажи;

– колебания стоимости сырья и материалов;
– показатели сводной сметной стоимости 

проекта;
– значение курса валют и ее волатильность;
– прочие непрогнозируемые факторы (при-

родные, экономические, политические, техно-
генные).

Каждая коммерческая организация должна 
предполагать возникновение инвестицион-
ных рисков и обеспечивать меры их снижения 
или недопущения, то есть организация долж-
на управлять рисками. Управление рисками 
(риск-менеджмент) предполагает целый ком-
плекс мероприятий, включающий в том числе:

– анализ объектов риска (получение значи-
мой информации о свойствах объекта, вклю-
чая объективные показатели реализовавшихся 
рисков за предшествующие периоды);

– выявление и оценку риска (качественное 
описание, определение рисков, а также уста-
новление их количественных характеристик);

– выбор методов воздействия на риск (пред-
полагает выявление наиболее эффективных 
способов минимизации негативных послед-
ствий реализовавшегося риска, при этом допу-
скается комбинация нескольких методов);

– контроль и корректировку результатов 
реализации выбранной стратегии с учетом по-
лученных результатов и появлением новой ин-
формации.

При этом в целях оптимизации контроля не-
обходимо понимать, по каким признакам ри-
ски можно систематизировать и какие есть ва-
рианты классификаций, в связи с отсутствием 
унифицированной системы рисков инвестици-
онной деятельности.

Инвестиционная деятельность без рисков 
невозможна. Считаем необходимым привести 
классификацию, которая включает в себя в 
первую очередь следующие группы: риск сни-
жения доходности, риск финансового ущерба, 
риск упущенной выгоды, процентные риски, 
кредитные риски, биржевые риски, риски бан-
кротства и селективные риски.

Важным является способ установления ве-
личины риска. При этом можно выделить две 
укрупненные группы методов оценки: объек-
тивные, опирающиеся на обработку первичных 
данных, и субъективные, которые используют 
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в первую очередь экспертную оценку специ-
алистов, собственное мнение и тому подобное. 
В случае применения любого из этих методов 
или их совокупности показателем величины 
измеряемого риска станет либо среднее ожида-
емое значение, либо переменное значение воз-
можного результата. 

Давно известными являются прямые зави-
симости между доходностью и показателем ри-
ска инвестиционной деятельности, а также ко-
леблемостью получаемых от проекта доходов и 
его риском.

Совокупность системно значимых рисков 
инвестиционной деятельности, в том числе и в 
сфере туризма, носит ярко выраженный наци-
ональный характер, что обуславливает необхо-
димость ее суверенизации. Обособление новой 
отрасли права «Право устойчивого развития» в 
системе российского права нуждается в совер-
шенствовании правового регулирования этой 
сферы общественных отношений.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена выявлению 
основных научных подходов к понятию «источник 
права». Подходы отечественных правоведов подраз-
делены автором на три группы, в качестве критерия 
выступило соотношение понятия «источник права» и 
«форма права». В работе осуществлен научно-крити-
ческий анализ данных подходов. В результате исследо-
вания сделаны выводы о необходимости сохранения 
термина «источник права», разграничения его с дру-
гими терминами, определения его составляющих, име-
ющих собственно юридическое значение. Автор по-
лагает, что система источников права в современном 
государстве для обеспечения в нем нормативного по-
рядка должна включать области немонополизирован-
ного, но контролируемого государством и обществом 
правообразования. 
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ABSTRACT. The article focuses on the identification of 
the main scientific approaches to the concept of ‘the source 
of law’. The author subdivides the approaches of domestic 
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В отечественном правоведении понятие 
«источник права» вызвало продолжи-
тельную научную дискуссию и разноо-

бразие научных подходов. Данные различия 
прежде всего связаны с отличиями трактовок 
права представителями научных юридических 
школ. С конца XIX в. позитивистская школа 
права занимает в российской юридической на-
уке господствующее положение, в том числе и 
по вопросу об определении источника права. 
Позиции ученых можно упорядочить по опре-
деленным критериям. Прежде всего споры свя-
заны с понятием «источник права» в аспекте 
его соотношения с понятием «форма права». 
По этому вопросу позиции исследователей 
можно подразделить на три группы.

В советской юридической науке была наи-
более распространена позиция, которую мож-
но назвать этатистской (узконормативной), так 
как она основана на наиболее консервативных 
положениях позитивистской концепции пра-
вопонимания. Сторонники этого подхода исхо-
дили из того, что формальная определенность и 
нормативность является основным признаком 
права как властного регулятора общественных 
отношений, обеспечиваемого принудитель-
ной силой государства. Поэтому источник они 
трактуют как форму внешнего выражения со-
держания юридической нормы.

В частности, М. И. Байтин считал источник 
и форму права идентичными понятиями, озна-
чающими определенные способы выражения 
воли общества [3, с. 67]. В одном из первых кол-
лективных учебников по теории государства и 
права источники права трактуются двояко: как 
причина возникновения норм права, а именно 
материальные условия жизни; как особая спец-
ифическая форма, в которую облекаются нор-
мы права [12, с. 362, 363].

Этатисты не разделяют источник и форму 
права, считая данные понятия тождествен-
ными. Однако на этом общность их позиции 
заканчивается, поскольку само понятие «ис-
точник права» трактуется и в значении мате-
риальной или идеологической первоосновы 
права, и как специфическая форма выражения 
воли господствующего класса для придания ей 
значения нормы права, и как своеобразная обо-
лочка содержания юридической нормы [6, с. 9], 
вид государственной деятельности [1, с. 49, 51], 
а также процесс оформления права, придаю-

щий ему формальную определенность. Деление 
источников права на организованные (офици-
альные) и неорганизованные (неофициальные) 
не признавалось. Как писал С. Ф. Кечекьян, 
спорным в советской науке остался сам термин 
«источник права». Понятие источник (форма) 
права фактически приравнивалось к законода-
тельству в широком смысле слова, поскольку 
право в их понимании не существует без госу-
дарства [12, с. 364].

По мнению В. С. Нерсесянца, в современ-
ном государстве система источников права 
воспроизводит вертикальную структуру госу-
дарственного управления. Юридическую силу 
источника права он определял в соответствии 
с местом органа его издавшего в механизме 
государства. Ученый считал, что только в тра-
диционных правовых системах высшей юриди-
ческой силой могут обладать источники права 
негосударственного происхождения [9, с. 267]. 
В современных правовых системах юридиче-
скими механизмами государства обеспечи-
вается «четкая соподчиненность источников 
права» и единством выраженной в законе вер-
ховной государственной воли. Деформации си-
стемы государственного управления нарушают 
единство источников права и режим законно-
сти [9, с. 268].

Различия в формах (источниках) права  
В. С. Нерсесянц связывал с факторами на них 
влияющими и способами их формирования. 
Так, обычай, по его мнению, происходит снизу 
из «реальных правоотношений». Все осталь-
ные источники права связаны с волеизъявле-
нием государства, их появление регламентиро-
вано формально-юридическими процедурами 
и осуществляется сверху соответствующими 
органами государственной власти. В традици-
онных правовых системах вертикальный ме-
ханизм ученый связывал с надгосударствен-
ными силами, как правило, божественного 
происхождения. Общей тенденцией эволюции 
источников права он считал вытеснение ис-
точников негосударственного происхождения 
позитивным правом [9, с. 269].

