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РЕТРОВЗГЛЯД: УЧЕНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Александр Михайлович Ладыженский родился 4 ок-
тября 1891 года в городе Дерпте (Юрьеве) Эстлянд-
ской губернии. В  наши дни это город Тарту в Эсто-

нии. С 1900 по 1902 год учился в швейцарской народной 
школе. Потом семья переехала в Россию, в область Войска 
Донского. До семи лет Александр жил в селе Самарском, 
которое находится недалеко от Ростова-на-Дону, где отец 
служил земским врачом. Отец — Михаил Абрамович Ла-
дыженский1 — был доктором медицины Вюрстбургского и 
Дерптского университетов. М.А. Ладыженский в студенче-
ские годы был политэмигрантом, а «…в 1905 году во время 
восстания на Темернике в Ростове-на-Дону был врачом на 
баррикадах, за что был сослан» [1; л. 12] в город Астрахань.

Мать — Надежда Родионовна Ладыженская (в девиче-
стве Попова) — была доктором медицины Цюрихского 
университета. Ее брат — М.Р. Попов — был шлиссельбурж-

1 В некоторых источниках фамилия отца А.М. Ладыженского ука-
зана как Ледыженский.
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цем и одним из основателей «Южно-Русского 
рабочего союза», организатором Воронежского 
съезда «Земли и воля».

С 1902 по 1910 год А.М. Ладыженский 
учился в Первой ростовской гимназии, после 
окончания которой поступил в Московский 
университет, где с 1910 по 1914 год учился на 
юридическом факультете. 

В автобиографии А.М. Ладыженский писал, 
что в 1916 году он женился на дочери историка 
Украины, бывшего ректора Харьковского универ-
ситета (1906–1910), а потом Харьковского город-
ского головы (1914–1917), «…профессора Д.И. Ба-
галея, Наталии Дмитриевне Багалей» [1,  л. 12]. 

С октября 1914 по 18 мая 1917 года был в 
Московском университете для приготовления 
к профессуре по кафедре международного пра-
ва. В годы учебы в Московском университете 
он увлекался учением профессора М.М. Кова-
левского. В 1917 году выдержал магистерские 
экзамены по международному и государствен-
ному праву и после прочтения двух пробных 
лекций был принят в число приват-доцентов 
по кафедре международного права Москов-
ского университета, читал курс консульского 
права; одновременно преподавал в Народном 
университете.

В 1918 году был избран профессором по 
кафедре энциклопедии и истории филосо-
фии права Екатеринославского университе-
та. В 1919 году в Харькове издает работу «Об-
щественно-политические идеалы древнего 
мира, средних веков и нового времени» [3], 
которая пользовалась спросом и принесла 
известность автору. В Екатеринославле из-
дается его брошюра «Причины и результаты 
мировой войны».

В Ростов-на-Дону А.М. Ладыженский пере-
ехал осенью 1919 года. 13 ноября 1919 года при-
ват-доцент А.М. Ладыженский прочел вступи-
тельную лекцию на тему «Основные вопросы 
консульского права». Уже 1 июня 1920 года 
магистр международного права А.М. Лады-
женский был представлен ректору в числе трех 
магистров как человек, достойный должности 
профессора [2, л. 2]. Одновременно с работой в 
университете А.М. Ладыженский был внештат-
ным сотрудником Северо-Кавказского краево-
го горского института, с сотрудниками кото-
рого выезжал в республики Северного Кавказа 
изучать обычное право.

А.М. Ладыженский знал немецкий, фран-
цузский и английский языки, но за границей 
никогда не был. С 1919 по 1925 год проживал в 
Ростове-на-Дону, читал лекции в Донском уни-
верситете; на правовом отделении Факультета 
общественных наук читал лекции по общей 
теории права, социологии, международному 
праву, истории научной мысли, философии. 
На историко-филологическом факультете 
читал лекции по социологии. С 1920 года за-
ведовал кабинетом истории научной мысли. 
15 марта 1921 года создал философское обще-
ство в Ростове-на-Дону и стал его секретарем. 
С  1923  года одновременно работал юрискон-
сультом Юго-Восточной краевой конторы го-
сударственного банка. В 1923–1924 годах читал 
лекции по теории права сверх штатной нагруз-
ки. В  период с 1926 по 1930 год он публикует 
статьи в украинских журналах.

С 1925 по 1931 год был старшим научным 
сотрудником Северо-Кавказского краевого 
горского научно-исследовательского институ-
та. В 1925 году в Новочеркасске была опубли-
кована работа А.М. Ладыженского «Основные 
течения марксистской юридической мысли», 
которая на тот момент была актуальна и вызва-
ла интерес читателей. С 1931 по 1940 год был 
членом коллегии защитников. 

В 1932 году А.М. Ладыженский переехал 
г.  Харьков. В период жизни в Харькове он за-
нимался практикой, а не наукой. Позднее он 
работал профессором кафедры международно-
го права юридического факультета МГУ (1942–
1946 и 1949–1952). С 1940 по 1952 год был 
профессором института прокуратуры СССР. 
С  1953 года на пенсии. С 1953 по 1955 год ра-
ботал профессором Ростовского государствен-
ного университета. С 1 сентября 1954 года был 
профессором кафедры гражданского права и 
процесса до августа 1963 года. В 1963 году был 
избран по конкурсу на должность старшего на-
учного сотрудника сектора международного 
права в Институт государства и права Акаде-
мии наук СССР. Умер А.М. Ладыженский 9 ян-
варя 1972 года в Москве.

За период активной научной деятельности 
A.M. Ладыженский написал более 250 научных 
работ. Некоторые его труды были переведены 
на английский, французский, немецкий и вен-
герский языки. Его научные интересы касались 
философии, истории государства и права, исто-
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рии политических и правовых учений, теории 
государства и права, международного права, 
конституционного права, римского права, граж-
данского права и процесса, семейного права. 

Исследования по философии и психологии
В 1924 году А.М. Ладыженский сделал до-

клад в философском обществе при Донском 
университете на тему «Кризис современной 
культуры и его отражение в новейшей фило-
софии». Затем следует серия статей по филосо-
фии: «Против идеализма» [4], «Ф.М. Достоев-
ский как философ» [5]. «Разбор работы проф. 
Туган-Барановского “Влияние идей политиче-
ской экономии на естествознание и филосо-
фию”» [6]. 

А.М. Ладыженский опубликовал несколько 
статей по философии и психологии. В «Фило-
софской энциклопедии» были напечатаны его 
работы о Габриеле Тарде [7]. 

Работы по международному праву
Проблемы международного права стали 

интересовать А.М. Ладыженского в первую 
очередь. Этому способствовала историческая 
обстановка того времени, связанная с Первой 
мировой войной. В 1913 году он публикует 
монографию «Оговорка неизменности обсто-
ятельств (clausula rebus stantibus) как основ-
ной принцип всякого права вообще и между-
народного права в частности» [8]. Последняя, 

окончательная версия этой работы находится 
в его персональном фонде. Именно по это-
му последнему варианту исследования сдела-
ны ссылки. Самым крупным исследованием 
А.М.  Ладыженского по международному пра-
ву является работа «Оговорка изменившихся 
обстоятельств (как основной принцип всякого 
права вообще и международного права в част-
ности)» на 275 листах. Во введении этого труда 
А.М. Ладыженский писал: «Вопрос о право-
вом значении оговорки неизменности обстоя-
тельств принадлежит к числу наименее разра-
ботанного как в общей теории права, так и в 
праве гражданском и международном. Во всей 
мировой литературе по международному праву 
нам удалось до начала империалистской войны 
1914–1918  гг. отыскать только семь моногра-
фий и шесть статей, специально трактующих 
о клаузуле» [9, с. 1]. А.М. Ладыженский отме-
тил, что до 1918 года исследуемой проблеме не 
уделяли внимания из-за консерватизма юри-
дического мышления XIX и начала XX веков. 

Для решения проблемы клаузулы необхо-
димо обратиться к социологическому и юри-
дическому аспекту изучению права, вопросу 
о соотношении права и факта, права и нрав-
ственности. Разбирая данную проблему с точ-
ки зрения международного права, следует рас-
сматривать учения о крайней необходимости и 
самозащите в области международной жизни. 
В первой главе автор уделил внимание опреде-
лению клаузулы. 

По его мнению, «…под клаузулой нужно по-
нимать принцип, согласно которому всякий 
договор и всякое соглашение сохраняют свою 
силу до тех пор, пока вследствие изменения 
обстоятельств, юридически не предусмотрен-
ных, ее соблюдение вызывает совершенно но-
вые, не предвиденные и при том значительные 
последствия для договаривающихся сторон. 
Это понимание клаузулы представляется нам 
наиболее правильным» [9, с. 20]. Клаузула 
А.М. Ладыженским исследовалась как признак, 
оправдывающий нарушение международных 
обязательств во имя высших государственных 
интересов.

Среди различного рода обоснований клау-
зулы наибольшее распространение получили 
учения, выведшие этот признак из теории пер-
венства высших государственных интересов 
над международными обязательствами. 
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«Государственный интерес у Макиавелли 
“верховный принцип, которому должны сле-
довать политические деятели”. Во имя этого 
интереса можно пренебрегать как междуна-
родными, так и внутригосударственными нор-
мами. К государству нельзя приложить нача-
ло абсолютного права. Политику невозможно 
подвести под точку зрения абсолютной нрав-
ственности. Над тем и другим возвышается 
основная задача политической жизни — общее 
благо» [9, с. 102]. Проблемы права и морали, 
политики и морали, правового нигилизма и 
законопослушности нашли отражение в реше-
нии вопроса о клаузуле. «Мораль политиче-
ская с данной точки зрения совершенно иная, 
чем мораль частных лиц. С этой точки зрения 
допускается дуализм морали, устанавливается 
двойственная бухгалтерия этических оценок, 
между которыми возникает трагический кон-
фликт» [9, с. 103]. 

По мнению А.М. Ладыженского, политиче-
ская ошибка является более опасным явлени-
ем, чем преступление. В силу этого нарушение 
международных договоров главами госу-
дарств может быть оправдано. Здесь правовой 
нигилизм сродни анархизму. Однако свою по-
зицию А.М. Ладыженский оправдывает тем, 
что «слова частного лица приносит несчастье 
только одному человеку, таковое же монарха 
может привлечь бездействие для целой нации. 
Это приводит к вопросу: лучше ли чтобы по-
гиб народ, или чтобы князь нарушил свой до-
говор?» [9, с. 106]. 

По утверждению А.М. Ладыженского, пра-
вовая норма есть статическое положение о ди-
намическом, рационалистическое положение 
об иррациональном, «поэтому ни одну право-
вую норму нельзя толковать, не принимая во 
внимание ее цели. Только при сочетании ста-
тико-догматической точки зрения с динамико-
теологической мы установим правомерность, 
или неправомерность каждого рассматривае-
мого конкретного явления» [9; с. 268]. Право у 
него неразрывно с силой. «Нельзя право и силу 
совершенно отрывать друг от друга, как это, 
например, делает И.А. Ильин. Нет, сила имеет 
нормативное значение» [9, с. 269]. 

Изменившиеся обстоятельства — не изме-
нение договора, а фактическая возможность 
не исполнять договор. Глава VII исследова-
ния под названием «Клаузула как динамиче-

ское понятие в статической системе права» 
носит общетеоретический характер. А.М. Ла-
дыженский отмечал, что «только путем вве-
дения понятия об иррациональном в рацио-
налистическую по своему самому существу 
систему права можно сделать ее и закончен-
ной и прерываемой. До настоящего времени 
была главным образом статика юриспруден-
ции» [9, с. 237]. Настало время ввести в нее 
динамическое понятие, чтобы система права 
стала совершеннее. Для этого в ней полнее и 
адекватнее должны выражаются правовые 
явления. А.М. Ладыженский писал: «Бывают 
такие моменты, когда особенно чувствуется, 
что жизненный поток есть нечто стихийное-
иррациональное и что правовая система не 
может игнорировать эту иррациональность» 
[9, с. 238]. 

В 1914 году вышли работы: «Красный 
крест», «Отмена капитуляций в Турции», 
«Тройственный союз и тройственное согла-
сие». В 1915 году он публикует статью «Между-
народные договоры и оговорка относительно 
“Rebus sic stantibus”» [10], на которую последо-
вало две рецензии в этом же журнале. В 1916 
году в «Юридическом вестнике» он публикует 
еще три статьи по проблемам международного 
права: «Военное занятие неприятельской зем-
ли», «Вопросы мировой войны» и «Кризис по-
нятия нейтралитета». Также он публикует две 
статьи в журнале «Проблемы Великой Рос-
сии»: «Идеи Великой России и агрессивный 
империализм: (Ответ Н.В. Устлялову)» [11] и 
«Мировая война и будущее международного 
права» [12].

В Екатеринославле в 1919 году издается его 
брошюра «Причины и результаты мировой 
войны» [13].

 Строительство советского государства 
требовало и решения правовых вопросов. 
В   1922 году А.М. Ладыженский пишет ста-
тью «Инструкция консулам РСФСР» [14]. 

В 1955 году в Киеве под редакцией А.М. Ла-
дыженского был опубликован курс между-
народного права [15], в котором его перу 
принадлежат статьи «Дипломатический су-
веренитет», «Международный договор и вну-
тригосударственное право», «Определение 
международного права», «Понятие государ-
ственной территории», «Приобретение и по-
теря гражданства» и другие. 
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Работы по теории и истории государства 
и права, истории политических и правовых 
учений

В 1917 году многие ученые-юристы публикуют 
работы по проблемам будущего России и на ак-
туальные темы государственного строительства. 
Не обошел стороной эти вопросы и А.М. Лады-
женский: выходит брошюра «Народное предста-
вительство и народные деньги» [16]. В  Ростове-
на-Дону в 1919 году он опубликовал брошюру 
«Большевики и право» [17]. Работая в Донском 
университете, он публикует в 1920 году статьи 
«Гераклитовское и элеатские начала в теории 
права» [18, с. 57–80], «Основные течения марк-
систской юридической мысли» [19]. Были статьи 
и брошюры по истории революционного движе-
ния в России. Его интересовало восстание дека-
бристов [20] и революционное движение [21]. 

С 1920-х годов А.М. Ладыженский уделял 
внимание изучению обычного права горцев 
Кавказа. В 1926 году им была опубликована 
статья «К  вопросу об исследовании обычного 
права Северного Кавказа» [22]. В 1927 году он 
публикует статью «К вопросу о методах изуче-
ния обычного права кавказских горцев» [23], 
«Обычное семейное право черкесов» [24], «Из-
учение правовых обычаев кавказских горцев» 
[25]. В 1940 году выходит в свет большая моно-
графия «Адаты кавказских горцев» [26]. Поми-
мо докторской диссертации обычаям горцев 
Кавказа были посвящены работы 1960-х годов 
[27]. В своих трудах он сравнил правовые обы-
чаи разных народов Кавказа. В 2003 году уче-
ными «Центра системных региональных иссле-
дований и прогнозирования ИППК при РГУ и 
ИСПИ РАН» была издана работа А.М. Ладыжен-
ского «Адаты горцев Северного Кавказа» [28]. 