Недостатки данного подхода связаны с про-
блемами узконормативного подхода к праву, 
которые довольно подробно раскрыты в на-
учной литературе. В этой связи выделим лишь 
то, что касается источников права. Во-первых, 
преувеличение значения государства как един-
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ственной созидательной силы, создающей ис-
точники права и придающей им обязательную 
силу. Это односторонний подход к источникам 
права, исключающий приобретение источни-
ком формы права без участия государства, то 
есть происходит абсолютизация официальных 
источников права в ущерб прочим.

Как писал Н. Л. Дювернуа, только с при-
звания князей «единство духовное, единство 
языка и нравов в восточном славянском мире 
ищет себе внешнего выражения и только от-
сюда может идти история русского права». Та-
кой подход ограничивает теорию источников 
права учением об отдельных видах положи-
тельного права, на что справедливо указывали  
Н. Н. Алексеев и Л. И. Петражицкий [2, с. 152].

Во-вторых, ограниченное восприятие ис-
точников права только как внешней оболочки 
юридической нормы, выражающей волю го-
сподствующего класса, что устанавливает вер-
ховенство государства над правом и полностью 
исключает обязанность государства закрепить 
и гарантировать реализацию принципа верхо-
венства права.

В-третьих, практичность данного научного 
подхода достигается за счет упрощенного вос-
приятия источников права, отказа от призна-
ния высокого социального значения догово-
ров и иных соглашений лиц и их организаций, 
правовых обычаев, судебной практики, право-
вой доктрины. Все это приводит к обратному 
результату, а именно умозрительности норма-
тивизма и его несоответствию реалиям юриди-
ческой практики и ограничению теории источ-
ников права только положительным правом, 
то есть правом в объективном смысле.

Согласимся с объяснением Н. Н. Алексее-
вым методологических причин вышеназван-
ных недостатков господствующего научного 
подхода к источникам права. Он полагал, что 
данный подход «построен на изучении случай-
ных исторических явлений, а не на разумении 
истинно необходимых отношений и связей» 
и устанавливает «режим монополии положи-
тельного права» [2, с. 153]. Ученый справед-
ливо полагал, что «нормоустанавливающими» 
следует признавать и акты государственной 
воли, и акты, вытекающие из воли отдельных 
лиц [2, с. 154].

Другой научный подход к соотношению 
«источника» и «формы» права представлен в 

отечественной науке отдельными представи-
телями современных позитивистов, полага-
ющих, что в связи с разнообразием понятия 
«источник права» оно в определенных случаях 
может не совпадать с формой права, а значит, 
данные понятия нельзя рассматривать как 
равнозначные.

Одним из первых в отечественной юриди-
ческой науке это разграничение попытался 
осуществить Г. Ф. Шершеневич. Он определял 
источник права как «формы выражения пра-
ва», имеющие значение «обязательных средств 
ознакомления с действующим правом», прежде 
всего такие как закон и обычай [17, с. 95]. При 
этом ученый отмечал, что данное определение 
не соответствует принятому в науке понима-
нию источника как силы, творящей право, и 
полагал, что предлагаемое им значение скорее 
подходит к понятию форма права [17, с. 96].

Три основных значения термина «источник 
права» выделил Ф. В. Тарановский. Во-первых, 
как источник познания права. Во-вторых, как 
материальные факторы (собственно все фак-
торы общественного развития), влияющие на 
процесс правообразования. В-третьих, внеш-
ние факторы, с которыми связывается «уста-
новление объективно обязательных юридиче-
ских норм», то есть источники в формальном 
смысле [11, с. 168].

Многообразие смыслов делает этот термин, 
по мнению Ф. В. Тарановского, неудачным. По-
скольку только в третьем значении источник 
права понимается в специально-юридическом 
формальном смысле и это надо всякий раз ого-
варивать. Поэтому он считал целесообразным 
поддержать предложенный Л. И. Петражицким 
термин «нормативный факт», который отража-
ет процесс «позитивации права», то есть «пре-
вращения известного представления, мнения, 
суждения о правах и обязанностях в общеобя-
зательную норму поведения».

Кроме того, Ф. В. Тарановский указывал на 
необходимость разграничения «нормативно-
го» и «юридического» факта, в этом смысле 
критически переосмыслив теорию норматив-
ных фактов Л. И. Петражицкого. Он отмечал, 
что первый раскрывает механизм установле-
ния юридической нормы, например издание 
закона, а второй – обстоятельства, с которыми 
юридическая норма связывает возникновение, 
изменение или прекращение юридического от-
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ношения, к примеру юридическая сделка [11, 
с. 169].

Таким образом, Ф. В. Тарановский счи-
тал необходимым отказаться от термина «ис-
точник права» в силу сложившейся в науке 
множественности его значений и перейти в 
специально-юридических исследованиях к по-
нятию «нормативный факт», предложенному  
Л. И. Петражицким. Он выделил четыре вида 
источников права (нормативных фактов) в за-
висимости от внешнего авторитета («правотво-
рящего авторитета») его устанавливающего: 
установление единоличного авторитета (физи-
ческого или юридического лица); установление 
(соглашение) двух или нескольких физических 
или юридических лиц; установление коллек-
тивного (массового) авторитета; установление 
государственных органов, в том числе судеб-
ная практика [11, с. 171].

Исходя из этого он выделил четыре вида 
правотворящего авторитета (Бог, государство, 
частные лица, обладающие нравственным до-
стоинством или профессиональными познани-
ями, например пророки или авторитетные уче-
ные-правоведы в эпоху римского права; группа 
лиц, осуществляющая «однообразное массовое 
поведение, сопровождаемое сознанием его об-
щественной необходимости», государственные 
органы и учреждения).

В ряду данных авторитетов Ф. В. Таранов-
ский выделял государство. Он справедливо, на 
наш взгляд, отмечал, что только государствен-
ная власть в состоянии устранять частный и 
общественный произвол и водворять общие 
начала законности [10, с. 178]. Развитие иных 
источников права возможно только в тех госу-
дарствах, где прочно установилось начало за-
конности и стремление к объективной оценке 
отношений укоренилось у населения.

Вместе следует учитывать то, что эпоха фор-
мирования государством правовых систем на-
ступила на поздних этапах истории человече-
ства. Как писал Г. В. Мальцев, «анализ силовых 
потоков современных правовых систем пока-
зывает разнообразную и пеструю картину: го-
сударство выступает не единственным, часто 
не главным правообразующим фактором» [7, 
с. 558]. На волеизъявление иных помимо госу-
дарства внешних авторитетов как фактор по-
явления источников права указывают и запад-
ные правоведы [4, с. 28].

Под источником права Ф. В. Тарановский 
понимал не процесс объективации юридиче-
ской нормы или фактор, косвенно повлиявший 
на него, а факт, приведший к объективации 
(«позитивации») нормы, то есть ставший ее не-
посредственной причиной [11, с. 172].

Наиболее последовательно в современном 
правоведении данный подход представлен в 
специальном исследовании об источниках пра-
ва М. Н. Марченко, который по своим научным 
воззрениям может быть отнесен к представи-
телям широкого позитивистского правопони-
мания. Ученый во многом развивал идеи Ф. В. 
Тарановского. Он полагал, что право по своей 
природе формально. При этом в каждой на-
циональной правовой системе имеется систе-
ма форм, занимающих строго регламентиро-
ванное место. Он определяет форму права как 
«способ (средство, прием) внутренней органи-
зации и внешнего выражения» содержащихся в 
нормах права правил поведения и опосредую-
щих их содержание.

При определении источника права  
М. Н. Марченко считал необходимым исходить 
из троякой этимологии слова «источник», объе-
диняет которую смысловое значение первоосно-
вы чего-либо. Он выделил два основных подхода 
к пониманию источника права в отечественном 
правоведении (философский и специально-
юридический).

Исследователь полагал, что специально-
юридическое значение рассматриваемого 
понятия отличается наибольшей разрабо-
танностью, распространенностью и определен-
ностью, что придает ему и практическую при-
менимость. При этом авторского определения 
понятия «источник права» М. Н. Марченко не 
сформулировал. Он считал, что в каждой на-
циональной правовой системе существует своя 
система источников права за некоторыми ис-
ключениями, связанными с действием опреде-
ленных источников права в разных правовых 
семьях [8, с. 57].

По вопросу о соотношении источника и 
формы права М. Н. Марченко утверждал, что 
об их совпадении можно говорить только при-
менительно к формально-юридическим источ-
никам, которые он именовал вторичными. При 
этом в его высказывании наблюдается проти-
воречие, потому что форма, по его мнению, 
указывает на способ организации права, а ис-
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точник – на факторы, определяющие форму и 
ее содержание [8, с. 61]. Тем самым даже в спе-
циально-юридическом смысле данные понятия 
не совпадают, и объективно использовать их 
как взаимозаменяемые не представляется воз-
можным.

Как представляется, данный подход не ре-
шает проблему смешения понятий «источник» 
и «форма» права, а лишь подчеркивает недо-
статки узконормативного понимания. Совпа-
дение в формально-юридическом смысле дан-
ных терминов указывает, на наш взгляд, на то, 
что узконормативное понимание источника 
противоречит его этимологическому значе-
нию. Фактически под источником представи-
тели данного направления понимают форму 
права. Аналогичная точка зрения нам встре-
тилась в трудах А. Ф. Шебанова. Он указывал 
на то, что понятие «источник права» в фор-
мальном смысле не соответствует пониманию 
данного слова в русском языке, и предлагал 
использовать в этом значении термин «форма 
права» [16, с. 42, 43].

Третий подход включает позиции исследова-
телей, разграничивающих понятия «источник» 
и «форма» права. К примеру, Н. Н. Алексеев 
определял источник права как «все что спо-
собно устанавливать права и обязанности». Он 
соотносит источники права с нормативными 
фактами, в которых может жить имманентная 
им ценность [2, с. 165]. Нормоустановительные 
факты он считал первичными источниками 
права, служащими для неограниченного об-
разования норм и иных предписаний с соот-
ветствующими им толкованиями, то есть всего 
того, что составляет положительное право и 
поддерживает положительный правопорядок.

По мнению ученого, право представляет 
собой нравственный порядок, основанный на 
природных явлениях. Поэтому каждый право-
вой институт имеет свою естественную основу. 
Так, брак основан на половых отличиях. При 
этом он не отрицает, что государство как выс-
ший носитель власти выступает в современном 
мире первичным источником всякого права  
[2, с. 160].

В существе государства как единства абсо-
лютного характера имеются идеальные свой-
ства, порождающие правовые связи не только 
всех наличных членов государства, но и про-
шлых и будущих поколений граждан. Он под-

черкивает, что признание государственных ве-
лений в качестве первичных источников права 
и низведение всех остальных источников до 
уровня вторичных или производных в совре-
менной теории права связано с монополией 
государством правотворчества, но не имеет 
действительно необходимых основ. В сфере 
свободного правотворчества источники права 
приобретают черты, не сходные с позитивист-
ской общей теорией права. Такое отличие свя-
зано прежде всего с качественным отличием 
внешнего авторитета, объективирующего сло-
жившиеся правила поведения в юридическую 
норму.

Представители коммуникативного подхо-
да в отечественном правоведения предлагают 
иное обоснование отличия источника и фор-
мы права. Так, А. В. Поляков под источником 
права понимает основания прав и обязанно-
стей или «должного, конституирующего право, 
которым обладает субъект» [10, с. 649]. При 
этом он разделяет источники права на вне-
текстуальные (деятельность членов общества, 
в ходе которой «реализуются разнообразные 
человеческие потребности» и создаются раз-
личные формы объективированных текстов) 
и текстуальные (типичное и значимое в интер-
субъективной деятельности, «основанное на 
ценностных аспектах как материальной, так и 
духовной культуры, через обыкновения, воле-
вое императивное установление или договор») 
[10, с. 679].

В свою очередь текстуальные источники 
права А. В. Поляков подразделил на мифы, пра-
вовые обычаи, судебные прецеденты, судебную 
и административную практику, правовые док-
трины, священные книги, автономные и гете-
ромные правовые акты [10, с. 651].

Правовые тексты, по А. В. Полякову, могут 
иметь различные формы объективации, в том 
числе и государственно-признанные. Именно 
они, как правило, и признаются источниками 
права согласно узконормативному (этатист-
скому) подходу к праву.

В позитивистской юриспруденции попыт-
ку разграничения источника и формы права 
предпринял Н. Н. Вопленко, что прямо следует 
из названия его работы. Он справедливо ука-
зал на то, что широкое понимание «источника 
права» возможно только в образном, метафо-
рическом смысле, а строго научное понимание 
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должно базироваться на категориях сущности, 
содержания и формы права. Исходя из этого 
форму права ученый определял как «систему 
официально установленных юридических до-
кументов, содержащих в себе нормативно выра-
женную государственную волю». Под источни-
ком права он понимал «официально принятые 
в государстве способы и формы возведения в 
закон государственной воли, рассчитанной на 
неоднократное применение» [5, с. 3, 4].

Как следует из определения, Н. Н. Вопленко 
не удалось полностью преодолеть недостатки 
узконормативного подхода к пониманию ис-
точника права. Так, он полагал, что в специ-
альном юридическом смысле термин «источ-
ник» совпадает по смыслу с формой права [5, с. 
5]. Кроме того, раскрывая понятие «источник 
права» как способы внешнего выражения госу-
дарственной воли Н. Н. Вопленко исключал ис-
точники негосударственного происхождения 
из числа источников национального права, что 
не соответствует принципу научной объектив-
ности и реалиям юридической практики. В его 
понимании только внешний авторитет госу-
дарства придает источнику правовой характер.

Рассмотренные научные подходы к соотно-
шению понятий «источник» и «форма» права 
представляют собой эволюцию научных пред-
ставлений об источнике права в ХХ – нач. XXI  в. 
Смешение источников и форм права присуще не 
только советским, но и многим сторонникам по-
зитивизма в дореволюционной науке [13, с. 114]. 
Отечественные правоведы выявили недостатки 
и неприемлемость узконормативного подхода 
к понятию «источник права» и его разграниче-
нию с иными терминами. Однако окончательно 
вопрос о необходимости разграничения «источ-
ника» и «формы» права не решен.

Так, Г. В. Мальцев, как представляется, пра-
вильно указывал на то, что регулятивными 
свойствами норма обязана номоустанавливаю-
щему акту, благодаря которому она появляется 
на свет и выражается в определенной форме 
в зависимости от ее социальной значимости. 
В  понятие такого акта он включал действия пу-
бличных субъектов, обладающих легитимны-
ми полномочиями осуществлять регулятивные 
функции [7, с. 626]. Однако расширение нор-
моустанавливающегося акта за счет результата 
действий внешнего авторитета привело ученого 
к отождествлению источника и формы права.