Труды по гражданскому праву и судо
устройству и судопроизводству

А.М. Ладыженский известен и как цивилист. 
В 1924 году публикуются его статьи «К вопросу 
об арбитражных комиссиях» [29], «Право про-
курорского надзора приостанавливать выселе-
ние из домов, закрепленных за государствен-
ными учреждениями» [30], «Судоустройство на 
Юго-Востоке» [31]. В 1926 году он опубликовал 
статьи по судебно-земельным отношениям в 
Северо-Кавказском крае [32; 33], анализировал 
проект Семейного кодекса РСФСР и по этому 
вопросу сделал несколько публикаций [34; 35]. 

Студентам РГУ 1950-х годов А.М. Ладыжен-
ский запомнился как лектор по курсу «Рим-
ское частное право». Его лекции не с кем было 
сравнивать. По уровню знаний А.М. Лады-
женский превосходил любого преподавателя 
университета. В 1960–1961 годах он принимал 
участие в обсуждении проекта Основ граж-
данского законодательства СССР и союзных 
республик [36]. 

Конечно, некоторые положения работ 
А.М.  Ладыженского устарели, но они могут 
быть полезны историкам государства и права 
при исследовании истории государства и права 
России начала ХХ века, истории государства и 
права СССР. Историкам юридической науки в 
трудах А.М. Ладыженского можно почерпнуть 
много материала по становлению и развитию 
юридической науки советского времени, ее 
проблематике. Творчество А.М. Ладыженско-
го можно рассматривать как продолжение дела 
профессоров М.М. Ковалевского и Ф.И. Леон-
товича по изучению обычаев горцев Северно-
го Кавказа. Для краеведов он интересен как 
человек, писавший об истории революцион-
ного движения в Ростове-на-Дону, создатель 
научно- просветительских обществ. В истории 
Ростовского государственного университета 
он оставил о себе память как самый талантли-
вый лектор и ученый, которого не с кем даже 
сравнить. Конспекты его лекций до сих пор 
хранят самые благодарные его ученики.
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Сложное государственное устройство 
конституционно закреплено пример-
но в четверти государств современного 

мира, в которых проживает более половины на-
селения земного шара. Составные части слож-
ных государств, например, субъекты федера-
ций, стремятся и имеют правовые основания к 
выходу на международную арену в политиче-
ской, экономической, гуманитарной, правовой, 
социальной и других областях, включая борьбу 
с преступностью и терроризмом, покушающи-
мися на безопасность личности, общества, го-
сударства и мирового сообщества. Формы уча-
стия самые различные, включая приграничное 
сотрудничество и членство в международных 
органах и организациях.

Национальное (внутригосударственное) 
право, нормы и принципы международного 
права, взаимодействуя, обеспечивают долж-
ный уровень участия субъектов сложных го-
сударств во всех формах транснационального 
сотрудничества. Более того, они, обеспечивая 
субъектам удовлетворенность своим положе-
нием в рамках конкретного государства, помо-
гают центральной власти и составным частям 
государства избегать разрастания или появле-
ния сепаратистских настроений.

Каждый субъект международного права, 
международно-правовых отношений:

а) создает нормы и принципы современного 
международного права;

б) самостоятельно наделяет себя и наделяет-
ся правами и обязанностями согласно нормам 
и принципам международного права;

в) является исполнителем и гарантом осу-
ществления положений международных дого-
воров и обычных правовых норм.

Когда речь идет о международных образова-
ниях (международная межправительственная 
организация типа ООН (ММПО), Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС) и др.), 
региональных организациях по Уставу ООН 
и других международных органах, таких как 
Международный уголовный суд (МУС), квази-
международных организациях (СНГ, ЕС и др.), 
то следует говорить о триаде субъектов норми-
рования, оформления, исполнения и гаранти-
рования осуществления всего массива норм, 
причем не только международного (публично-
го) права, но и норм международною частного 
права, положений так называемого внутренне-

го права каждого международною образования 
(уставы, регламенты и решения их органов, 
др.), а также норм и принципов национального 
права государств-учредителей соответствую-
щего международного образования:

– первый субъект — само государство-учре-
дитель;

– второй субъект — международное образо-
вание в целом;

– третий субъект — субъекты и администра-
тивно-территориальные единицы государств-
учредителей международного образования 
(например, субъекты федеративного государ-
ства).

В российской и зарубежной правовой на-
учной литературе достаточно полно определен 
(в  международно-правовом смысле) и право-
вой статус, и положение государства, между-
народного образования. Сложнее с между-
народной правоспособностью субъектов как 
составляющих частей государства-учредителя, 
международных объединений, выступающих и 
как субъект международно-правовых отноше-
ний, и как актор — участник таковых.

Этим сравнительно новым вопросам право-
вой доктрины и практики посвящается эта ста-
тья, не претендующая на решение проблемы. 
Она — скромный, но необходимый в начале 
исследовательского пути посильный вклад в 
теорию и практику международно-правового 
регулирования в проявлении и осуществлении 
базовых функций права в процессе междуна-
родного управления (нормирований в форме 
администрирования и регуляций). 

А) ПОНЯТИЕ «РЕГИОН» ПО НАЦИО-
НАЛЬНОМУ И МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

Термин регион по-разному определяется в 
трудах русских и зарубежных юристов-между-
народников и представителей национально-
го (внутригосударственного) правоведения и 
политологии. И если в науке международного 
права и в исследованиях межгосударственных 
отношений существуют определения региона, 
региональных соглашений, связанные с разра-
боткой Статута Лиги Наций и Устава Органи-
зации Объединенных Наций, то в националь-
ных правовых системах опираются на обычное 
понимание этих слов. Например, слово region 
в переводе с английского языка означает край, 
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область, округ, район, район земного шара, ре-
гион. Слово regional означает областной, рай-
онный, региональный.

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова 
под словом региональный понимается мест-
ный, относящийся к какой-нибудь области, ре-
гиону.

В политической литературе России нередко 
ставят знак равенства между словом регион и 
словом субъект Российской Федерации.

В международном праве слово регион свя-
зано с разработкой правового статуса между-
народных региональных соглашений и орга-
низаций, обеспечивающих в соответствии с 
Уставом ООН международный мир и безопас-
ность.

И здесь в полный рост встал вопрос, кото-
рый является ныне основным и в националь-
ном законодательстве, и на практике, о взаимо-
отношениях части и целого, региона и центра, 
соглашений международного сообщества и ре-
гионального соглашения.

Статут Лиги Наций, разрешая создание и 
существование объединений государств опре-
деленного географического района, не устанав-
ливал принципов взаимоотношения послед-
них с Лигой Наций. Статья 21 Статута гласила: 
«Международные обязательства, как договоры 
о третейском разбирательстве и региональные 
соглашения, как доктрина Монро, которые 
обеспечивают сохранение мира, не рассматри-
ваются как несовместимые с каким-либо из по-
становлений настоящего Устава» [2.11, с. 82]. 
Попытка государств определить положение 
региональных соглашений в свете междуна-
родного права, предпринимавшейся в период 
деятельности Лиги Наций не оказали влияния 
на Устав последней [2.26, с. 7–14].

При создании Организации Объединенных 
Наций в проекте Устава ООН, выработанном 
в Думбартон-Оксе (США), определялось, что 
ни одно региональное соглашение не может 
действовать в вопросах поддержания мира и 
безопасности без предварительного согласо-
вания своих действий с Организацией Объ-
единенных Наций. Тем самым предусматрива-
лось нормативное закрепление права ООН на 
окончательное решение всех вопросов в любой 
части мира. Была сделана попытка исправить 
ненормальное положение, устанавливавшее-
ся Статутом Лиги Наций, фактически способ-

ствовавшее созданию под видом региональных 
объединений военных союзов. Однако полно-
стью это направление не было поддержано по 
различным причинам большинством делега-
ций, собравшихся в Сан-Франциско (США) 
в апреле 1945 г. для принятия и подписания 
Устава Организации [2.6, с. 201–209], хотя в 
главном идея соподчиненности региональных 
соглашений с уставом ООН была проведена в 
жизнь.

Характеризуя постановления главы VIII и 
ст. 51 Устава ООН, можно сказать, что в них 
отразилось стремление учредителей Всемир-
ной Организации Безопасности найти обосно-
вания для возможности диалектического соче-
тания принципов, устанавливающих главную 
ответственность ООН за поддержание мира и 
безопасности в любом районе земного шара, 
и норм, дающих возможность для относитель-
но самостоятельных действий участников ре-
гиональных соглашений.

При подготовке к созданию Организации 
Объединенных Наций делегация Египта пред-
ложила включить в Устав ООН определение 
понятия региональных соглашений. По ее мне-
нию, оно должно было указывать на следую-
щие критерии: а) географическую общность; 
б) общие интересы; в) близость языка, культу-
ры, истории; г) мирное разрешение вопросов; 
д) способствование экономическому и куль-
турному развитию. Однако нежелание учреди-
телей ООН вводить в Устав положения теоре-
тического характера, а также суждение, что в 
дальнейшем всех этих условий может не быть, 
определили негативное отношение представи-
телей государств к данному проекту.

Из положений Устава ООН вытекают следую-
щие требования к региональным соглашениям:

1.  Соглашения регионального характера 
должны создаваться и действовать на основе 
и в соответствии с целеполагающими принци-
пами учредительных документов Организации 
Объединенных Наций и конкретными поста-
новлениями гл. VIII и ст. 51 Устава ООН.

2.  Государства определенного района мира 
могут быть их субъектами.

3. Сфера действия соглашений строго огра-
ничена.

При анализе Устава ООН к подобным выво-
дам о требованиях, предъявляемых Всемирной 
организацией безопасности к региональным 
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соглашениям, приходит большинство авторов 
[2.6, 2.25], но необходимо отметить, что если 
многие ученые настаивали на безусловном со-
ответствии региональных соглашений всем 
трем вышеуказанным требованиям, то боль-
шинство западных авторов ставили во гла-
ву угла второе и третье условия, касающиеся 
определения круга членов и сферы деятельно-
сти соглашения (да и то со значительными «ин-
терпретациями»), лишь отмечая первое требо-
вание [2.17].

Вместе с тем Устав ООН представляет 
участникам региональных соглашений неко-
торые полномочия, «характер и объем кото-
рых, по справедливому определению С.А. Ма-
линина, не может быть изменен произвольно 
самими сторонами указанных соглашений» 
[2.10, с. 91].

Таким образом, слова регион, региональное 
соглашение в международном праве наполня-
ются юридическим смыслом, связаны с вопро-
сами обеспечения международного мира и без-
опасности, с проблемами соотношения власти 
международного сообщества в лице ООН и ре-
гиональными международными объединения-
ми. В 1960–1970-е гг. к разряду региональных 
стали относить и международные экономиче-
ские образования, что вносит известную пута-
ницу в правовое содержание термина регион.

Обратимся к современному пониманию это-
го термина.

В проекте Соглашения 1998 г. об основных 
принципах приграничного сотрудничества го-
сударств-участников Договора стран-участниц 
СНГ об углублении интеграции в экономи-
ческой и гуманитарной областях от 26 марта 
1996  г. употребляются следующие понятия, 
связанные со словом регион:

– приграничный регион — регион в пределах 
административных или других государствен-
ных территориальных образований, прилегаю-
щих к государственной границе;

– сопредельные регионы — приграничные ре-
гионы государств, граничащих между собой;

– орган управления регионами — террито-
риальные органы управления в соответствии с 
конституционным устройством государств;

– сотрудничество приграничных регионов — 
любые согласованные действия центральных и 
местных органов управления государств-участ-
ников, направленные на укрепление и развитие 

отношений между сопредельными регионами, 
заключение любых соглашений (договоров), 
необходимых для достижения вышеуказанных 
целей.

В законодательстве Российской Федерации, 
в политических документах, на практике слова 
регион, региональный, региональное соглашение, 
региональная безопасность и т. п. употребля-
ются как: а) географическое понятие (Дальний 
Восток); б) субъект Российской Федерации 
(край, область, республика); в) ряд смежных 
районов (Северный Кавказ); г) ряд субъектов 
РФ и смежных зарубежных государств (Закав-
казье); д) примыкающие к морю государства-
соседи (Черноморский регион, Каспийский ре-
гион, АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион); 
е) континент как регион земного шара (Латин-
ская Америка, Европа).

Как нам представляется, под понятиями ре-
гион, региональный, региональное соглашение, 
региональное законодательство и т. п. следует 
подразумевать по внутригосударственному 
праву и международному праву совокупность 
(формальную и неформальную) смежных го-
сударственно-политических или администра-
тивно-правовых единиц, связанных геогра-
фическими, историческими, политическими и 
иными узами, и для целей данного исследова-
ния, находящихся в определенных политико-
правовых связях в вопросах обеспечения без-
опасности личности, государства, общества, 
международного сообщества планеты Земля с 
центрами государственной и международной 
власти.

Б) СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ — АКТОРЫ (УЧАСТНИКИ) МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРА-
ЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Под акторами — участниками в различном 
качестве международных и международно-
правовых отношений в научной литературе по-
нимают формальные и неформальные нацио-
нальные (внутригосударственные) и междуна-
родные объединения: субъекты международ-
ного права, субъекты (элементы) гражданского 
общества и мирового гражданского общества, 
которые делятся на две группы:

1) действующие на основе правовых и иных 
социальных норм: политических, морально-
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нравственных, религиозных и др. (субъекты 
национального и международного права);

2) действующие на основе неправовых норм.
Рассматриваемые нами в работе субъекты и 

административно-территориальные образова-
ния государств, действующие как акторы, мы 
относим к первой группе [2.2, с. 90–128].

Как указано в Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации, «интеграционные 
объединения приобретают все большее значе-
ние в мировой экономике, становятся суще-
ственным фактором региональной и субреги-
ональной безопасности, включая миротворче-
ство»  [1.2].

Несмотря на то что субъекты федераций, 
как правило, не имеют международной право-
субъектности и не могут быть членами меж-
государственных (межправительственных) 
международных организаций, тем не менее они 
участвуют в консультативных органах между-
народных организаций, координирующих ор-
ганах, комитетах, комиссиях и рабочих группах 
региональных международных организаций, в 
международных неправительственных орга-
низациях, — ведь субъекты федерации имеют 
право на участие в деятельности международ-
ных организаций [1.1; 1.11, ст. 77].