Таким образом, достигнутые отечественным 
правоведением результаты на пути к формиро-
ванию общепринятой концепции «источника 
права» позволяют сформулировать следующие 
выводы:

– этимологическое разнообразие смысла 
слова «источник» не дает оснований для его 
широкой трактовки и смешения со сходными 
терминами, прежде всего форма права или па-
мятник права. Данный вывод вытекает из осо-
бенностей юридической терминологии, пред-
полагающей определенность и прояснение 
смысла термина, который впоследствии может 
стать законодательной дефиницией. Поэтому 
смешение понятия «источник права» с таки-
ми терминами как «форма права», «памятник 
права», «истоки права», а также выражениями 
«предпосылка для образования юридической 
нормы», стало своеобразным обычаем в юри-
дической науке, который широко критикуют и 
вместе с тем соблюдают;

– длительное использование в правоведе-
нии юридического термина «источник права» 
и слабое распространение предлагаемых ему 
аналогов, например «нормативный факт», слу-
жит основанием для его сохранения, но науч-
но-критического переосмысления. Для этого 
его необходимо разграничить от других терми-
нов и определить его составляющие, имеющие 
собственно юридическое значение;

– тенденция к обновлению, усложнению и 
сегментации общественных отношений при-
водит к разнообразию объектов и расшире-
нию пространства правового регулирования, 
что обуславливает социальную потребность 
как в общих, так и в конкретных правилах по-
ведения для упорядочивания различных по 
масштабу и формату отношений. Данная тен-
денция противоречит монополизации право-
творчества государством, аппарат которого не 
предназначен для детального урегулирования 
индивидуальных потребностей и создания 
конкретных юридических норм. Поэтому для 
разрешения данного противоречия система 
источников права в современном государстве 
для обеспечения в нем нормативного порядка 
должна включать области немонополизиро-
ванного, но контролируемого государством и 
обществом правообразования.



160 М. С. ДИДЕНКО. ВЕСТНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЮФУ.  2022.  Т. 9, № 4.  С. 154–160

Поступила в редакцию  28.09.2022
Received   September  28, 2022

Литература

1. Александров, Н. Г. Понятие источника права 
[Текст] / Н. Г. Александров // Ученые записки ВИЮН. – 
Москва, 1946. – Вып. VIII. – С. 49–60.

2. Алексеев, Н. Н. Основы философии права [Текст] / 
Н. Н. Алексеев. – Санкт-Петербург : Юридический ин-
ститут, 1998. – 216 с.

3. Байтин, М. И. Сущность права (современное нор-
мативное правопонимание на грани двух веков) [Текст] / 
М. И. Байтин. – Саратов, 2001. – 416 с.

4. Берман, Г. Дж. Западная традиция права: эпоха 
формирования [Текст] / Г. Дж. Берман ; пер. с англ. – 2-е 
изд. – Москва : Изд-во МГУ: Издательская группа ИН-
ФРА М-НОРМА, 1998. – 624 с.

5. Вопленко, Н. Н. Источники и формы права [Текст] : 
учеб. пособие / Н. Н. Вопленко. – Волгоград : Изд-во Вол-
ГУ, 2004. – 102 с.

6. Зивс, С. Л. Источники права [Текст] / С. Л. Зивс. – 
Москва, 1981. – 239 с.

7. Мальцев, Г. В. Социальные основания права 
[Текст] / Г. В. Мальцев. – Москва : Норма, 2011. – 800 с.

8. Марченко, М. Н. Источники права [Текст] : учебное 
пособие / М. Н. Марченко. – Москва : Норма, 2018. – 672 с.

9. Нерсесянц, В. С. Проблемы общей теории права и 
государства [Текст] : учебник для вузов / В. С. Нерсе-
сянц. – Москва : Норма, 2004. – 813 с.

10. Поляков, А. В. Общая теория права [Текст] /  
А. В. Поляков. – Санкт-Петербург : Юридический центр 
Пресс, 2001. – 642 с.

11. Тарановский, Ф. В. Учебник энциклопедии права 
[Текст] / Ф. В. Тарановский. – Типография К. Маттисена, 
1917. – 534 с.

12. Теория государства и права [Текст]. – Москва :  
Государственное издательство юридической литерату-
ры, 1949. – 308 с.

13. Хвостов, В. М. Общая теория права: Элементар-
ный очерк [Текст] / В. М. Хвостов. – Санкт-Петербург, 
1914. – 160 с.

14. Шатковская, Т. В. Трансформация структуры ме-
ханизма правового регулирования в условиях цифровой 
экономики [Текст] / Т. В. Шатковская, Т. В. Епифанова, 
Н. Г. Вовченко // Проблемы экономики и юридической 
практики. – 2018. – № 3. – С. 142–146.

15. Шатковская, Т. В. Развитие методологии по-
знания источников права [Текст] / Т.  В. Шатковская,  
И. Г. Напалкова // Северо-Кавказский юридический 
вестник. – 2017. – № 3. – С. 9–16.

16. Шебанов, А. Ф. Форма советского права [Текст] / 
А. Ф. Шебанов. – Москва : Юридическая литература, 
1968. – 216 с.

17. Шершеневич, Г. Ф. Избранное. Том 4, включая Об-
щую теорию права [Текст] : Сборник научных трудов /  
Г. Ф. Шершеневич. – Москва : Статут, 2016. – 752 с.

References

1. Alexandrov, N. G. The concept of the source of law 
[Text] / N. G. Alexandrov // Scientific notes of All-Union In-
stitute of Legal Sciences (VIYUN). – Moscow, 1946. – Issue 
VIII. – P. 49–60 [in Russian].

2. Alekseev, N. N. Fundamentals of the philosophy of law 
[Text] / N. N. Alekseev. – St. Petersburg : Law Institute, 1998. 
– 216 p. [in Russian].

3. Baytin, M. I. The essence of law (modern normative 
legal understanding on the verge of two centuries) [Text] /  
M. I. Baytin. – Saratov, 2001. – 416 p. [in Russian].

4. Berman, G. J. The Western tradition of law: the epoch of 
formation [Text] / G. J. Berman ; translated from English – 2nd 
ed.  – Moscow : Publishing House of Moscow State University: 
Publishing Group INFRA M-NORM, 1998. – 624 p. [in Russian].

5. Voplenko, N. N. Sources and forms of law [Text] : 
textbook / N. N. Voplenko. – Volgograd : Volga Publishing 
House, 2004. – 102 p. [in Russian].

6. Zivs, S. L. Sources of law [Text] / S. L. Zivs. – Moscow, 
1981. – 239 p. [in Russian].

7. Maltsev, G. V. Social foundations of law [Text] / G. V. Malt-
sev. – Moscow : Norma Publ., 2011. – 800 p. [in Russian].

8. Marchenko, M. N. Sources of law [Text] : textbook / 
M. N. Marchenko. – Moscow : Norma Publ., 2018. – 672 p. 
[in Russian].

9. Nersesyants, V. S. Problems of the general theory of law 
and the state [Text] : textbook for universities / V. S. Nersesy-
ants. – Moscow : Norma Publ., 2004. – 813 p. [in Russian].

10. Polyakov, A. V. General theory of law [Text] /  
A. V. Polyakov. – St. Petersburg : Law Center Press, 2001. – 
642 p. [in Russian].

11. Taranovsky, F. V. Textbook of the Encyclopedia of Law 
[Text] / F. V. Taranovsky. – Printing house of K. Mattisen, 
1917. – 534 p. [in Russian].

12. Theory of state and law [Text]. – Moscow : State Pub-
lishing House of Legal Literature, 1949. – 308 p. [in Russian].

13. Khvostov, V. M. General theory of law: An elementary essay 
[Text] / V. M. Khvostov. – St. Petersburg, 1914. – 160 p. [in Russian].

14. Shatkovskaya, T. V. Transformation of the structure 
of the mechanism of legal regulation in the digital economy 
[Text] / T. V. Shatkovskaya, T. V. Epifanova, N. G. Vovchen-
ko // Problems of economics and legal practice. – 2018. –  
No. 3. – Р. 142–146 [in Russian].

15. Shatkovskaya, T. V. Development of methodology 
of cognition of sources of law [Text] / T. V. Shatkovskaya,  
I. G. Napalkova // North Caucasian Legal Bulletin. – 2017. – 
No. 3. – Р. 9–16 [in Russian].

16. Shebanov, A. F. The Form of Soviet law [Text] /  
A. F. Shebanov. – Moscow : Legal Literature Publ., 1968. – 
216  p. [in Russian].

17. Shershenevich, G. F. Favorites. Volume 4, including the Gen-
eral Theory of Law [Text] : Collection of scientific papers / G. F. 
Shershenevich. – Moscow : Statute Publ., 2016. – 752 p. [in Russian].

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35216211
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35216211
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35216211&selid=35216236


© И. М. Напольских, 2022

ДОВЕРИЕ КАК ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ
 ♦

УДК 340.13
DOI: 10.18522/2313-6138-2022-9-4-22

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается феномен 
доверия в качестве правовой ценности. Обозначается, 
что социальная природа моральных и правовых цен-
ностей обуславливает их взаимосвязь. При этом ряд из 
них могут иметь как моральную, так и правовую при-
роду. Одной из таких ценностей выступает доверие, 
которое является важным компонентом человеческой 
культуры. В то же время обращается внимание на то, 
что ценностная характеристика обозначенного фено-
мена имеет многогранный характер. Его определение, 
в числе прочего, осложняется универсальностью ис-
следуемой категории. Автор подчеркивает, что дове-
рие в праве отличается от его понимания в морали. 
Обосновывается положение о том, что доверие как 
правовую ценность отличает наличие гарантий реали-
зации ожидаемых моделей поведения. Отмечается, что 
доверие содержит в себе как внутреннюю, так и ин-
струментальную ценность. По мнению автора, с этим 
связано его изучение представителями различных 
сфер общественной деятельности. Для права ценность 
доверия имеет трехступенчатую структуру, которая 
проявляется на индивидуальном, групповом и обще-
социальном уровне. Помимо этого, доверие может вы-
полнять измерительную функцию, отражающую каче-
ственное отношение граждан к праву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доверие; право; доверие в 
праве; аксиология права; доверие как правовая цен-
ность.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ: 
Напольских, И. М. Доверие как правовая ценность 

[Текст] / И. М. Напольских // Вестник Юридического 
факультета Южного федерального университета.  – 
2022.  – Т.  9, № 4. – С. 161–164.  – DOI: 10.18522/2313-
6138-2022-9-4-22.

TRUST AS A LEGAL VALUE

ABSTRACT. The article considers the phenomenon of 
trust as a legal value. It is indicated that the social nature 
of moral and legal values determines their relationship. At 
the same time, a number of them may have both a moral 
and legal nature. One of these values is trust, which is an 
important component of human culture. At the same time, 
attention is drawn to the fact that the value characteristic of 
the designated phenomenon has a multifaceted character. 
Its definition, among other things, is complicated by 
the universality of the category under study. The author 
emphasizes that trust in law differs from its understanding 
in morality. The article substantiates the position that trust as 
a legal value is distinguished by the existence of guarantees 
for the implementation of expected behaviors. It is noted 
that trust contains both internal and instrumental value. 
According to the author, this is connected with his study by 
representatives of various spheres of public activity. For law, 
the value of trust has a three-stage structure, which manifests 
itself at the individual, group and general social level. In 
addition, trust can perform a measuring function that reflects 
the qualitative attitude of citizens to the law.
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На сегодняшний день в правовых иссле-
дованиях распространен аксиологи-
ческий подход. Это во многом связа-

но с тем обстоятельством, что право является 
важным компонентом человеческой культуры. 
Аксиологический подход к праву предполага-
ет изучение природы ценностей, определение 
их места в сфере правовой действительности, 
установление связи между различными ценно-
стями, а также с социальными и культурными 
факторами и структурой личности. 

В этой связи вполне обоснованным пред-
ставляется утверждение о том, что с течением 
времени актуальность рассмотрения права в 
контексте его ценностного измерения будет не-
уклонно возрастать. Это является условием на 
пути гуманизации законодательства, привне-
сения в право общественных идеалов [7].

Аксиологический подход позволяет осмыс-
лить право с позиции духовно-интеллектуаль-
ной составляющей. Являясь специфической 
формой философско-правового анализа, акси-
ология имеет своим назначением определение 
сущностной характеристики правовых катего-
рий, их ценностного значения, смысла и пред-
назначения для общества в целом и отдельной 
личности в частности. Изучение ценностной 
составляющей правовых феноменов дает воз-
можность выявить особенности права в со-
циальном и культурном измерении, наиболее 
полно понять его специфическую природу.

Правовыми ценностями признаются феноме-
ны, имеющие значение для человека и общества 
в праве. Их стоит рассматривать во взаимосвязи 
с иными социальными ценностями (к примеру, 
моральными). Это связано с тем, что мораль и 
право имеют не государственную, а обществен-
ную природу, они являют собой социальную 
ценность. Моральный аспект присутствует во 
всех сферах отношений между людьми  – от ин-
дивидуальных до межцивилизационных, регу-
лирует отношения как на межличностном, так и 
на общечеловеческом уровне [6]. 

Мораль и право, по справедливому заме-
чанию В. П. Малахова, «как формы действи-
тельности нельзя разделить. Они предстают 
как двуединство задач человеческой жизни в 
обществе, качественно различаются на уровне 
целей, но не ценностей. Между ними – функ-
циональные различия, а не структурные и не 
сущностные» [2, с. 348].

Социальная природа моральных и правовых 
ценностей обусловливает их взаимосвязь. При 
этом ряд ценностей могут иметь как мораль-
ную, так и правовую природу. Одной из таких 
ценностей является доверие, которое является 
важным компонентом человеческой культуры. 
Доверие – ценность, благодаря которой чело-
вечество на определенном историческом эта-
пе сделало большой шаг в своем развитии [4, 
c. 80]. На сегодняшний день именно доверие 
лежит в основе эффективного сотрудничества 
людей и, согласно убеждению ряда ученых, аль-
тернативы ему не сложилось. 

Ценностная характеристика обозначенно-
го феномена имеет многогранный характер, 
ее определение, в числе прочего, осложняется 
универсальностью исследуемой категории. В то 
же время перед нами стоит задача проанализи-
ровать доверие как ценность правовую, выра-
женную в социальной реальности средствами 
и логикой правосознания. Известны различ-
ные классификации правовых ценностей. Так, 
к примеру, выделяют общечеловеческие, груп-
повые и индивидуальные ценности. Доверие 
можно рассмотреть в каждом из обозначенных 
аспектов.

Так, в качестве общечеловеческой ценности 
доверие позволяет сформировать в обществе 
определенное фоновое состояние, устраняю-
щее социальную напряженность. Изучаемый 
феномен позволяет гармоничнее встраивать в 
социальную жизнь правовые преобразования 
и повышать реальность воплощения должного 
поведения в фактическом. С другой стороны, 
наличие доверия общества к праву в целом оз-
начает признание его в качестве высшей цен-
ности, соответствие нормативных установле-
ний существующим идеалам.