В связи с этим возникает следующая пробле-
ма: реализация конституционного права субъ-
ектов федерации на осуществление совместно 
с РФ координации международных и внешне-
экономических связей субъектов Российской 
Федерации, выполнение международных до-
говоров Российской Федерации (подпункт «о» 
п. 1 ст. 72 Конституции РФ). К формам реализа-
ции этого права можно отнести участие субъ-
ектов федераций в координирующих органах, 
комиссиях и рабочих группах региональных 
международных организаций, в международ-
ных неправительственных организациях, со-
трудничество между межрегиональными ассо-
циациями, создание координационных советов 
и рабочих групп в рамках межправительствен-
ных комиссий. Н.С. Никитенко в своей рабо-
те «Конституционно-правовое регулирование 
международных и внешнеэкономических свя-
зей субъектов РФ (на примере Дальнего Восто-
ка)» приводит пример организации, определя-
емой как «специальная организация междуна-
родного характера» [2.13, с. 162]: «Ассоциация 
Региональных Администраций Стран Северо- 

Восточной Азии» (АРАССВА). В уставе этой ор-
ганизации, принятой 12 сентября 1996 г. в Кен-
джу (Республика Корея) на Четвертой конфе-
ренции региональных администраций России, 
Китая, Республики Корея и Японии, указано, 
что это международная организация. На наш 
взгляд, данную Ассоциацию можно отнести к 
международным региональным объединени-
ям, обладающим чертами межгосударствен-
ных организаций второго уровня: ММПО и 
ММПО  2. АРАССВА по состоянию на 2002  г. 
объединяла 34 региональные администрации 
пяти стран: Японии, России, КНР, Южной Ко-
реи, Монголии. По состоянию на 2006 г. в со-
став АРАССВА входят уже 69 регионов Китая, 
Южной Кореи, Японии, Монголии и России 
[2.21]. Новый Устав утвержден IV Конференци-
ей Ассоциации Региональных Администраций 
Стран Северо-Восточной Азии, состоявшейся 
11 сентября 2002  г. в г. Хабаровске Российской 
Федерации [1.10, ст. 20]. Члены Ассоциации 
сформировали систему сотрудничества между 
регионами для оперативного обмена информа-
цией, проведения совместных исследований, 
принятия коллективных мер по обеспечению 
экологической безопасности, предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий, организации и  проведения 
международных спортивных соревнований и 
др. В  сфере экономического сотрудничества 
решено объединить усилия для реализации 
совместных инвестиционных, экологических 
проектов, развития туризма, организации вы-
ставок. Развитие взаимовыгодного сотрудни-
чества в АРАССВА, становление нормативной 
правовой базы, приемлемой для всех участни-
ков АРАССВА, создают новые предпосылки 
экономического развития территории, органи-
зации производств на современной техноло-
гической основе. Углубление сотрудничества 
стран, входящих в АРАССВА, дает возмож-
ность кооперирования и специализации регио-
нальных рынков.

Функцию координирования действий дело-
вых кругов и экономических организаций Вос-
тока России при их контактах с экономическими 
группировками стран АТР выполняют, напри-
мер, дальневосточные комитеты по экономиче-
скому сотрудничеству с деловыми кругами АТР

В рамках Ассоциации «Дальний Восток и 
Забайкалье», являющейся некоммерческой 
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организацией, с членами-субъектами Россий-
ской Федерации, в июне 1995 г. сформирован 
Дальневосточный комитет по экономическому 
сотрудничеству с Японией. В задачи Комитета 
входят: всемерное содействие развитию эконо-
мического сотрудничества между российским 
Дальним Востоком и Японией; привлечение 
внимания российской общественности и дело-
вых кругов к актуальным проблемам экономи-
ческого сотрудничества; объективное инфор-
мирование об экономических достижениях 
и проблемах российского Дальнего Востока и 
Забайкалья: развитие связей и обменов между 
российским Дальним Востоком и Японией; раз-
работка и координация основных направлений 
сотрудничества российского Дальнего Востока 
и Японии; содействие проведению на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье международных конфе-
ренций, семинаров и т. д. [2.30].

Также в январе 1998 г. в рамках ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» на региональ-
ном уровне был создан Координационный Со-
вет по межрегиональному и приграничному 
торгово-экономическому сотрудничеству Рос-
сии и КНР. В состав Координационного Сове-
та с российской стороны входят заместители 
глав администраций граничащих с КНР регио-
нов: Республики Алтай, Амурской, Читинской 
областей, Хабаровского и Приморского кра-
ев, Еврейской автономной области; а с китай-
ской — вице-губернаторы пяти прилегающих 
к границе провинций и автономных районов: 
Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия, Ляонин, 
Цзилинь, Синьцзян-Уйгурский автономный 
район — и мэры крупных городов северо-вос-
тока КНР: Харбин, Шэньян, Чанчунь и Далянь.

На ежегодных заседаниях Совета участники 
обсуждают проблемы, мешающие сотрудниче-
ству, обозначают приоритетные направления: 
создание приграничных торгово-промышлен-
ных комплексов для организации экспортных и 
импортозамещающих производств; упрощение 
таможенных процедур и порядок пересечения 
границы, развитие услуг, связанных с переме-
щением через границу экспортно-импортных 
грузов; создание таможенных складов, компа-
ний по экспедированию грузов; развитие ту-
ризма и другие [2.14].

Ассоциация «Дальний Восток и Забайка-
лье», объединяющая некоторые субъекты Рос-
сийской Федерации, сотрудничает с другими 

международными организациями. Так, на-
пример, между дирекцией межрегиональной 
ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и 
«Китайской ассоциации по инвестированию в 
предприятия» был подписан Меморандум о со-
трудничестве [2.8, c. 44, 45].

В рамках соглашений субъектов федераций 
образуются координационные органы, напри-
мер, комитеты по сотрудничеству. Так, Коми-
тет по сотрудничеству Москва — Берлин соз-
дан в соответствии с соглашением о дружбе и 
сотрудничестве между Москвой и Берлином и 
имеет своей целью обеспечение координации 
работы различных структур городов-партне-
ров в области экономической и социальной по-
литики [1.7].

В настоящее время субъекты большинства 
федераций в лице своих органов государствен-
ной власти могут участвовать в работе между-
народных организаций. Причем участие субъ-
ектов федерации возможно не в любых орга-
низациях, а только в тех, деятельность которых 
связана с решением ограниченного спектра 
вопросов. Так, в соответствии с подпунктом 4 
абз. 1 статьи 77 Устава города Москвы [1.11] к 
ведению Московской городской думы относится 
участие в работе международных организаций, 
деятельность которых направлена на решение 
проблем городского и муниципального управ-
ления, межмуниципального сотрудничества.

Так, субъект Российской Федерации — город 
Москва — участвует в работе таких субрегио-
нальных организаций, как Совет государств 
Балтийского моря (СГБМ), Совет Баренцева/
Евроарктического региона (СБЕР/БЕАР), Арк-
тического Совета [2.1, с. 26].

Другой субъект — город Санкт-Петербург  — 
активно участвует в работе СГБМ [2.1, с. 51].

Республика Карелия сотрудничает с губер-
ниями Швеции и Норвегии в рамках СБЕР [2.1, 
с. 53].

По мнению некоторых исследователей, 
«СГБМ стал площадкой для реализации транс-
граничного сотрудничества регионов стран Ев-
ропы и российского Северо-Запада» [2.1, с. 137; 
2.59]. Данное направление деятельности воз-
ложено на Организацию по субрегиональному 
сотрудничеству в регионе Балтийского моря — 
постоянно действующий орган, объединяю-
щий около 100 внутригосударственных регио-
нов государств Балтийского бассейна, включая 



20 Е.Г. ЛЯХОВ,  Д.Е. ЛЯХОВ, Д.В. СВЕТЛИЧНАЯ

Санкт-Петербург, Республику Карелия, Кали-
нинградскую, Ленинградскую, Новгородскую 
и Псковскую области [2.1, с. 137]. Организа-
ция по субрегиональному сотрудничеству в 
регионе Балтийского моря нацелена на обмен 
опытом и продвижение интересов регионов на 
уровне национальных правительств, европей-
ских и международных организаций.

В сентябре 2001 г. было принято решение о 
вступлении Республики Коми в состав Регио-
нального совета БЕАР [2.1, с. 57]. В деятельно-
сти БЕАР принимают активное участие также 
Архангельская, Мурманская области, Ненец-
кий автономный округ, шведские области 
Норрботтен и Вестерботтен, а также регионы 
Финляндии (Лапландия, Кайнуу и т. д.), Нор-
вегии — Тромс и Финнмарк. На региональном 
уровне разработка вопросов осуществляется 
рабочими группами, а решения принимают гу-
бернаторы и члены губернских советов.

Деятельность СГБМ преимущественно ори-
ентирована на решение субрегиональных про-
блем безопасности и экономического развития.

Члены БЕАР осуществляют сотрудничество 
по вопросам экологии, транспорта и комму-
никаций, туризма, экономики, энергосбереже-
ния, сельского хозяйства и некоторым другим.

Так, например, большую роль в решении 
экологических проблем Мурманской области 
играет сотрудничество региона по линии СБЕР. 
В  рамках СБЕР осуществляет свою деятель-
ность рабочая группа по охране окружающей 
среды [2.1, с. 69]. Северный совет создан в 1991 г. 
как международная неправительственная ор-
ганизация северных регионов. Его главной за-
дачей является решение вопросов экологии и 
энергетического обеспечения Севера Европы, 
борьба с преступностью и развитие контактов 
между людьми. С 1998 г. Санкт-Петербург стал 
членом этой организации [2.1, с. 141].

В ведении Правительства Республики Буря-
тия находится участие в работе международных 
экономических и финансовых организаций и 
органов, уставы которых предусматривают та-
ковое [1.32, ст. 3].

Правительство Республики Бурятия имеет 
право участвовать в составе делегации Рос-
сийской Федерации в работе международных 
экономических и финансовых организации и 
органов, а также межправительственных ко-
миссий по торгово-экономическому, научно-

техническому и культурному сотрудничеству 
по вопросам, касающимся Республики Бурятия 
[1.9, ст. 4].

Вопросы международных и внешнеэкономи-
ческих связей, находящиеся в ведении органов 
исполнительной власти Республики Башкорто-
стан: участие в составе делегаций Российской 
Федерации в работе международных экономи-
ческих и финансовых организаций и органов, 
а также межправительственных комиссий по 
торгово-экономическому, научно-техническому 
и культурному сотрудничеству и вопросам, ка-
сающимся Республики Башкортостан [1.8, ст. 2].

Республика Татарстан в соответствии со 
своей конституцией «в пределах своих полно-
мочий вступает в международные и внешне-
экономические связи с субъектами и админи-
стративно-территориальными образованиями 
иностранных государств, иностранными ор-
ганизациями, заключает международные со-
глашения, обменивается представительствами, 
участвует в детальности международных орга-
низаций» [1.1, ст. 6]. 

Республика Татарстан активно развивает 
сотрудничество с международными организа-
циями, среди которых наиболее интенсивный 
информационный обмен налажен с ЮНИДО 
(Организацией объединенных наций по содей-
ствию промышленному развитию). Совместно 
с экспертами ЮНИДО разработаны проекты 
программ привлечения иностранных инвести-
ций в экономику Республики, создаются новые 
технологии в области сельского хозяйства и др.

Проводится совместная работа с ЕБРР (Ев-
ропейским банком реконструкции и развития) 
по финансированию ряда крупных инвести-
ционных проектов. Европейский банк рекон-
струкции и развития, созданный для поддерж-
ки реформ в странах Центральной и Восточной 
Европы, стремится активизировать свою де-
ятельность в регионах России. Татарстан вы-
бран ЕБРР для сотрудничества как партнер, 
имеющий благоприятный инвестиционный 
климат и как наиболее динамично развиваю-
щийся регион Российской Федерации.

В числе перспективных задач — проработ-
ка возможностей и вариантов взаимовыгодно-
го сотрудничества с международной органи-
зацией по страхованию инвестиций группой 
компаний Мирового банка и Международным 
банком реконструкции и развития.
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Подготовлены предложения в Правитель-
ство Республики Татарстан по перечню между-
народных организаций, в которых необходимо 
представительство Республики Татарстан, та-
ких как ЮНИДО, МИГА (организация Миро-
вого банка по страхованию инвестиций), Меж-
дународный торговый центр ЮНГТАД/ГАТТ, 
ЮНИТАР (Центр ООН по тяжелой нефти и би-
туминозным песчаникам), ЕБРР (Европейский 
банк реконструкции и развития) [2.18].

Республика Татарстан поддерживает кон-
такты с такими международными организа-
циями, как ЮНЕСКО (Казань), Организация 
городов Всемирного наследия (Казань), ВОЗ, 
ЮНИДО, Организация объединенных наций 
по содействию промышленному развитию, 
Организация «Исламская конференция», Лига 
арабских государств; является членом Ассам-
блеи регионов Европы.

Комитет регионов Европейского Союза соз-
дан в 1994 г. и позволяет регионам давать реко-
мендации при разработке нормативных актов 
ЕС. По словам Э.Р. Хадиулина, «регионы не об-
ладают статусом субъекта европейского права, 
но фактически обеспечивают и организуют вы-
полнение прямых европейских решений на ме-
стах» [2.22, с. 11]. Исследователь полагает, что 
к регионам ЕС можно применить термин тре-
тий административный уровень ЕС в связи 
с тем, что подконтрольность напрямую евро-
структурам ставит регионы в положение само-
стоятельного звена, реализующего право ЕС на 
своем уровне.

Регионы ЕС также принимают участие в 
консультационных комиссиях Еврокомис-
сии, в Комитете постоянных представителей 
(КОПЕРЕР).

Совет Европы — международная органи-
зация, созданная в 1949 г., членами которой 
являются европейские государства. Состав-
ные части европейских государств через своих 
должностных лиц органов государственной 
власти принимают участие в работе органов 
международных организаций, созданных, в 
частности, Комитетом министров Совета Ев-
ропы (СЕ).

Любое европейское государство, которое 
рассматривается как способное и стремящее-
ся признавать принцип верховенства Права и 
принцип, в соответствии с которым все лица, 
находящиеся под его юрисдикцией, должны 

пользоваться правами человека и основными 
свободами, и искренне и активно сотрудничать 
во имя достижения цели Совета, может быть 
приглашено Комитетом министров стать Чле-
ном Совета Европы. Целью Совета является 
достижение большего единства между его Чле-
нами во имя защиты и осуществления идеалов 
и принципов, являющихся их общим достоя-
нием, и содействие их экономическому и соци-
альному прогрессу.

Любое приглашенное таким образом го-
сударство рассматривается в качестве Члена 
Совета Европы с даты передачи Генеральному 
Секретарю от имени этого государства акта о 
присоединении к Уставу данной организации.

Органами Совета Европы (статья 10 Устава 
Совета Европы) являются: Комитет министров; 
Консультативная Ассамблея. Работу этих орга-
нов обеспечивает Секретариат Совета Европы.

В июле 1974 г. Постоянная Комиссия Ассам-
блеи Совета Европы приняла решение о пере-
именовании «Консультативной Ассамблеи» в 
«Парламентскую Ассамблею», что в большей 
степени соответствовало бы роли и составу 
этого органа. В феврале 1994 г. Комитет мини-
стров постановил впредь использовать новое 
название во всех документах Совета Европы.

Парламентская Ассамблея состоит из Пред-
ставителей от каждого государства-члена, 
избираемых из состава его Парламента или 
назначаемых из числа этого Парламента в соот-
ветствии с установленной им процедурой. При 
этом Правительство любого государства-члена 
может проводить дополнительные назначения, 
если Парламент не заседает в этот период и не 
установил необходимой на этот случай про-
цедуры. Каждый Представитель должен быть 
гражданином того государства-члена, кото-
рое он представляет, но не может быть одно-
временно с этим членом Комитета министров 
[1.13, ст. 25].

Каждый Представитель может иметь своего 
Заместителя, который в случае отсутствия Пред-
ставителя может принимать участие в работе 
сессии, выступать и голосовать вместо него.