Доверие как групповая ценность имеет зна-
чение для взаимодействия в правовом про-
странстве. В данном аспекте его можно пред-
ставить как ожидание, что правоотношение 
будет развиваться в соответствии с определен-
ной моделью. Как правило, это ожидание под-
креплено соответствующими правовыми га-
рантиями, которые создают эффект страховки. 

В данном контексте отметим, что с одной 
стороны, право можно рассматривать как ком-
пенсацию недостаточного уровня доверия в 
обществе. Однако, на наш взгляд, это справед-
ливо, когда мы говорим о доверии как о кате-
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гории морали. Для доверия, как для ценности 
правовой, наличие гарантий является одним 
из важнейших условий. Наличие доверия в 
правовых отношениях позволяет эффективно 
сотрудничать как на групповом, так и на меж-
личностном уровне. Как правило, это касается 
частноправовых отношений. К примеру, при 
приобретении недвижимости, заключение до-
говора купли-продажи и оформление прочих 
необходимых для совершения данной сделки 
документов дает покупателю возможность убе-
диться в достоверности предоставляемой про-
давцом информации и обезопасить сделку от 
каких-либо неправомерных действий.

Что касается доверия как индивидуаль-
ной ценности, то оно неразрывно связано с 
правосознанием. Это внутреннее отношение 
конкретного лица к праву, формируемое в ре-
зультате интенции, выраженное в наличии ре-
альной возможности обеспечения его интере-
сов посредством правового инструментария. 
При наличии доверия на уровне правосознания 
образуются установки на соблюдение право-
вых предписаний не только под воздействием 
внешних ограничений, но и внутренних, созда-
ющих рамки индивидуального поведения. До-
верие к праву порождает установку о том, что 
многочисленные вопросы, возникающие в ходе 
социального взаимодействия, могут быть раз-
решены правовыми средствами, при этом ин-
тересы лица будут учтены и обеспечены. 

В то же время А. Н. Кокотов справедливо от-
мечает, что размышляя о доверии, недоверии, 
конечно, не следует их абсолютизировать, пре-
вращать в единственную основу правового по-
ведения, из которой «все остальное только и 
исходит». Доверие, как правило, соединенное с 
осознанием важности институтов контроля и 
ответственности, и недоверие, не обязательно 
явно выраженное, определяют позицию право-
творческих органов, адресатов правовых норм 
наряду с другими мотивами [1]. 

Кроме этого, доверие можно представить в 
качестве элемента правовой коммуникации. 
Это уже обозначалось А. Г. Репьевым, отметив-
шим, что оно является интенцией индивида, 
которая помимо прочего, основана на ожида-
нии справедливого разрешения той или иной 
ситуации, учета интересов участников взаи-
модействия, обеспечении достойного уровня 
жизни в ходе реализации существующих норм 

права, а также в результате проведения госу-
дарственных реформ. Он обозначил, что чув-
ственно-эмоциональная составляющая субъ-
ектов права оказывает воздействие на ход и 
результат правовой коммуникации [5]. Нужно 
учитывать, что доверие (либо недоверие) явля-
ется неотъемлемым компонентом чувственно-
эмоциональной составляющей. Причем когда 
речь идет о недоверии, мы имеем в виду не про-
стое отсутствие доверия. В данном случае сле-
дует говорить о феномене противоположного 
свойства, возникновение которого связано с 
наличием определенного негативного опыта.

В аксиологии права принято различать ин-
струментальную и собственную ценность пра-
ва [3]. В аналогичном контексте может быть 
представлен феномен доверия. Его собствен-
ная ценность в данном случае выражается в 
гармонизации правовых отношений, формиро-
вании у граждан положительного отношения к 
праву как к общечеловеческому благу. Доверие 
выполняет ориентирующую и воспитательную 
функции.

В свою очередь, как ценность инструмен-
тальная, доверие является элементом, способ-
ствующим реализации иных правовых, госу-
дарственных, социальных задач, позволяет 
быстрее достигать социально значимых целей. 
Если мы обозначаем, что доверие в праве от-
личается наличием гарантий реализации ожи-
даемых моделей, то можно говорить о том, 
что доверие является элементом, способству-
ющим повышению эффективности правовых 
взаимодействий. К примеру, кредит является 
экономическим проявлением доверия, в своей 
реализации он обеспечен правовыми гаранти-
ями, отраженными в договоре. На определен-
ном этапе развития общественных отношений 
именно кредит позволил им выйти на принци-
пиально иной уровень и стать на путь капита-
лизма. В обозначенном примере доверие, под-
крепленное правовыми гарантиями, является 
инструментом, позволившим организовать бо-
лее эффективное использование материальных 
средств. В качестве другого примера можно 
представить модель, когда закрепление право-
вых гарантий является основанием формиро-
вания доверия. 

Стоит признать, что доверие действитель-
но содержит в себе как внутреннюю, так и ин-
струментальную ценность. На наш взгляд, с 
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этим связано возрастание внимания к нему со 
стороны представителей различных сегментов 
социума и разных сфер общественной деятель-
ности. Для права его ценность имеет трехсту-
пенчатую структуру, которая проявляется на 
индивидуальном, групповом и общесоциаль-
ном уровне. Помимо этого, доверие может вы-
полнять измерительную функцию, отражаю-
щую качественное отношение граждан к праву.

Литература

1. Кокотов, А. Н. Доверие. Недоверие. Право 
[Текст] : монография / А. Н. Кокотов. – Москва : Норма: 
ИНФРА-М, 2020. – 192 с.

2. Малахов, В. П. Философия права. Идеи и предпо-
ложения [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 
«Философия». – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 391 с.

3. Михайлов, С. В. Систематизация правовых цен-
ностей [Текст] / С. В. Михайлов // Философия права. – 
2013. – № 5(60). – С. 48–55.

4. Напольских, И. М. Система методологий в исследо-
вании феномена доверия в праве [Текст] / И. М. Наполь-
ских // История государства и права. – 2022. – № 11. –  
С. 80–84. 

5. Репьев, А. Г. Доверие как основа культуры правовой 
коммуникации [Текст] / А. Г. Репьев // Вестник СГЮА. – 
2022. – № 2(145). – С. 15–25.

6. Сигалов, К. Е. Взаимосвязь моральных и правовых 
ценностей [Текст] / К. Е. Сигалов // Гражданское обще-
ство в России и за рубежом. – 2013. – № 2. – С. 12–15.

7. Сигалов, К. Е. Бюджетное законодательство: раз-
витие системы уголовной ответственности [Текст] /  
К. Е. Сигалов, И. Н. Мукиенко, Ю. М. Саранчук // Финан-
совое право. – 2014. – № 11. – С. 21–25.

8. Цыбулевская, О. И. Нравственные основания со-
временного российского права [Текст] / О. И. Цыбулев-
ская ; под ред. Н. И. Матузова. – Саратов, 2004. – С. 10–31.

References

1. Kokotov, A. N. Trust. Distrust. The right [Text] : 
monograph / A. N. Kokotov. – Moscow : Norma: INFRA-M 
Publ., 2020. – 192 p. [in Russian].

2. Malakhov, V. P. Philosophy of Law. Ideas and assumptions 
[Text] : a textbook for university students studying in the 
specialties “Jurisprudence” and “Philosophy”.  – Moscow : 
UNITY-DANA Publ., 2017. – 391 p. [in Russian].