Число Представителей Членов Совета Евро-
пы колеблется от 2 для Сан-Марино до 18 для 
России (такое число представителей имеют еще 
4 государства-члена СЕ). В состав СЕ входят 
практически все государства Европы, включая 
Россию [2.7, ст. 103].
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Комитет министров Совета Европы в 1994 
году, «принимая к сведению предложение Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы и про-
ведя, в частности, консультации с Ассамблеей 
европейских регионов и Советом европейских 
муниципалитетов и регионов, представляющи-
ми местные и региональные власти Европы» 
[2.25], учредил Конгресс местных и региональ-
ных властей Европы (КМРВЕ) для помощи го-
сударствам-членам Совета Европы по созда-
нию эффективной и жизнеспособной системы 
региональных и местных органов власти, спо-
собных осуществлять межрегиональное и при-
граничное сотрудничество в целях укрепления 
мира, взаимопонимания и экономического ро-
ста. КМРВЕ заменил существовавший ранее 
орган под названием Европейская Постоянная 
Конференция Местных и Региональных Вла-
стей Европы.

Аналогично составу Парламентской Ас-
самблеи Конгресс состоит из 239 членов и 239 
их заместителей. Отметим, что в него входят 
только представители, выбранные местными 
или региональными властями, и должностные 
лица, подотчетные местным или региональным 
органам власти. В национальные делегации 
должны входить и представители различных 
административно-территориальных образова-
ний каждого государства-члена.

Конгресс состоит из двух палат: Палаты 
местных властей и Палаты регионов. Раз в два 
года каждая палата избирает своего Предсе-
дателя и Бюро. Председатель Конгресса также 
избирается раз в два года от каждой палаты 
по очередно. В Бюро Конгресса входят члены 
Бюро двух палат и Председатель Конгресса.

Постоянный комитет, состоящий из пред-
ставителей всех национальных делегаций, обе-
спечивает работу Конгресса в перерывах меж-
ду пленарными сессиями.

Конгресс и обе палаты могут создавать не-
большие рабочие специальные группы для из-
учения конкретных вопросов, чтобы сделать 
работу более эффективной и гибкой.

Конгрессу оказывает содействие Секретари-
ат Совета Европы. Он возглавляется Исполни-
тельным Секретарем. КМРВЕ проводит свои 
пленарные сессии раз в год во Дворце Европы 
в Страсбурге.

Делегации местных и региональных властей 
государств — не членов Конгресса, парламен-

ты которых обладают статусом «специально 
приглашенных», а также наблюдатели от евро-
пейских организаций местных и региональных 
властей имеют право принимать участие к ра-
боте сессии с согласия Конгресса или его ком-
петентных органов.

Конгресс Местных и Региональных Властей 
Европы является консультативным органом 
Совета Европы, который представляет мест-
ные и региональные органы самоуправления 
и состоит из представителей 34 государств- 
членов. Число представителей от каждого го-
сударства-члена установлено учредительным 
документом этого органа.

Главной целью Конгресса является обеспе-
чение участия местных и региональных вла-
стей в процессе объединения Европы и в рабо-
те Совета Европы. Одна из его приоритетных 
задач — способствовать развитию демократии 
на местах и в регионах объединенной Европы, 
а также укреплять трансграничное и межрегио-
нальное сотрудничество в Европе.

КМРВЕ одобрил также проект Конвенции 
об укреплении межрегионального сотрудни-
чества между органами местного самоуправле-
ния.

КМРВЕ принимает участие в проведении 
кампании и реализации плана действий Сове-
та Европы по борьбе с расизмом, ксенофобией, 
антисемитизмом и нетерпимостью.

Конгресс поддерживает конкурс на премию 
«Европа», который служит для поощрения и 
пропаганды в европейских странах многооб-
разного и культурного богатства Европы по-
средством телевизионных программ. 

Руководящий Комитет Местных и Регио-
нальных Властей (РКМРВ) дает возможность 
правительствам обмениваться опытом и ко-
ординировать свою политику в юридической 
и институциональной сферах развития мест-
ной демократии. Он проводит исследования 
по местным и региональным структурам, по 
финансированию местных властей, трансгра-
ничному сотрудничеству. Кроме того, он выра-
батывает рекомендации и конвенции, которые 
выносятся на утверждение Комитета мини-
стров [2.5]. 

КМРВЕ разрабатывает рекомендации Коми-
тету министров и Парламентской Ассамблее 
Совета Европы по всем аспектам местной и ре-
гиональной политики, организует и проводит 
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слушания и конференции с целью вовлечения 
широкой общественности в процесс расши-
рения и углубления демократических реформ. 
КМРВЕ подготавливает страноведческие до-
клады, касающиеся ситуации с честной и ре-
гиональной демократией во всех государствах-
членах Совета Европы [2.12, ст. 333].

Представителями Российской Федерации в 
Палате регионов Конгресса местных и регио-
нальных властей Европы выступают мэры 
(главы) городов, губернаторы областей [1.4, 
ст. 1657; 1.5, ст. 2332: 1.6]. Кандидатов в Пала-
ту предлагает Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ из числа губернаторов и пред-
ставителей законодательных органов власти. 
Состав делегации Российской Федерации для 
участия в КМРВЕ утверждается Президентом 
РФ. Представители РФ принимают участие в 
деятельности КМРВЕ с 1998 г. и назначаются 
на два года. В состав делегации на 2006–2008 гг. 
включены всего 18 человек. В 2004 г. Председа-
тель Государственного Совета Республики Та-
тарстан Ф. Мухаметшин возглавлял Комитет 
по культуре и образованию Палаты Регионов 
Конгресса местных и региональных властей 
Европы. Этим Комитетом было подготовлено 
несколько докладов для Комитета Министров 
Совета Европы, в частности — о региональной 
культурной идентичности, о трансграничном 
сотрудничестве региональных СМИ, о вовле-
чении молодежи в общественную и политиче-
скую жизнь.

Конгресс местных и региональных властей 
в принятой в июне 1997 г. Европейской хартии 
по региональному самоуправлению высказал 
рекомендации, которые будут небезынтерес-
ны как официальным российским государ-
ственным структурам, имеющим отношение 
к международной деятельности и формиро-
ванию внешней политики России, так и непо-
средственно субъектам РФ, осуществляющим 
свои внешние связи как на межрегиональном, 
так и на международном уровнях. В разделе 
Европейской хартии об участии регионов в 
европейских и международных делах привле-
кает внимание положение о том, что «регионы 
должны по меньшей мере иметь право на то, 
чтобы национальное правительство консуль-
тировалось с ними, когда будут вестись пере-
говоры по вопросу о заключении международ-
ных договоров или утверждении каких-либо 

других документов, связанных с европейскими 
структурами, в частности по вопросам, где за-
трагиваются принципиальные права и интере-
сы региона» [2.19].

Кроме того, национальным правительствам 
рекомендуется вовлекать регионы в переговор-
ный процесс, в частности, включать предста-
вителей регионов в национальные делегации. 
Учитывая необходимость участия регионов в 
международных и европейских организациях, 
Конгресс местных и региональных властей Со-
вета Европы подтвердил их право открывать 
как самостоятельно, так и совместно с другими 
регионами свои представительства в других ре-
гионах или при международных организациях, 
например европейских, если регионы интере-
сует та или иная сфера их деятельности» [2.19].

И. Насыров разделяет организации, в ко-
торых участвуют регионы, на две категории. 
К первой он относит «универсальные ассоци-
ации», наподобие Конгресса местных и регио-
нальных властей Европы, Ассамблеи регионов 
Европы (АРЕ), Комитета регионов Европы, 
которые «обеспечивают организационное (ин-
ституциональное) содействие международной 
деятельности регионов, предоставляют усло-
вия для обмена опытом». К недостаткам таких 
«крупных международных объединений субъ-
ектов» исследователь относит «неоднородность 
их членов», вызванную, по его мнению, суще-
ственно различающимися толкованиями поня-
тия региона в разных европейских странах. Ко 
второй категории И. Насыров относит органи-
зации, объединяющие субъекты государств по 
принципам географической близости, общим 
экономическим интересам, такие как Ассоци-
ация европейских приграничных регионов, 
созданная в 1971 г.; Конференция периферий-
ных морских регионов (1973 г.); образованную 
указанной конференцией Комиссию Атлан-
тической Дуги (1989 г.). Комиссия объединяет 
30 субъектов Испании, Португалии, Франции, 
Объединенного Королевства и Ирландии, рас-
положенных вдоль атлантического побережья. 
Ее деятельность направлена на снижение по-
следствий периферийного расположения [2.12, 
с. 333, 334].

Эта классификация представляет интерес, 
хотя и в ней отсутствуют четкие грани для от-
несения международных организаций, в ко-
торых участвуют регионы, к той или иной ка-
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тегории. Это вызвано тем, что для выделения 
одной категории организаций, в которых уча-
ствуют регионы, положен принцип масштаб-
ности организации по количеству членов, а для 
другой — принципы географической близости, 
общих экономических интересов. Хотя прин-
цип географической близости и общих эконо-
мических интересов также положен в основу и 
«крупных» организаций.

Непонятно, почему исследователь относит 
к недостаткам «крупных» международных ор-
ганизаций, в которых участвуют регионы, раз-
личающиеся толкования понятия региона в 
разных европейских странах. И. Насыров не 
привел в своей работе доказательств того, что 
разнообразие регионов может отрицательно 
влиять на деятельность организации. Тем не 
менее его точка зрения представляет интерес, 
так как, действительно, существует, как мы 
рассмотрели выше, множество понятий терми-
на регион. Здесь также дополнительно поясним: 
как указано в Толковом словаре, регион — это 
и «область, район; часть страны, отличающа-
яся от других областей совокупностью есте-
ственных и (или) исторически сложившихся, 
относительно устойчивых экономико-геогра-
фических и иных особенностей, нередко со-
четающихся с особенностями национального 
состава населения» [2.20]. Также регион — это 
«группа близлежащих стран, представляющая 
собой отдельный экономико-географический, 
или близкий по национальному составу и куль-
туре, или однотипный по общественно-поли-
тическому строю район мира» [2.20]. Кроме 
того, на наш взгляд, сложности в функциони-
ровании организаций, в которых участвуют ре-
гионы, различающиеся между собой, — «раз-
ноуровневые регионы», могут быть вызваны 
различными объемами полномочий самих ре-
гионов. Что в свою очередь может привести к 
трудностям при принятии и реализации реше-
ний данных организаций регионами, их пред-
ставителями. В региональных международных 
организациях, приведенных исследователем 
в качестве примеров, участвуют (являются 
членами) составные части государств, в том 
числе и субъекты федераций, т. е. регионы од-
ного уровня. В названных организациях пред-
ставителями членов являются мэры крупных 
городов, губернаторы областей, провинций, 
главы местных администраций и провинций, 

т. е. должностные лица одного уровня государ-
ственной власти — органов государственной 
власти составных частей государств.

Интересен опыт межрегионального со-
трудничества в Европе, в частности, в пригра-
ничной зоне в рамках германо-швейцарской 
комиссии [2.9]. Кантоны Швейцарии «привле-
кались при работе с международными органи-
зациями в области образования и воспитания 
(ЮНЕСКО) и охраны здравоохранения (ВОЗ)» 
[2.1, с. 84]. В Европе с середины 1980-х годов 
среди депутатов региональных парламентов 
распространилась точка зрения о том, что ин-
тересы регионов на наднациональном уровне 
ЕС учитываются недостаточно. В связи с этим 
регионы ощутили необходимость разработать 
правовые гарантии реализации интересов ре-
гионов на наднациональном уровне [2.3].

Вопросы межрегионального сотрудничества 
обсуждаются в ходе европейских конферен-
ций, создавших организационные рамки для 
межрегионального сотрудничества, и в рам-
ках заинтересованных европейских негосудар-
ственных организаций (например, Ассоциация 
европейских приграничных регионов).

Черноморское экономическое сотрудниче-
ство (ЧЭС) — это «региональная экономиче-
ская организация» [1.12, ст. 1], созданная сле-
дующими государствами: Азербайджанская 
Республика, Республика Албания, Республика 
Армения, Республика Болгария, Греческая Ре-
спублика, Грузия, Республика Молдова, Румы-
ния, Российская Федерация, Турецкая Респу-
блика и Украина, — подписавшими в Стамбуле 
25 июня 1992 г. на высшем уровне Декларацию 
о создании Черноморского экономического со-
трудничества.

ЧЭС в соответствии со своим уставом впра-
ве создавать связанные с организацией органы. 
Одним из таких органов является Парламент-
ская ассамблея Черноморского экономиче-
ского сотрудничества (ПАЧЭС), созданная в 
июне 1993 г., представляющая национальные 
парламенты государств-членов, обеспечиваю-
щая постоянную поддержку процесса Черно-
морского сотрудничества на консультативной 
основе. Другим органом, связанным с ЧЭС, яв-
ляется Деловой совет ЧЭС — международная 
неправительственная организация, состоящая 
из представителей деловых кругов государств-
членов ЧЭС (ст. 21 Устава ЧЭС). Деловой совет 
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ЧЭС — организация, учрежденная в 1992 году 
и имеющая статус наблюдателя в ЧЭС.

Страны ЧЭС участвуют в реализации кон-
кретных совместных проектов, среди которых 
меры по поддержке экспорта, создание Ассо-
циации сейсмической защиты стран Черно-
морского экономического сотрудничества и 
Балканского региона, укрепления сотрудниче-
ства по борьбе с трансграничной преступно-
стью и другие.

Для Ростовской области организация «Чер-
номорское экономическое сотрудничество» 
имеет немаловажное значение. Являясь «воро-
тами» России в страны Черноморского, Среди-
земноморского и Прикаспийского бассейнов, 
Ростовская область обладает развитой транс-
портной инфраструктурой, представленной 
наземными коммуникациями федерального 
значения, морскими и речными портами, круп-
нейшими из которых являются Ростовский 
международный порт, Азовский международ-
ный морской порт, Таганрогский международ-
ный морской торговый порт, Волгодонский и 
Усть-Донецкий порты. Включение портов Ро-
стовской области в систему транспортных по-
токов и использование их при транспортиров-
ке торговых грузов  принесет дополнительную 
прибыль региону [2.32].

В 2002 г. было создано общественно-госу-
дарственное объединение «Российский нацио-
нальный комитет по тихоокеанскому экономи-
ческому сотрудничеству» с участием органов 
государственной власти, общественных объ-
единений, других заинтересованных организа-
ций и физических лиц в целях представления 
интересов Российской Федерации при реше-
нии проблем, связанных с интеграционными 
экономическими процессами, происходящими 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в 
том числе связанных с деятельностью Совета 
по тихоокеанскому экономическому сотрудни-
честву и Тихоокеанского экономического сове-
та [1.3].

Регионы разных государств, стремящиеся 
к более глубокому взаимодействию в рамках 
своих компетенций в таких сферах, как транс-
порт, экология, энергоснабжение, искусство и 
культура, туризм, спорт, и других, участвуют 
в «межрегиональных ассоциациях» — «евро-
регионах». Например, в таких, как «Саар-Лор-
Люкс», «Еврегио», «Комрегио», «КОТРАО» 

[2.22, с.  24]. Активно участвуют в создании 
еврорегионов, еврорегио — региональных со-
обществ — пограничные регионы, например, 
создан Еврорегио Рейн-Вааль, получивший 
статус «целевого союза» [2.3, с. 96]. Еврорегио 
действуют в рамках Интеррег — Инициативы 
Европейского союза (ЕС), направленной на со-
действие пограничным регионам государств, 
входящих в ЕС.