3. Mikhailov, S. V. Systematization of legal values [Text] / 
S. V. Mikhailov // Philosophy of Law. – 2013. – No. 5(60). –  
P. 48–55 [in Russian].

4. Napolskikh, I. M. System of methodologies in the study 
of the phenomenon of trust in law [Text] / I. M. Napolskikh  // 
History of the state and law. – 2022. – No. 11. – P. 80–84 [in 
Russian].

5. Repyev, A. G. Trust as the basis of the culture of legal 
communication [Text] / A. G. Repyev // Bulletin of the 
Saratov State Law Academy. – 2022. – No. 2(145). – P. 15–25 
[in Russian].

6. Sigalov, K. E. Interrelation of moral and legal values 
[Text] / K. E. Sigalov // Civil society in Russia and abroad. – 
2013. – No. 2. – P. 12–15 [in Russian].

7. Sigalov, K. E. Budget legislation: the development of 
the system of criminal responsibility [Text] / K. E. Sigalov,  
I. N. Mukienko, Yu. M. Saranchuk // Financial law. – 2014. – 
No. 11. – P. 21–25 [in Russian].

8. Tsybulevskaya, O. I. Moral foundations of modern 
Russian law [Text] / O. I. Tsybulevskaya ; edited by  
N. I. Matuzov. – Saratov, 2004. – P. 10–31 [in Russian].

Поступила в редакцию  01.12.2022
Received   December 01, 2022

И. М. НАПОЛЬСКИХ. ВЕСТНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЮФУ.  2022.  Т. 9, № 4.  С. 161–164



СДЕЛОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАВЕЩАНИЯ
♦

УДК 347
DOI: 10.18522/2313-6138-2022-9-4-23

АННОТАЦИЯ. В статье описывается сделочный 
эффект завещания,  т.е. юридическое последствие, на 
которое направлена эта разновидность сделки. Рас-
крывается содержание сделочного эффекта завещания 
и указываются две его разновидности (направленно-
сти): возникновение у наследника прав и обязанно-
стей после открытия наследства и реализация граж-
данско-правового интереса наследодателя. Сделочный 
интерес завещания представляет большое значение 
для исследования завещания как сделки, как волеизъ-
явления, т. к. позволяет определить его подлинную 
направленность. По мнению автора, возникновение 
сделочного эффекта может происходить, вопреки рас-
пространенному мнению, и до открытия наследства. 
Критикуются распространенные в литературе подхо-
ды, ограничивающие сделочный эффект завещания 
исключительно изменением, возникновением и пре-
кращением прав или прав и обязанностей участников 
гражданского оборота.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: завещание; сделка; сделоч-
ный эффект; отмена завещания; лишение наследства. 
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Современное гражданское законодатель-
ство, в отличие от советского пред-
шественника, содержит в п. 5 ст. 1118 

Гражданского кодекса Российской Федерации 
[9] (далее – ГК РФ) определение завещания и 
под ним понимает одностороннюю сделку, ко-
торая создает права и обязанности после от-
крытия наследства. В последнем  – создании 
прав и обязанностей, по мнению законодателя, 
и заключается эффект сделки.

Приведенное правоположение, очевидно, 
перекликается с содержанием ст. 153 ГК РФ, со-
гласно которому сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Как следу-
ет из п. 50 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [15], судебный орган в 
основном дублирует законодательное опреде-
ление, указывая лишь на иной родовой признак 
сделки – волеизъявление. По нашему мнению, 
следует признать приведенное в законодатель-
стве и судебной практике определение сделки 
ущербным, не обнимающим в полной мере это 
многомерное правовое явление.

Сделкой по римскому праву признавалось 
любое проявление частной воли, направленное 
на достижение дозволенной правопорядком 
цели [18, с. 112]. Эннекцерус понимал под сдел-
кой «фактический состав, содержащий одно 
или несколько волеизъявлений, признанный 
правопорядком как основание для наступле-
ния правового результата, на который направ-
лена воля лиц, совершающих волеизъявление» 
[23, с. 109]. Н. Л. Дювернуа сделкой называл 
«…такое волеизъявление лица или такое его 
деяние, коим, в пределах его гражданской дее-
способности, достигается изменение правоот-
ношения, на которое волеизъявление направ-
лено» [12, с. 78]. Известный дореволюционный 
цивилист К. Н. Анненков считал юридической 
сделкой «…дозволенное законом изъявление 
воли лица, направленное на возникновение, 
изменение, перенесение или прекращение пра-
воотношения и имеющее в его основании из-
вестный частный интерес» [2, с. 62].

Советский ученый-юрист М. М. Агарков 
придерживался аналогичного изложенным 

мнения и считал сделкой юридический факт 
или фактический состав, в результате которого 
устанавливаются, изменяются либо прекраща-
ются гражданские правоотношения [1, с. 228].

Из приведенных точек зрения исследова-
телей проблематики видно, что эффект граж-
данско-правовой сделки, как минимум, не 
ограничен возникновением, изменением или 
прекращением гражданских прав и обязанно-
стей. Можно привести по меньшей мере два 
примера из отечественного законодательства, 
подтверждающие этот тезис.

Первым примером могут послужить сделки 
граждан, предусмотренные п. 3 ст. 22 ГК РФ, 
совершение которых направлено на уменьше-
ние правоспособности или дееспособности в 
случаях, предусмотренных законом. Хотя на 
сегодняшний день правопорядку такие сдел-
ки и неизвестны, но они им принципиально 
допускаются. При этом их направленность не 
предполагает возникновения, изменения или 
прекращения конкретных прав и обязанностей 
таких граждан как сторон сделки.

Второй пример – решение общего собрания 
общества с ограниченной ответственностью, 
которым единоличному исполнительному ор-
гану было отказано в даче согласия на заклю-
чение сделки, в совершение которой имеется 
его заинтересованность. Руководитель такой 
корпорации в результате принятия описанно-
го решения не получит дополнительных прав и 
не будет обременен обязанностью воздержать-
ся от заключения сделки. При этом в порядке, 
предусмотренном абз. 2 п. 6 ст. 45 Федерально-
го закона «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» [16], участники корпорации, 
члены органов управления могут обратиться 
с иском о признании такой сделки недействи-
тельной, т. е. решение собрания не является 
юридически безразличным, ведь оно наделяет 
соответствующую сделку свойством оспори-
мости (п. 1 ст. 166 ГК РФ).

Дореволюционный юрист К. Д. Кавелин по-
лагал, что завещаниями могут быть только те 
сделки, которые «…имеют целью установить 
права и обязанности, долженствующие уста-
новиться после смерти завещателя» [3, с. 8; 14,  
с. 26; 21, с. 488; 22, с. 73]. 

Сделочный эффект завещания, вместе с тем, 
может быть весьма различным в зависимости 
от вида завещательного распоряжения, состава 
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имущества и некоторых других обстоятельств. 
Воля завещателя может влечь за собой возник-
новение не только прав, но и возлагать одно-
временно и обязанности, например, в случае 
совершения наследодателем завещательно-
го отказа (легата), завещательного возложе-
ния или при преемстве вместе с завещанным 
имуществом долгов правопредшественника.  
В литературе отмечается по крайней мере до-
пустимость с точки зрения отечественного 
правопорядка возникновение залоговых пра-
воотношений из легата [4, с.  239].