Еврорегион «Слобожанщина» создан в 
2003 г. на базе Белгородской области России и 
Харьковской области Украины. Для повыше-
ния его эффективности, по мнению С.Н.  Рас-
творцевой, «необходима инновационная мо-
дель взаимодействия между Харьковской и 
Белгородской областями. Она включает в себя 
международный аэропорт, приграничный ин-
дустриальный комплекс, приграничный экс-
портный терминал, приграничный выставоч-
ный комплекс. Поэтапное интегрирование 
всех четырех компонентов модели обеспечит 
реализацию инициатив трансграничной коо-
перации» [2.15].

Всего же существует 185 еврорегионов. 
В  том числе с российским участием — семь 
[2.23]. Пик создания еврорегионов пришелся 
на период с 1995 г. по 2005 г. Количество ев-
рорегионов свидетельствует о том, что данная 
форма приграничного сотрудничества имеет 
ряд преимуществ. Приостановка в процессе 
создания некоторых новых еврорегионов — 
показатель наличия ряда недостатков данных 
образований.

Существует мнение, согласно которому ев-
рорегионы, в которых участвуют администра-
тивно-территориальные единицы Республики 
Беларусь, служат «окнами» для проникновения 
реэкспортных товаров на территорию россий-
ских приграничных регионов в рамках беспош-
линной торговли между участниками Союзно-
го государства [2.24]. То есть экономическое 
сотрудничество российских и иностранных 
приграничных субъектов даже без участия Рос-
сии в Европейском союзе или создания ассоци-
ации с ним приводит к известной зависимости 
от Европейского союза. Таможенно-экономи-
ческие льготы Европейского союза для субъ-
ектов Российской Федерации, участвующих в 
еврорегионах, могут влиять на их позиции по 
вопросам взаимодействия с Европейским со-
юзом. Таким образом, еврорегионы призваны 
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обеспечить выход субъектов федераций, уча-
ствующих в них, на новые рынки. Но еврореги-
он — это способ без изменения государствен-
ных границ получить возможность доступа к 
ресурсам разных государств. Кроме того, через 
влияние на экономику более слабого субъекта 
федерации более сильный субъект может полу-
чить политический контроль над более слабым 
партнером. Для успешного сотрудничества 
в рамках еврорегиона важно его участникам 
иметь равное социально-экономическое по-
ложение, в противном случае они становятся 
или средством для получения помощи от более 
сильного партнера, или средством экономиче-
ской экспансии.

Следует отметить, что создание региональ-
ных объединений — это способ повышения их 
роли в международной деятельности своих го-
сударств, иначе субъектам будет трудно отста-
ивать свои интересы и не затеряться на фоне 
наднациональных образований.

По мнению О.Б. Александрова, еврорегион  — 
«региональное объединение интеграционного 
характера, которое возникает на границах двух 
соседних государств, включает в свой состав при-
граничные территории данных государств и на-
правлено на развитие экономики приграничной 
зоны и дальнейшую интеграцию экономик двух 
государств» [2.1, с. 55].

Основная цель еврорегионов, по мнению 
Джеймса Скотта, — добиться признания гла-
венствующей роли межнациональных ини-
циатив, направленных на решение особых 
экономических, экологических и социальных 
проблем в регионах [2.16].

Можно согласиться с мнением ряда исследо-
вателей, согласно которому «логичным шагом в 
общеевропейском масштабе, направленным на 
усиление международной роли регионов, будет 
придание регионам международного правово-
го статуса и их активное включение в междуна-
родный политический процесс» [2.1, с. 91].

Ассоциация европейских приграничных ре-
гионов (Association of European Border Regions, 
AEBR) создана в 1971 г. В ней участвуют в ка-
честве членов 90 еврорегионов. Так, еврорегион 
«Днепр», созданный Брянской, Гомельской и Чер-
ниговской областями, получил статус наблюда-
теля в Ассоциации европейских приграничных 
регионов, и по состоянию на конец 2008 года 
рассматривается вопрос о предоставлении ему 

статуса полноправного члена [2.4]. Среди задач 
данной организации: предоставлять общие ин-
тересы перед национальными и иностранными 
парламентами, органами, властями, институ-
тами; поддерживать сотрудничество; обмени-
ваться информацией для формулирования и 
координации общих интересов на основе об-
щих приграничных проблем и возможностей; 
предлагать эффективные решения; сотрудни-
чать с Конгрессом местных и региональных 
властей Европы [2.29].

Ассамблея европейских регионов (Assembly 
of European Regions, AER) создана в 1985 году. 
Это политическая организация регионов Ев-
ропы, которая представляет их интересы на 
европейском и международном уровнях, спо-
собствует участию регионов в разработке на-
циональной и европейской политики, а также 
развитию межрегионального экономического 
и инвестиционного сотрудничества [2.33]. По 
состоянию на конец 2008 года объединяла бо-
лее 270 регионов из 33 стран, а также 13 межре-
гиональных организаций [2.28] (среди которых 
Ассоциации европейских приграничных ре-
гионов, Ассоциация европейских винодельче-
ских регионов).

Цели Ассамблеи европейских регионов, за-
крепленные в Уставе:

– продвижение принципа субсидиарности и 
региональной демократии;

– повышение политического влияния регио-
нов в европейских институтах власти;

– поддержка регионов в процессе расшире-
ния Европы и глобализации;

– облегчение межрегионального сотрудни-
чества внутри расширенной Европы и за ее 
пределами [2.27].

Совет европейских муниципалитетов и 
регионов (Council of European Municipalities 
and Regions, CEMR) создан в 1931 году. Сре-
ди его членов более 50 национальных ассоци-
аций городов, муниципалитетов, регионов из 
37 стран, намеренных влиять на европейское 
право и политику, обмениваться опытом на 
местном и региональном уровне и сотрудни-
чать с партнерами из других стран. Совет ра-
ботает в таких сферах, как региональная по-
литика, транспорт, окружающая среда, равные 
возможности. Его комитет и рабочие группы 
стремятся влиять на проекты европейского 
законодательства с той целью, чтобы оно учи-
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тывало интересы местных и региональных вла-
стей [2.31].

Благодаря рассмотрению международных 
организаций, в которых участвуют субъекты 
федераций, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, субъекты федерации участву-
ют в работе международных интеграционных 
объединений в лице своих органов государ-
ственной власти и муниципальных органов.

Во-вторых, участие субъектов федераций 
возможно только в тех международных ор-
ганизациях, деятельность которых связана с 
решением ограниченного спектра вопросов, 
например, направлена на решение проблем го-
родского и муниципального управления, меж-
муниципального сотрудничества.

В-третьих, организации, членами которых 
могут быть субъекты федераций на междуна-
родном уровне, — это региональные между-
народные объединения, которые можно раз-
делить на общерегиональные (Ассамблея 
регионов Европы, Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ)), локаль-
ные (Ассоциация европейских приграничных 
регионов, Парламентская Ассамблея Черно-
морского Экономического Сотрудничества), 
созданные в качестве специализированных 
органов межгосударственных международных 
организаций (например, Межпарламентская 
Ассамблея государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств является межго-
сударственным органом СНГ).

В-четвертых, повышение роли междуна-
родных интеграционных объединений в мире 
приводит к тому, что субъекты-регионы феде-
ративных государств практически участвуют 
в работе международных организаций, даже 
порой не имея достаточных правовых основа-
ний и полномочий для такого участия. Причем 
недостаточно только национальных право-
вых оснований, необходимы соответствующие 
международно-правовые документы.

В-пятых, участие в региональных интегра-
ционных объединениях субъектов федерации 
имеет свои положительные стороны:

– дополнительное финансирование через 
программы, в которых субъекты и администра-
тивно-территориальные единицы участвуют;

– это приемлемые способы развития соци-
альной, экономической и других сфер обще-
ственной жизни субъекта федерации;

– без политического объединения позволяет 
объединять усилия, обмениваться опытом по 
общим сферам деятельности (развитие эконо-
мики, социальная защита населения, защита 
окружающей среды, борьба с преступностью 
и терроризмом).

Так как участие частей государства в меж-
дународном общении является третичным 
(государство — международное объедине-
ние  — субъект государства), оно может быть 
недостаточно эффективным. Иногда может 
рассматриваться и как определенная угроза 
целостности государства.

Но следует отметить, что создание ассоци-
аций и любых других объединений регионов 
является насущной потребностью для дея-
тельности еврорегионов. И этот процесс, про-
текающий в самых различных, в том числе и 
фундаментальных правовых и международно-
правовых формах, нельзя остановить. Он отра-
жает естественные потребности к общению и 
ответственному решению национальных задач.

Для российских субъектов создание регио-
нальных объединений с субъектами и адми-
нистративно-территориальными образова-
ниями приграничных государств способно 
помочь (и, как мы видим, помогает) решать 
многие задачи.

Между государствами и международными 
объединениями и субъектами государств про-
исходят взаимопроникновения и взаимодопол-
нения. Государства, международные объедине-
ния и субъекты государств связаны зримыми 
нитями. И международное право стабилизиру-
ет и регулирует эти связи во имя мира, процве-
тания (относительного) и сотрудничества.
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ванию семейных отношений с иностран-
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коллизионных правил: автономии воли 
сторон и наиболее тесной связи при регу-
лировании отношений между родителя-
ми и детьми. Обоснована необходимость 
расширения перечня коллизионных 
норм по регулированию трансграничных 
семейных отношений. Выделены тенден-
ции развития российского семейного 
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ных отношений с иностранным элемен-
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ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРАВОВЫХ НОРМ ПО РЕГУЛИ-
РОВАНИЮ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УДК 341

При оценке качества правового регулирования 
трансграничных семейных отношений следует 
учитывать, что в их регулировании присутству-

ет в значительной степени публично-правовая состав-
ляющая, поэтому в российском семейном законода-
тельстве так ограниченно используется коллизионное 
правило автономии воли сторон.

Сейчас назрело время модернизации норм разде-
ла  VII Семейного кодекса РФ (СК РФ), тем более что 
уже проведено серьезное реформирование норм меж-
дународного частного права (МЧП), содержащихся в 
разделе VI части третьей ГК РФ. Для этого в качестве 
образца могут быть использованы приемлемые модели 
из практики иностранных государств. Особо следует 
учитывать тенденции, которые имеют место в законо-
дательном регулировании международных семейных 
отношений в ведущих странах мира [1, с. 92–93].
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На наш взгляд, успешная национальная ко-
дификация норм международного семейного 
права была осуществлена в Кодексе о между-
народном частном праве Бельгии от 16.07.2004.

В Российской Федерации семейное право 
выделяется в качестве самостоятельной от-
расли права, предметом регулирования кото-
рой являются в том числе и трансграничные 
брачно- семейные отношения [5]. В государ-
ствах Западной Европы семейное право не при-
знается в качестве самостоятельной отрасли 
права, семейно-брачные отношения регулиру-
ются гражданским правом, а такие отношения 
с участием иностранных лиц входят в предмет 
правового регулирования МЧП.

В российском семейном законодательстве 
очень важно четко урегулировать все аспекты 
отношений между родителями и детьми, сей-
час основные, но не все из них регламентиру-
ются статьями 162–164 СК РФ. Для реализации 
права ребенка на место жительства и на обще-
ние с обоими родителями, проживающими в 
разных государствах, родители заключают со-
глашение, закрепляющее их договоренность 
по этим вопросам. Для поднятия роли такого 
соглашения полезно принять предложение, вы-
сказанное в научных трудах, о целесообразно-
сти включения в раздел VII Семейного кодекса 
РФ положения, предусматривающего обязан-
ность заключения родителями при расторже-
нии брака соглашения об определении места 
жительства ребенка и порядка общения его с 
родителем, проживающим в другом государ-
стве, которое подлежит утверждению судом. 
В  данном соглашении нужно также определять 
порядок разрешения споров, которые могут 
возникнуть в связи с его исполнением [8].

Кроме того, перечень коллизионных норм, 
определяющих право, регулирующее транс-
граничные семейные отношения в разделе VII 
Семейного кодекса РФ, является не полным. 
В  статье 163 СК РФ закреплены следующие 
коллизионные привязки, определяющие право, 
подлежащее применению к таким отношениям: 

1. Право государства совместного места 
жительства супругов. Им определяются права 
и обязанности родителей и детей, в том числе 
обязанность родителей по содержанию детей 
(ст. 163);

2. Право страны гражданства ребенка опре-
деляет права и обязанности родителей и детей 

при отсутствии совместного места жительства 
(ст. 163); 

3. Право страны, на территории которой 
постоянно проживает ребенок, применяет-
ся к отношениям между родителями и детьми 
(ст. 163).

Эти коллизионные привязки учитывают и 
территориальный и экстерриториальный эле-
менты во взаимоотношениях между родите-
лями и детьми. Перечень коллизионных норм 
значительно полнее представлен в ГК Нидер-
ландов (книга 10).

В российском семейном законодательстве 
не предусмотрено также применение колли-
зионного правила автономии воли сторон при 
решении вопроса об определении места жи-
тельства ребенка. Для регулирования этих от-
ношений могут применяться вышеперечислен-
ные коллизионные нормы ст. 163 СК РФ.

В VII разделе СК РФ вообще не упоминается 
коллизионное правило наиболее тесной связи, 
которое в первую очередь должно быть при-
знано в российском семейном законодатель-
стве именно для регулирования отношений 
между родителями и детьми с целью наиболее 
эффективной защиты прав и интересов детей.

Исходя из перспективных тенденций разви-
тия современного международного семейного 
права, заключающихся в качественном расши-
рении его нормативного состава, явно необхо-
димо закрепление в VII разделе СК РФ гибких 
коллизионных принципов: наиболее тесной свя-
зи и принципа наиболее благоприятного права, 
последний следует использовать в качестве ос-
новного такого принципа при регулировании 
трансграничных семейных отношений с участи-
ем детей. Вышеобозначенные принципы отра-
жают явно проявляющиеся направления разви-
тия международного частного права не только 
России, но и многих иностранных государств 
(ст.  1186 и ст. 1211 ГК РФ). Принцип наиболее 
благоприятного права получил закрепление в за-
конодательстве ряда государств, в российском за-
конодательстве он закреплен в п. 3 ст. 1199 ГК РФ 
применительно к определению права, подлежа-
щего применению к отношениям между опеку-
ном (попечителем) и лицом, находящимся под 
опекой (попечительством). Однако в VII разделе 
СК РФ он вообще не сформулирован.

В отличие от принципа наиболее тесной 
связи, применяемого к различным правоот-
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ношениям, сфера действия принципа наиболее 
благоприятного права является более узкой, 
поскольку он применяется только при регу-
лировании семейных отношений. А в законо-
дательстве Российской Федерации (ст.  1199 
ГК РФ), как уже было сказано выше, этот прин-
цип используется только для регулирования 
отношений по опеке и попечительству при уча-
стии иностранного элемента.

Применение принципа наиболее благопри-
ятного права очень полезно, поскольку он по-
зволяет учитывать ряд фактических обстоя-
тельств, относящихся к ребенку и родителям. 
С  целью использования опыта других госу-
дарств можно обратиться к законодательству 
Австрии и Венгрии, в которых четко отражен 
механизм применения принципа наиболее бла-
гоприятного права.

Известный специалист в области между-
народного семейного права Г.Ю. Федосеева 
предлагала закрепить принцип наиболее бла-
гоприятного права в ст. 163 СК РФ, в которой 
содержится приведенная выше цепочка колли-
зионных норм, привязки которых меняются в 
зависимости от изменения фактических обсто-
ятельств [11].

Действительно, в ст. 163 наряду с жесткими 
коллизионными привязками целесообразно 
добавить положение о том, что к отношениям 
между родителями и детьми может применять-
ся право государства, которое является наибо-
лее благоприятным для ребенка, что позволит 
обеспечить наилучшие интересы ребенка как 
слабой стороны, нуждающейся в повышенной 
защите [1, с. 94–95].

Включение в семейное законодательство 
принципов наиболее тесной связи и наиболее 
благоприятного права можно квалифициро-
вать как доказательство более высокого каче-
ства коллизионного регулирования.

Что касается коллизионного правила авто-
номии воли сторон, закрепленного в п. 2 ст. 161 
СК РФ, то его необходимо дополнить правовы-
ми нормами, регламентирующими порядок ре-
ализации рассматриваемого правила в анали-
зируемой сфере отношений между супругами 
по определению их личных и неимуществен-
ных прав. Целесообразно добавить в п. 2 ст. 161 
СК РФ положение о возможности выбора сто-
ронами той правовой системы, с которой их от-
ношения имеют наиболее тесную связь.

В VII разделе СК РФ не отработан также 
применительно к семейным отношениям меха-
низм использования таких важнейших инсти-
тутов МЧП, как: правило «обратной отсылки» 
и сверхимперативные нормы (нормы непо-
средственного применения).

При разрешении судом трансграничных се-
мейных споров правило «обратной отсылки» 
необходимо применять в соответствии с п.  2 
ст. 1190 ГК РФ и с учетом действия принципа 
наиболее благоприятного права. Обратная от-
сылка иностранного права может применять-
ся в случае отсылки к российскому праву, если 
оно является наиболее благоприятным для ре-
бенка.

Необходимо, кроме того, отработать меха-
низм применения специальных положений о 
сверхимперативных нормах (нормах непосред-
ственного применения) (ст. 1192 ГК РФ) при-
менительно к регулированию трансграничных 
семейных отношений по защите прав ребен-
ка. Пока же статьи, аналогичной статье 1192 
ГК  РФ, в российском семейном законодатель-
стве не имеется, хотя она явно нужна.

При этом главное состоит в том, чтобы обе-
спечить единообразную практику судов по 
применению норм международного частного 
права при разрешении трансграничных семей-
ных споров. Следует констатировать, что за-
крепление принципов наиболее тесной связи 
и наиболее благоприятного права в VI разделе 
ГК РФ стало одной из важнейших его новелл, 
а включение их в российское семейное законо-
дательство значительно повысит уровень пра-
вового регулирования трансграничных семей-
ных отношений.

Проанализированные выше установленные 
российским законодательством коллизионные 
привязки, определяющие право, регулирующее 
право родителей по содержанию и воспитанию 
детей, используются в законодательстве многих 
стран. Однако в современных сложных услови-
ях критерии определения применимого права 
должны быть более разнообразными, объемы 
действующих коллизионных норм — более 
дифференцированными, а основным колли-
зионным принципом должен быть принцип 
наиболее благоприятного права для ребенка, 
обеспечивающего его «наилучшие интересы». 
Именно судья должен выявить такое право, а 
решение, вынесенное им на основе этого права, 
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не может противоречить этому принципу, име-
ющему строго императивный характер.

В качестве модели при совершенствова-
нии российского законодательства можно ис-
пользовать механизм коллизионного регули-
рования отношений, касающихся прав детей, 
закрепленный в законодательстве Бельгии, а 
именно в статьях 66–72 Кодекса о международ-
ном частном праве Бельгии от 16.07.2004.

В новых кодификациях международного 
частного права просматривается тенденция, 
заключающаяся в увеличении числа междуна-
родных коллизионных норм в области брачно-
семейных отношений [2]. При решении колли-
зионных вопросов семейного права с участием 
иностранных лиц подлежат применению сле-
дующие нормы МЧП: ст. ст. 1187; 1188; 1189; 
1190; 1192; 1193; 1194.

При разрешении трансграничных семейных 
споров чаще всего оспаривается вопрос, с кем 
будет жить общий ребенок и как часто второй 
родитель сможет его навещать. Проживающий 
отдельно от ребенка родитель имеет право на 
общение с ним, участие в его воспитании и ре-
шении вопросов получения им образования. 
Подобные конфликты нередко сопровождают-
ся похищениями и незаконным вывозом детей 
на территорию иностранного государства. Бы-
вают случаи, когда родители неоднократно вы-
возят детей друг от друга [9]. Количество похи-
щений детей одним из разведенных родителей 
увеличилось с начала 1970-х гг. [4, с. 9–13; 12].

Следует отметить, что место жительства ре-
бенка и то, с кем он будет жить после развода 
при раздельном проживании родителей, уста-
навливается в соглашении родителей, а при его 
отсутствии определяется решением суда, исхо-
дя из интересов детей и с учетом их мнения (п. 3 
ст. 65 СК РФ). При этом в решении суда может 
быть определено не только с кем из родителей 
будет проживать ребенок, но и установлено ме-
сто его проживания по конкретному адресу.

Разрабатывая в России эффективное право-
вое регулирование обеспечения права ребен-
ка на общение с обоими родителями, полезно 
обратиться к опыту законодательства США, 
предусматривающего «совместную опеку» ро-
дителей и определяющего порядок «доступа» 
каждого из бывших супругов к ребенку. На 
этом строится практика американских судов. 
Если супруги расторгают брак и у них остается 

несовершеннолетний ребенок, суд США опре-
деляет порядок «доступа» каждого родителя к 
ребенку, предусматривает право участия в вос-
питании ребенка за обоими родителями, вне 
зависимости от того, с кем остается ребенок, 
при этом право ежедневного общения с ребен-
ком может переходить от одного родителя к 
другому по очереди.

Реальное обеспечение права доступа одно-
му из родителей к ребенку, часто бывает сопря-
жено с другой важной и по разному решаемой 
проблемой, а именно проблемой признания 
и исполнения решений иностранных судов. 
Способом решения этой проблемы является 
заключение государствами международных 
договоров, основными из которых являются 
следующие: договоры о правовой помощи по 
семейным, уголовным и гражданским делам, 
заключаемые на двусторонней основе, и уни-
версальные международные договоры (назы-
ваемые конвенциями) по защите личных и не-
имущественных прав детей.

Роль двусторонних договоров в этой сфере 
состоит в юридическом закреплении взаим-
ных обязательств государств по признанию 
решений судов об определении места житель-
ства ребенка и установлении порядка обще-
ния его с родителями. Из универсальных кон-
венций необходимо выделить две важнейшие: 
Конвенцию о гражданско-правовых аспек-
тах международного похищения детей от 25 
октяб ря 1980  г. и Конвенцию о юрисдикции, 
применимом праве, признании, исполнении и 
сотрудничестве в отношении родительской от-
ветственности и мер по защите детей от 19  ок-
тября 1996 г., которые необходимо признать 
основными международно-правовыми регу-
ляторами неимущественных прав родителей и 
детей в разведенных семьях [3; 10].

Выполнение положений первой конвенции 
подкрепляется нормами второй. В конвенции 
1980 г. участвует уже около 100 государств из 
различных регионов мира, в том числе Россия. 

Конвенция 1980 г., разработанная на сты-
ке разных правопорядков как компромисс 
между их нормами, включает правовые поня-
тия, не известные российскому праву, такие 
как: «родительская опека», «право на доступ» 
к ребенку. С целью обеспечения одинакового 
толкования содержания этих Конвенций госу-
дарствам-участникам необходимо наполнить 
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понятия, используемые в обеих Гаагских кон-
венциях, совпадающим содержанием.

Конвенция 1980 г. отводит важную роль в 
урегулировании трансграничных семейных 
споров судейскому усмотрению. Для России 
после присоединения к Конвенциям важно 
обеспечить согласованность в толковании и 
применении положений обеих Конвенций и 
российского семейного законодательства. 

Основная цель Конвенции 1980 г. — обе-
спечить незамедлительное возвращение де-
тей, незаконно перемещенных либо незаконно 
удерживаемых на территории иностранного 
государства, а также обеспечить, чтобы права 
опеки и доступа другого родителя, предусмо-
тренные законодательством одного из догова-
ривающихся государств, эффективно соблюда-
лись в других государствах (ст. 1). 

Понятие «похищение», применяемое в Кон-
венции, имеет значение, отличное от анало-
гичного понятия уголовного права. Деяние по 
похищению детей, содержащее признаки пре-
ступления, к предмету правового регулирова-
ния данной Конвенции не относится. Согласно 
анализируемой Конвенции действия родителя 
будут квалифицироваться как похищение при 
наличии следующих условий: 1) ребенок посто-
янно проживал в России (или другой стране — 
участнице Конвенции), при этом гражданство 
ребенка и родителей не имеет значения и не 
учитывается при вынесении решения о его воз-
вращении; 2) ребенок перемещен или удержи-
вается на территории иностранного государ-
ства с нарушением прав родительской опеки, 
при условии, что эти права эффективно осу-
ществлялись до его перемещения; 3) ребенок 
не достиг 16-летнего возраста.

Датой перемещения будет считаться день, 
когда ребенок пересек государственную грани-
цу этой страны [13].

В случае отсутствия первого признака — 
места постоянного проживания ребенка, по 
мнению известного специалиста в области 
международного семейного права Н.И. Ма-
рышевой, нужно использовать признак «пре-
имущественного проживания» ребенка [6]. 
В законодательстве зарубежных государств ис-
пользуется понятие — «обычное проживание 
ребенка».

Если перемещение или удержание ребенка 
является незаконным, любое лицо вправе об-

ратиться за помощью в возвращении ребенка 
в соответствующий Центральный орган госу-
дарства, в котором он проживал до этого или в 
которое он был вывезен. 

Согласно Конвенции решение по данному 
вопросу должно быть принято в течение 6 ме-
сяцев после обращения соответствующих лиц. 
Следует учитывать, что сфера действия рассма-
триваемой Конвенции охватывает лишь граж-
данско-правовые отношения и распростра-
няется на ситуации, когда целью незаконного 
перемещения или удержания ребенка является 
желание родителя осуществлять в отношении 
него права родительской опеки или доступа. 
Права опеки родителя могут возникнуть в со-
ответствии с законом либо на основании су-
дебного решения, а также на основании согла-
шения родителей (ст. 3). 

Вместе с тем Конвенция не гарантирует без-
условного возвращения всех похищенных де-
тей. Если документы о возвращении ребенка 
поданы более чем через год после похищения, 
и он за это время успел адаптироваться к но-
вым условиям, судебные и административные 
органы могут отказать в его возвращении. Кро-
ме того, в возвращении ребенка может быть от-
казано, если существуют серьезные опасения, 
что это будет сопряжено с причинением вреда 
его физическому или психическому здоровью 
или приведет к ухудшению условий его жизни. 
Решая вопрос о возвращении ребенка, компе-
тентные органы должны принимать во внима-
ние возражения самого ребенка при условии 
достижения им соответствующего возраста. 
В соответствии с Семейным кодексом РФ такой 
возраст — 10 лет. В России согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. 
№ 1097 «О центральном органе, отправляющем 
обязанности, возложенные на него Конвенци-
ей о гражданско-правовых аспектах междуна-
родного похищения детей», полномочия такого 
центрального органа возложены на Министер-
ство образования и науки РФ. В соответствии 
со ст. 7 Конвенции центральный орган прини-
мает в первую очередь меры по установлению 
местонахождения ребенка, который незаконно 
перемещен или удерживается.

Известный немецкий ученый Нитхаммер-
Йергенс обратила внимание на то, что после 
присоединения Российской Федерации к Кон-
венции о гражданско-правовых аспектах меж-
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дународного похищения детей 1980 г. ей нужно 
вести активную работу по разрешению прак-
тических проблем применения ее положений в 
судебной практике [4, с. 20]. Она также подчер-
кнула, что для эффективного применения Кон-
венции необходимо приведение законодатель-
ства государств-участников в соответствие с 
положениями Конвенции и установление при-
емлемого механизма ее исполнения на нацио-
нальном уровне.

Кроме Конвенции о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей 
1980 г. следует признать важнейшую роль в 
разрешении трансграничных семейных споров 
и Конвенции о юрисдикции, применимом пра-
ве, признании, исполнении и сотрудничестве 
в отношении родительской ответственности 
и мер по защите детей от 19 октября 1996 г., 
создающей действенный правовой механизм 
взаимодействия судебных органов различных 
государств при решении вопросов о возвраще-
нии детей, незаконно перемещенных или удер-
живаемых в иностранных государствах.

Нормы данной Конвенции применяются к 
детям с момента их рождения до достижения 
ими восемнадцатилетнего возраста вне зависи-
мости от того, были ли они признаны полно-
стью дееспособными в соответствии с действу-
ющим законодательством государства.

Конвенцией предусмотрено определение 
центрального органа государства-участника, 
правомочного принимать решения по защите 
прав и имущества ребенка; установлено право, 
на основе которого будут приниматься данные 
решения и защищаться родительские права, а 
также обеспечиваться признание и исполнение 
таких решений.

В статье 3 главы I «Сфера применения» Кон-
венции закрепляется перечень мер, направлен-
ных на защиту личных и имущественных прав 
ребенка: 

1) мера по определению возникновения, осу-
ществления, прекращения или ограничения 
родительской ответственности, а также поряд-
ка передачи ответственности другим лицам;

2) мера по установлению права опеки в це-
лях заботы о личности ребенка, по определе-
нию места проживания ребенка с одним из 
родителей или другими лицами; по гаранти-
рованию права доступа к ребенку, в том числе 
взятию его на ограниченный период времени в 

место, отличное от места обычного прожива-
ния ребенка.

В ст. 5 главы II «Юрисдикция» закреплено 
право судебных или административных орга-
нов государства, на территории которого на-
ходится ребенок (место обычного проживания 
ребенка), принимать меры, направленные на 
защиту личности или имущества ребенка, по 
своему усмотрению, независимо от его граж-
данства.

В ст. 7 этой же главы Конвенции закрепле-
но, что даже если с территории иностранного 
государства ребенок был незаконно переме-
щен в другую страну или удерживается в ней, 
то судебные или административные иностран-
ные органы сохраняют свою исключительную 
юрисдикцию принимать необходимые меры 
до тех пор, пока ребенок не приобретет место 
обычного проживания в другом государстве.

Здесь же дается толкование понятия «неза-
конное перемещение или удержание» ребен-
ка — это есть нарушение полномочий органов 
опеки иностранного государства в отношении 
ребенка, даже если они возникли или должны 
были возникнуть в силу закона или на осно-
вании судебного или административного ре-
шения или вследствие соглашения, имеющего 
юридическую силу в соответствие с правом 
этого государства.