В некоторых примерах дореволюционной [5, 
с. 74–62] и современной литературы [11, с. 41] 
считается, что завещанием следует признавать 
только такое распоряжение, которым опреде-
ляется наследник. Вместе с тем регулирование 
наследственных правоотношений не исчерпы-
вается только упомянутыми ранее видами за-
вещательных распоряжений. Последняя воля 
наследодателя может состоять, например, в 
отмене и изменении ранее совершенного заве-
щания (ст. 1130 ГК РФ), в лишении наследства 
одного, нескольких или всех наследников по 
закону (п. 1 ст. 1119 ГК РФ).

Перечисленные виды завещательных рас-
поряжений не предполагают обязательного 
назначения наследника и, как следствие, наде-
ления его дополнительными правами или воз-
ложением на него каких-либо обязанностей, 
как, впрочем, и на кого-либо другого. Вместе 
с тем правила, содержащиеся в п. 1 ст. 1119 и 
п. 1 ст. 1130 ГК РФ, позволяют констатировать 
принципиальную возможность исчерпания 
содержания завещания лишь приведенными 
выше распоряжениями и без назначения на-
следника.

Законодательство не раскрывает сущность 
сделочного эффекта таких завещательных рас-
поряжений. На первый взгляд может показать-
ся, что сделочный эффект любых завещатель-
ных распоряжений до открытия наследства не 
возникает. С этим можно согласиться, если под 
завещанием и под сделкой в целом понимать 
только те распоряжения, которые влекут воз-
никновение прав и обязанностей, а такой под-
ход, как указывалось ранее, не выдерживает 
критики.

По мнению Ю. Б. Гонгало, завещательное 
распоряжение о лишении наследства является 
одновременно правопрекращающим и право-

изменяющим юридическим фактом в право-
отношении: влечет утрату права наследования 
одного наследника и в зависимости от обсто-
ятельств создает режим выморочного имуще-
ства, изменяет порядок  наследования и т. п.  
[8, с. 129].

Как справедливо отмечал В. И. Серебров-
ский, при жизни завещателя наследник не име-
ет права на то, что составляет наследство [19,  
с. 152]. Аналогичный вывод вытекает и из со-
временного законодательства, в частности, из  
п. 5 ст. 1118 ГК РФ, постулирующего возникно-
вение прав и обязанностей только после откры-
тия наследства. В связи с изложенным, как пред-
ставляется, приведенная ранее точка зрения  
Ю. Б. Гонгало требует критического отношения.

Лишение наследства представляет собой 
волеизъявление наследодателя, которое ис-
ключает возникновение права наследования в 
будущем у какого-то конкретного наследника 
по закону, некоторых наследников или каж-
дого из них. В связи с этим следует признать 
верной точку зрения А. В. Вошатко, по мнению 
которого, «…действие завещательного распо-
ряжения о лишении наследства состоит в пре-
пятствии призванию указанного в нем лица к 
наследованию по закону» [6, с. 71], а завещание 
он квалифицирует как исключительно «право-
препятствующий юридический факт» [6, с. 71].

Как представляется, следует согласиться и с 
тем, что, по мнению А. В. Вошатко, аналогич-
ным эффектом обладает и распоряжение об от-
мене завещания, исключающее возникновение 
права наследования у лица, указанного в совер-
шенном завещании ранее [7].

Вместе с тем отмена завещания или лише-
ние наследства, совершенные в одной и той 
же ситуации, могут влечь разные последствия 
для разных лиц (наследников). В связи с этим 
следует отметить, что правопрепятствованием 
эффект описанных завещательных распоря-
жений не исчерпывается. Кроме того, ни воз-
никновением прав и обязанностей, ни право-
препятствованием не описывается сделочный 
эффект иных завещательных распоряжений, в 
числе которых подназначение наследника (п. 2 
ст. 1122 ГК РФ) и назначение душеприказчика 
(ст. 1134 ГК РФ).

Считаем, что для описания сделочного эф-
фекта завещания требуется правовая катего-
рия более абстрактного уровня, описывающая 
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влияние на юридическую жизнь наследодателя 
до открытия наследства. Таковым, как будет 
продемонстрировано далее, выступает граж-
данско-правовой интерес наследодателя.

Еще Р. Иеринг говорил, что субъективное 
право есть юридически защищенный интерес 
[13, с. 83]. Известный советский ученый-ци-
вилист В. П. Грибанов указывал в своем иссле-
довании на то, что удовлетворение интереса 
управомоченного лица является основной це-
лью субъективного права, выполняющего роль 
правового средства удовлетворения законных 
интересов [10, с. 235–236].

Характерные признаки гражданско-пра-
вового интереса, как справедливо считает  
А. В. Рыжик,  состоят в следующем: 

1) носителю интереса нормативно разреше-
но проявлять частную волю;

2) целеполагание лица направлено на удов-
летворение потребности для своей пользы, а не 
для создания другим лицам неблагополучия;

3) реализация интереса осуществляется в 
рамках дозволений объективного права с со-
блюдением его императивных запретов и вы-
полнением предписаний;

4) интерес, формируемый как воля, может 
служить средством правовой квалификации 
волеизъявления и наступающих в связи с ним 
последствий [17, с. 65].

К признакам гражданско-правого интереса 
следует, по нашему мнению, добавить его непо-
стоянство в смысле изменчивости с течением 
времени и возможность его защиты как объек-
та гражданско-правовой защиты [20, с. 21].

Совершение различного рода завещатель-
ных распоряжений направлено на реализацию 
того или иного интереса: назначение наследни-
ком конкретного лица на случай смерти, лише-
ние кого-либо наследства, дозволение посред-
ством отмены ранее совершенного завещания 
правопреемства наследнику по закону, назна-
чении душеприказчиком конкретного гражда-
нина, возложение обязанности по завещатель-
ному отказу, подназначение лица, к которому 
перейдут права наследования в соответствую-
щих случаях, и т. д.

Как не трудно заметить, интересы, перечис-
ленные выше, отвечают приведенным ранее 
признакам. Проиллюстрировать это можно на 
примере лишения одного из наследников по 
закону наследства и последующей отмене этого 

завещательного распоряжения. Наследодатель 
по каким-либо причинам принимает соответ-
ствующее решение в соответствии с законом 
(нормативная допустимость), как указывалось 
ранее, наследник вовсе не имеет каких-либо 
прав в отношении имущества наследодателя, а 
значит, и считать, что исследуемое распоряже-
ние совершено к неблагополучию наследника, 
по закону не приходится. Реализация интере-
са в рамках дозволений объективного права 
может выражаться, например, в совершении 
такого распоряжения в нотариальной форме. 
Волеизъявление на лишение конкретного лица 
наследства позволяет его квалифицировать как 
особый вид сделки (квалификация волеизъяв-
ления). В любой момент времени завещание 
может быть отменено и исключенное из числа 
наследников по закону лицо будет туда вновь 
включено. Вдобавок отечественное законода-
тельство запрещает оспаривать волеизъявле-
ние наследодателя в суде до открытия наслед-
ства, что свидетельствует о его способности 
быть объектом гражданско-правовой защиты.

Вместе с тем наличие законодательного за-
прета на оспаривание завещания не свидетель-
ствует о том, что исследуемые гражданско-пра-
вовые интересы не реализуются до открытия 
наследства. В связи с изложенным приходится 
констатировать возможность возникновение 
сделочного эффекта завещания и до открытия 
наследства.

Выводы
1. Сделочный эффект завещания есть удов-

летворение гражданско-правового интереса 
наследодателя.

2. Возникновение гражданских прав и обя-
занностей возможно только после открытия 
наследства, а удовлетворение гражданско-пра-
вового интереса, за исключением установлен-
ных законом пределов, может возникать и до 
открытия наследства.
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