Из этого вытекает, что гражданин/гражданка 
какой-либо страны, прежде чем вывезти ребенка 
с территории иностранного государства в свою 
страну, должен/должна получить разрешение ор-
ганов опеки этого государства на такой выезд, в 
противном случае впоследствии такое перемеще-
ние может быть признанно незаконным. 

Кроме того, Конвенция устанавливает, что 
органы соответствующего государства не 
имеют право принимать никаких мер, кроме 
срочных, для защиты личности или имуще-
ства ребенка, пока сохраняется исключитель-
ная юрисдикция иностранных органов опе-
ки, и только в исключительных случаях, если 
иностранный орган опеки сочтет, что органы 
другого государства способны лучше в кон-
кретном случае определить наилучшие инте-
ресы ребенка, то он может делегировать часть 
своих полномочий по принятию мер защиты 
ребенка, которые сочтет необходимыми, путем 
направления напрямую запроса или через цен-
тральный орган своего государства.
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В свою очередь заинтересованное государ-
ство может непосредственно или через цен-
тральный орган обратиться в компетентный 
орган иностранного государства места обыч-
ного проживания ребенка с запросом о полу-
чении полномочий на осуществление юрис-
дикции для принятия мер защиты, которые 
они сочтут необходимыми.

При этом меры по защите ребенка, приня-
тые органами соответствующего государства, 
прекращаются, как только иностранные орга-
ны опеки приняли свои меры, необходимые в 
данной ситуации. Из этого вытекает, что реше-
ния этих органов в отношение ребенка могут 
быть отменены или прекращены и будут иметь 
законную силу только решения иностранных 
органов опеки.

В главе III анализируемой Конвенции «При-
менимое право» закрепляется, что иностран-
ные органы опеки при осуществлении своих 
полномочий руководствуются только правом 
своей страны.

Российская Федерация присоединилась к 
Конвенции с двумя оговорками: недопусти-
мость использования французского языка при 
отправке официальных сообщений в централь-
ные органы РФ и признание исключительной 
юрисдикции органов РФ в вопросах принятия 
мер, направленных на защиту имущества ре-
бенка, находящегося на территории РФ, а так-
же сохранение права за РФ не признавать ро-
дительскую ответственность или какую-либо 
меру, если она несовместима с какой-либо ме-
рой, принимаемой органами РФ в отношении 
этого имущества. 

Для усиления защиты детей в нашей стране 
следует активизировать проведение научных 
и аналитических исследований по пробле-
мам совершенствования судопроизводства по 
трансграничным семейным спорам. Поэтому 
представляется важным проведение научных 
конференций, посвященных анализу между-
народно-правовых аспектов семейного права и 
защиты прав детей.

Настало время с целью усиления защиты 
детей введения в российское семейное законо-
дательство следующих принципов: наиболее 
тесной связи, наиболее благоприятного права 
и «наилучших интересов ребенка», последний 
закреплен в важнейшем акте — Конвенции о 
правах ребенка 1989 г. и в других международ-

но-правовых документах. В российском зако-
нодательстве применяются в основном прин-
ципы «учета интересов ребенка»; «приоритета 
интересов ребенка».

Включение в российское законодательство 
принципа обеспечения «наилучших интересов 
ребенка» позволит достигнуть приоритета ин-
тересов ребенка перед интересами иных лиц, 
включая родителей, опекунов, попечителей и 
т. д. По нашему мнению, определение россий-
скими судами и другими правоприменителями 
«наилучших интересов ребенка» должно рас-
сматриваться в качестве составной части кате-
гории «основ правопорядка Российской Феде-
рации», т. е. публичного порядка Российской 
Федерации (ст. 1193 третьей части ГК РФ  — 
VI раздел; ст. 167 СК РФ), нарушение которого 
может являться основанием для отказа судьи 
в применении иностранного права. При этом 
судьи и другие правоприменители обязаны 
давать объективную и всестороннюю оценку 
«наилучших интересов ребенка». 

Для достижения этой цели будет полезно 
установление более тесной связи судов, раз-
решающих трансграничные семейные споры, 
с правозащитными организациями. Для усиле-
ния защиты прав детей нужно более широкое 
информирование юридической общественно-
сти и населения о важнейших институтах ма-
териального и коллизионного международного 
частного права и институтах международного 
гражданского процесса, связанных с разреше-
нием трансграничных семейных споров. Для 
этого требуется сближение норм материально-
го международного частного права и процес-
суальных норм международного гражданского 
процесса. Нам представляется более предпо-
чтительной модель законодательства Турции, 
Грузии и др. государств по правовому регули-
рованию в одном законодательном акте право-
отношений международного частного права и 
международного гражданского процесса.

С целью приведения российского законода-
тельства в соответствие с положениями выше-
рассмотренных Гаагских конвенций, по наше-
му мнению, имеется потребность разработки 
в Российской Федерации специального закона 
«О порядке исполнения поручений иностран-
ных судов», отсутствие которого значительно 
осложняет деятельность судов при разрешении 
трансграничных семейных споров, наличие же 
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ст. 407 — «Судебные поручения» — в Граждан-
ском процессуальном кодексе РФ недостаточ-
но для регулирования этих отношений.

Кроме того, нами предлагается дополнить 
п.  2 ст. 407 ГПК РФ подпунктом 3 и изложить его 
в следующей редакции: «Поручение иностран-
ного суда о совершении отдельных процессу-
альных действий не подлежит исполнению, 
если: «исполнение поручения противоречит 
«наилучшим интересам ребенка». Это необхо-
димо сделать для выполнения международных 
обязательств РФ, установленных Конвенцией 
о правах ребенка 1979 г. по обеспечению «наи-
лучших интересов ребенка». 

Настало время ускорить унификации и гар-
монизации норм семейного законодательства 
Российской Федерации с положениями Гаагских 
конвенций 1980 г. и 1996 г. (касающихся «права 
опеки»; «обязанностей родителей»; «права до-
ступа»; «юрисдикции»; «применимого права», 
«признания и исполнения решений и постанов-
лений иностранных судебных органов»).

Нужно определить четкую иерархию при-
менения судами норм различных международ-
ных договоров, закрепляющих международно-
правовые регуляторы по защите прав детей, в 
процессе разрешения транснациональных се-
мейных споров.

Возникла явная потребность в приведении 
в единую систему с целью создания самостоя-
тельного правового комплекса весьма разно-
образных норм внутреннего законодательства 
Российской Федерации по защите прав детей, 
у которых родители имеют различное граждан-
ство, проживают на территориях разных стран, 
разводятся и оспаривают место проживания 
ребенка и правила общения с ним [5; 7].

Существует, по нашему мнению, также це-
лесообразность при отсутствии между госу-
дарствами-участниками спора Договоров о 
правовой помощи по семейным уголовным и 
гражданским делам признания принципа вза-
имности с целью выполнения судебных пору-
чений. В VI части ГК РФ он закреплен в ст. 1189. 
Применение принципа взаимности часто ис-
пользуется американскими судами при рас-
смотрении трансграничных споров с участием 
лиц, чьим личным законом является россий-
ское право. В этом случае правоприменителям 
необходимо доказать, что данный принцип 
действует между данными государствами.

Кроме того, следует исключить имеющее 
место неоправданное игнорирование рос-
сийскими правоприменителями Конвенции 
«О  получении за границей доказательств по 
гражданским или торговым делам» от 18 мар-
та 1970 г., основной целью которой является 
усовершенствование существующей системы 
исполнения судебных поручений и увеличения 
способов получения доказательств, и исполь-
зовать ее в качестве международно-правового 
инструмента по защите прав детей при разре-
шении трансграничных семейных споров. Дело 
в том, что на практике для подтверждения ис-
ковых требований и обоснования возражений 
на иск в международном гражданском процес-
се стороны должны располагать необходимы-
ми доказательствами. 

В ситуации, когда источники доказатель-
ственной базы находятся на территории ино-
странного государства, возникают проблемы 
по их поиску и получению. Для истребования 
доказательств на территории иностранных го-
сударств необходимо обращаться в соответ-
ствующие государственные органы иностран-
ного государства. Меры, предпринимаемые для 
получения доказательств, не всегда совпадают 
с интересами государства, на территории кото-
рого осуществляется получение доказательств. 
Трудности возникают в связи с имеющимися 
различиями в правовых системах государств, а 
также наличием или отсутствием в их право-
вых системах определенных институтов про-
цессуального права. Гаагская конвенция о 
получении за границей доказательств по граж-
данским или торговым делам 1970 г. закрепила 
основы для создания единой системы пересыл-
ки и исполнения судебных поручений, а также 
предусмотрела, какие виды процессуальных 
действий должны быть совершены для сбора 
доказательств по гражданским делам на тер-
ритории иностранного государства. Именно 
разработка этих норм позволила объединить 
вместе государств — участников Конвенции, 
принадлежащих к романо-германской и англо-
саксонской системам права. В данном между-
народно-правовом акте предусмотрены нор-
мы, направленные на гармонизацию различий 
в получении доказательств, имеющихся в за-
конодательстве вышеназванных стран. Можно 
заключить, что в Гаагской конвенции 1970 г. за-
ключены эффективные методы получения до-
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казательств за границей. Положения Гаагской 
конвенции 1970 г. имеют важное практическое 
значение, поскольку суды, рассматривающие 
споры с участием иностранных лиц, все чаще 
сталкиваются с необходимостью привлечения 
определенных доказательств по семейному 
спору за границей, например получение сви-
детельств о браке, информации о движении 
денежных средств по счетам в иностранных 
банках и т. д. Россия присоединилась к Гаагской 
конвенции 1970 г. на основе Федерального за-
кона от 12 февраля 2001 г. 11-ФЗ. Однако до сих 
пор не предприняты определенные действия 
для того, чтобы рассматриваемый междуна-
родно-правовой акт стал применяться в Рос-
сии. В результате ссылки в судебных решениях 
на Гаагскую конвенцию 1970 г. даются редко. 
В  заключение следует констатировать, что су-
ществует реальная потребность постоянно со-
вершенствовать судебную практику государств 
по применению международно-правовых регу-
ляторов по защите детей в процессе разреше-
ния трансграничных семейных споров.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются на-
правления совершенствования нового порядка 
жилищного обеспечения детей-сирот, действую-
щего в РФ с 01.01.2013, которым предусмотрено 
двухступенчатое предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам, по договору срочного специ-
ализированного найма, после его окончания  — 
по договору бессрочного социального найма. 
С  01.01.2019 вступают в силу изменения и допол-
нения в новый порядок жилищного обеспечения 
детей, оставшихся без попечения родителей. Из-
менения направлены как на совершенствование 
процедуры формирования специализированного 
(социального) жилищного фонда для данной ка-
тегории граждан, так и на корректировку поло-
жений о самом договоре, правах, обязанностях 
и ответственности нанимателей жилых помеще-
ний. Не все изменения можно оценить положи-
тельно, ряд из них может привести к коллизиям 
правоприменительной практики, а также создать 
риски  нарушения прав детей-сирот. При том, что 
в целом новые положения, безусловно, направ-
лены на улучшение общей ситуации с решением 
жилищного вопроса детей, оставшихся без по-
печения родителей, в отношении которых РФ и 
субъекты РФ выполняют непосредственную обя-
занность по предоставлению жилых помещений. 
В статье анализируются новеллы Федерального 
закона от 29.07.2018 N 267-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жилищный фонд; до-
говор найма специализированного жилого поме-
щения; договор социального найма; выселение из 
жилых помещений; члены семьи нанимателя; рас-
торжение договора найма; достаточное жилище.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЖИЛИЩНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА*

УДК 365

С 1 января 2019 г. вступают в силу поправки 
в Жилищный кодекс РФ и статью 8 Феде-
рального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О  дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в части совершенство-
вания порядка жилищного обеспечения детей- 
сирот, а также более четкой регламентации отно-
шений найма жилых помещений, нанимателями 
которых выступают дети, оставшиеся без попече-
ния родителей (лица из их числа). 

Новый порядок жилищного обеспечения 
детей- сирот применяется с 01.01.2013 и направ-
лен на выполнение государством своей прямой 
обеспечительной функции по предоставлению 
жилых помещений бесплатно определенным 
категориям граждан, нуждающимся в жилье 

* Cтатья подготовлена в рамках государственного за-
дания ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 
2018 год № 25.12608.2018/12.1.
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(статья  40 Конституции РФ). Дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, по 
достижении ими 18-летнего возраста должны 
незамедлительно обеспечиваться жилыми по-
мещениями из государственного и/или муни-
ципального жилищного фонда. С 01.01.2013 
форма решения жилищного вопроса лиц ука-
занной категории была изменена в жилищ-
ном законодательстве с тем, чтобы создать для 
детей- сирот дополнительные правовые гаран-
тии защиты их права на жилище, недопустимо-
сти его произвольного лишения, обеспечения 
социальной адаптации указанных граждан. 
С  01.01.2013 субъекты РФ формируют жилые 
помещения публичного жилищного фонда для 
детей-сирот в специализированный жилищ-
ный фонд и предоставляют указанным граж-
данам по достижении ими 18-летнего возраста 
на условиях договора найма специализирован-
ного жилого помещения на пятилетний срок, 
в течение которого согласно особому режиму 
специализированных жилых помещений, на-
ниматели не могут приватизировать и произве-
сти отчуждение жилых помещений, обменять 
жилые помещения, вселить поднанимателей. 
Таким образом, специализированный жилищ-
ный наем для лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, служит 
целям обеспечения сохранности жилого по-
мещения на период социальной адаптации 
указанных лиц. И только по окончании срока 
договора в отношении занимаемого нанимате-
лем жилого помещения подлежит заключению 
договор социального найма, являющийся бес-
срочным.

Жилые помещения детям, оставшимся без 
попечения родителей, предоставляются в по-
стоянное пользование, с решением их жилищ-
ной проблемы. Временный характер первич-
но заключаемого договора найма специали-
зированного жилого помещения выполняет 
функцию дополнительной гарантии. Таким 
образом, отношения по пользованию специ-
ализированным жилым помещением относят-
ся к нетипичным отношениям специализиро-
ванного найма по общему правилу, рассчи-
танным на временное проживание в жилом 
помещении, в то время как предоставленное 
жилое помещение лицам из числа детей-сирот 
обеспечивает их постоянную потребность в 
жилье. 

Более того, нормами ЖК РФ не было до не-
давнего времени предусмотрено выселение из 
жилого помещения нанимателей из числа де-
тей-сирот за нарушение обязательств по до-
говору найма специализированного жилого 
помещения, что объяснялось стремлением 
обеспечивать повышенную защиту от лише-
ния указанных граждан жилых помещений в 
период их социальной адаптации в качестве 
нанимателей по договорам специализирован-
ного найма (ч. 5 ст. 103 ЖК РФ в редакции до 
01.01.2019)1. Отсутствие возможности выселе-
ния нанимателей, с одной стороны, и обязан-
ность заключить с ними по окончании срока 
договора новый договор социального найма, 
имеющий бессрочный характер, с другой сто-
роны, создавали признаки наиболее абсолют-
ного права пользования у нанимателей из чис-
ла детей, оставшихся без попечения родителей, 
на предоставленное жилое помещение. Это со-
ответствовало положениям ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ 
о возможности оказания нанимателям в пери-
од срока действия договора найма специали-
зированного жилого помещения содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, и 
на этом основании возможности повторного 
заключения договора срочного найма, с тем, 
чтобы действие повышенных гарантий в виде 
невозможности выселения, оказания содей-
ствия, невозможности изъятия, приватизации 
и отчуждения жилого помещения было про-
должено. 

В отличие от специальных гарантий при-
менительно к договору специализированного 
жилого помещения для детей-сирот, правила-
ми о договоре социального найма жилого по-
мещения закреплены основания расторжения 
договора и выселения виновных лиц из жилого 
помещения за нарушающие действия (ст. ст. 90, 
91 ЖК РФ). 

С 01.01.2019 отмеченные для договора спе-
циализированного найма гарантии недопусти-
мости выселения из жилого помещения отме-

1 Согласно ч. 5 ст. 103 ЖК РФ в редакции до 01.01.2019 
предусматривалось, что дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут 
быть выселены из специализированных жилых помеще-
ний без предоставления других благоустроенных жилых 
помещений, которые должны находиться в границах со-
ответствующего населенного пункта.
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няются и вводятся основания для расторжения 
срочного договора и выселения нанимателя, 
несмотря на сохранение мер по оказанию со-
действия нанимателю в преодолении трудной 
жизненной ситуации в период срока договора 
найма и возможность заключения договора 
найма на новый срок2.

Основания расторжения договора регламен-
тированы новой ч. 4 ст. 101 ЖК РФ, действу-
ющей с 01.01.2019, согласно которой «договор 
найма специализированного жилого помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
может быть расторгнут в судебном порядке 
по требованию наймодателя при неисполнении 
нанимателем и проживающими совместно с 
ним членами его семьи обязательств по догово-
ру найма специализированного жилого помеще-
ния, а также в случае:

1) невнесения нанимателем платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги в тече-
ние более одного года и отсутствия соглашения 
по погашению образовавшейся задолженности 
по оплате жилых помещений и (или) комму-
нальных услуг;

2) разрушения или систематического по-
вреждения жилого помещения нанимателем 
или проживающими совместно с ним членами 
его семьи;

3) систематического нарушения прав и за-
конных интересов соседей, которое делает не-
возможным совместное проживание в одном 
жилом помещении;

4) использования жилого помещения не по 
назначению».

При этом в новой редакции ч. 5 ст. 103 ЖК РФ 
предусматривается, что при расторжении с деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, лицами из числа детей-сирот 

2 Кроме того, с 01.09.2019 предусматривается воз-
можность неоднократного заключения договора спе-
циализированного найма жилого помещения при не-
обходимости содействия нанимателю. Согласно новой 
редакции части 6 ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ в случае выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам из числа оставшихся без попечения ро-
дителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, договор найма специализированного жилого 
помещения может быть заключен на новый пятилетний 
срок неоднократно по решению органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
договора найма специализированного жилого 
помещения по указанным основаниям, нанима-
тель и проживающие совместно с ним члены его 
семьи подлежат выселению с предоставлением в 
границах соответствующего населенного пункта 
другого благоустроенного жилого помещения по 
договору найма специализированного жилого 
помещения, размер которого соответствует раз-
меру жилого помещения, установленному для 
вселения граждан в общежитие.

Представляется, что данная мера жилищной 
ответственности в виде расторжения договора 
специализированного найма и выселения из 
жилого помещения является спорной с пози-
ции ее пропорциональности в отношении та-
кой категории граждан, как дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из 
их числа, нуждающиеся в социальной адапта-
ции. И в данном случае выселение, хотя и пред-
усмотрено в судебном порядке и по основани-
ям, установленным законом, такая мера может 
привести к еще более худшим последствиям 
(результатам), с которыми призван бороться 
институт выселения из жилого помещения. 
Это ставит вопрос о соблюдении в отношении 
детей-сирот принципов и критериев достаточ-
ного жилища, регламентированного междуна-
родным правом прав человека3.

Кроме того, сами основания для расторже-
ния договора найма и выселения из жилого 
помещения нанимателя из числа детей-сирот, 
предусмотренные в ч. 4 ст. 101 ЖК РФ, не отве-
чают требованиям правовой определенности, 
что приведет к достаточно широкому их тол-
кованию на практике. Применительно к инсти-
туту выселения из жилого помещения такое 
положение не соответствует условиям допу-
стимого выселения и противоречит критериям 
достаточного жилища, уважению права на жи-
лище в понимании международного права4. 

3 Всеобщая декларация прав человека (принята Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) (статья 25); 
Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах принят Генеральной Ассамбле-
ей ООН 16 декабря 1966 года (статья 11); Европейская со-
циальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страс-
бурге 03.05.1996) (статья 31); Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 
1950 г.) (с изменениями и дополнениями) (статья 8).

4 Право на достаточное жилище является правом че-
ловека, признаваемым в международном праве прав че-
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Положение части 4 ст. 101 ЖК РФ сформу-
лировано таким образом, что расторжение до-
говора найма возможно при любом неисполне-
нии нанимателем и проживающими совместно 
с ним членами его семьи обязательств по дого-
вору найма специализированного жилого поме-
щения. Дополнительно к общему основанию за-
креплены виды нарушений — случаев, перечис-
ленные в пунктах 1–4 части 4 статьи 101 ЖК РФ. 
Подобного широкого закрепления оснований 
расторжения договора найма не установлено 
ни для социального найма, ни для коммерче-
ского найма. Так, например, согласно ч. 4 ст. 83 
ЖК  РФ, предусматривающей основания для 
расторжения договора социального найма, ис-
черпывающе закреплены основания расторже-
ния по требованию наймодателя, это конкрет-
ные виды нарушений нанимателем и членами 
его семьи обязательств по договору, а не общее 
основание – нарушение обязательств по догово-
ру. Таким образом, совершенно очевидно, что не 
любое нарушение обязанностей нанимателя по 
договору социального найма может влечь рас-
торжение договора и выселение из жилого по-
мещения, а только наиболее серьезные наруше-
ния, которые носят систематический характер и 

ловека как часть права на достаточный  жизненный 
уровень. Впервые ссылка на него делается в пункте 1 
статьи 25 Всеобщей декларации прав человека. В Между-
народном пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах, который, согласно широко распростра-
ненному мнению, является центральным механизмом 
защиты права на достаточное жилище, говорится о пра-
ве каждого на достаточный жизненный уровень для него 
и его семьи, включающий достаточное питание, одежду 
и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни 
(статья 11). На региональном уровне право на достаточ-
ное жилище признается в пересмотренной Европейской 
социальной хартии (1996 года). В Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 1950 года 
нет прямой ссылки на право на достаточное жилище, в 
судебной практике защита этого права вытекает из осу-
ществления других прав человека, таких как право на 
неприкосновенность частной жизни, право собствен-
ности, право на защиту семьи. Европейская социальная 
Хартия в ст. 31 предусматривает принятие государства-
ми мер по содействию доступу к жилью, отвечающему 
должным требованиям, предотвращению бездомности и 
сокращению ее масштабов с целью ее постепенной лик-
видации, обеспечения доступности цен на жилье для 
людей, не имеющих достаточных средств. В практике 
ЕСПЧ защита права на жилище находится в рамках ст. 8 
ЕКПЧ, предусматривающей право на уважение частной 
и семейной жизни, включая уважение жилища. 

случаи которых (основания) четко перечислены 
в законе. Именно такой подход отвечает усло-
виям законности и пропорциональности высе-
ления и соответствует гарантиям обеспечения 
гражданам достаточного жилища и уважения 
права на жилище. 

В принятых Комитетом Организации Объ-
единенных Наций по экономическим, социаль-
ным и культурным правам замечаниях общего 
порядка № 4 (1991) о праве на достаточное жи-
лище и № 7 (1997) о принудительных выселе-
ниях отмечаются  меры по защите от принуди-
тельных выселений5. Защита от принудитель-
ных выселений является ключевым элементом 
права на достаточное жилище и тесно связана 
с гарантированностью проживания. Прину-
дительные выселения определяются как «по-
стоянное или временное выселение отдельных 
лиц, семей и/или общин из их домов и/или с 
их земель против их воли, без предоставления 
надлежащей правовой или иной защиты или 
без обеспечения доступа к такой защите». По 
данным Программы Организации Объединен-
ных Наций по населенным пунктам (ООН-Ха-
битат), замечание общего порядка № 7, гово-
рится, что «запрещение принудительных вы-
селений, однако, не относится к выселениям, 
осуществляемым в принудительном порядке в 
соответствии с законом и согласно положени-
ям международных пактов в области прав че-
ловека» (пункт 3). При этом делается важный 
вывод, что во многих случаях принудительные 
выселения еще более усугубляют проблему, 
ради решения которой они предположительно 
и осуществлялись. Гарантии в случае выселе-
ний в тех случаях, когда выселение может быть 
оправданным из-за того, что жилец система-
тически не вносит арендную плату или при-
чиняет ущерб имуществу без уважительной 
причины, государство должно обеспечивать, 
чтобы выселение осуществлялось законным, 
разумным и соразмерным образом и согласно 
международному праву. Именно с учетом ука-
занных подходов международного права прав 
человека представляется спорной новая мера 
ЖК РФ о выселении нанимателя из жилого по-
мещения из числа детей-сирот за нарушения 

5 Право на достаточное жилище. Изложение фактов 
№ 21/Rev.1/ ООН. Управление Верховного комиссара 
по правам человека // https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/FS21_rev_1_Housing_ru.pdf 
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обязательств по договору, даже если такие на-
рушения носят существенный характер, вви-
ду того, что принудительное выселение может 
еще более усугубить проблему, для решения 
которой такое выселение предусмотрено и бу-
дет предприниматься: ухудшение жилищных 
условий и социального положения нанимате-
ля, его дальнейшая десоциализация, лишение 
нанимателя возможности получить помощь в 
преодолении трудной жизненной ситуации, за-
мена гарантированного жилищного обеспече-
ния временным жильем и т. п.

Введение института выселения за наруше-
ния обязательств по договору специализи-
рованного найма, причем в самом широком 
и неопределенном виде, является преждев-
ременной мерой до создания в субъектах РФ 
полноценной системы и порядка оказания со-
действия нанимателям в преодолении трудной 
жизненной ситуации. Согласно ч. 6 ст. 8 ФЗ № 
159-ФЗ порядок выявления обстоятельств, тре-
бующих содействия, устанавливается законо-
дательством субъекта Российской Федерации. 
Логично предположить, что и меры по содей-
ствию, а также порядок их оказания должны 
быть разработаны на уровне законодательства 
субъектов РФ, что в настоящее время не сдела-
но в полной мере и во всех субъектах РФ. Более 
того, существует еще одна проблема, которая 
не находит четкого разрешения в законода-
тельстве и практике его применения — место 
предоставления жилого помещения. Исходя 
из нормы ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ жилые помеще-
ния должны предоставляться лицам из числа 
детей-сирот по месту жительства, однако на 
практике возникают сложности с определени-
ем места жительства детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе 
для целей предоставления им жилых помеще-
ний. Место предоставления жилых помещений 
уполномоченными органами власти субъектов 
РФ или муниципального управления выбира-
ется по своему усмотрению, не всегда в инте-
ресах будущих нанимателей, что приводит к 
использованию предоставленных жилых по-
мещений гражданами не по назначению. На-
ниматели не проживают в жилых помещениях, 
сдают их неофициально в поднаем, что запре-
щено  правилами о договоре специализиро-
ванного найма, не содержат жилое помещение 
ввиду невозможности проживания в нем. Ука-

занные обстоятельства формально подпада-
ют под предусмотренное ч. 4 ст. 101 ЖК РФ в 
новой редакции основание для расторжения 
договора и выселения нанимателя из жилого 
помещения (ч. 5 ст. 103 ЖК РФ). Однако в дей-
ствительности такая ситуация является след-
ствием системных сбоев (несовершенства) в 
практике предоставления жилых помещений 
без учета потребностей и интересов нанима-
телей из числа такой категории граждан, как 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, без их социальной адаптации и со-
циализации в обществе, обеспечения их жилы-
ми помещения вдалеке от места работы и т. п. 
Так, под местом жительства детей-сирот, лиц 
из их числа уполномоченные органы власти 
понимают место первичного выявления детей, 
оставшихся без попечения родителей, место 
сохранения за ними непригодного жилого по-
мещения или жилого помещения, в котором 
остались проживать родители, лишенные в от-
ношении этих детей родительских прав, в дру-
гих случаях под местом жительства понимают 
место устройства и нахождения под опекой 
(попечительством), в некоторых случаях место 
фактического преимущественного прожива-
ния лица, как это предусмотрено в ст. 20 ГК РФ. 
Обостряется проблема и тем, что субъекты РФ 
или муниципальные образования предостав-
ляют жилые помещения указанным гражда-
нам не всегда своевременно. Поэтому в период 
ожидания граждане изменяют свое место жи-
тельства, трудоустраиваются, однако в отноше-
нии них не признается право на выбор места 
жительства и жилищное обеспечение реализу-
ет по последнему месту учета (месту включе-
ния в список, месту нахождения под контролем 
территориального органа опеки и т. п.). Таким 
образом, все риски несвоевременного предо-
ставления жилого помещения и обеспечения 
жилым помещением не по месту фактическо-
го проживания и социализации лица (трудо-
устройства) перекладываются на гражданина. 

Ввиду того, что субъекты РФ передают вы-
полнение государственного обязательства по 
жилищному обеспечению муниципальным об-
разованиям, в то время как указанное обяза-
тельство является региональным, и предусмо-
трено правило о формировании единого списка 
детей-сирот, нуждающихся в получении жи-
лья, на уровне субъекта РФ, фактическое пре-
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доставление жилых помещений ограничивает-
ся территорией конкретного муниципального 
образования, которое получило соответствую-
щее полномочие, что нельзя признать правиль-
ным подходом. Представляется, что дети-сиро-
ты, включенные в региональный список, имеют 
право получить жилое помещение на террито-
рии субъекта РФ, не ограничиваясь территори-
ей конкретного муниципального образования, 
например, в случае переезда, устройства на 
работу, отсутствия в конкретном муниципаль-
ном образовании жилых помещений и процес-
са их строительства в ближайшей перспективе.  

На устранение данного несоответствия и в 
целях исключения дискриминации в отноше-
нии детей-сирот, в ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ внесена 
новая ч. 3.1, пункт 3, которая учитывает воз-
можность изменения лицом места жительства 
и, соответственно, допустимость получения 
жилья по новому месту жительства. В новых 
положениях закрепляется такое основание ис-
ключения из списка, как включение граждан 
в список в другом субъекте Российской Фе-
дерации в связи со сменой места жительства. 
При этом порядок исключения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из списка в субъекте 
Российской Федерации по прежнему месту жи-
тельства и включения их в список в субъекте 
Российской Федерации по новому месту жи-
тельства должен устанавливаться Правитель-
ством Российской Федерации. 

На основании изложенного следует сделать 
вывод о преждевременном и непродуманном 
внесении изменений в ЖК РФ в части закре-
пления мер по расторжению договора специ-
ализированного найма и выселению из жилых 
помещений нанимателей из числа детей-сирот 
в период срока действия договора найма, не-
смотря на то, что в законодательство внесены 
новые положения, направленные на решение 
системных проблем, которые создавали ситу-
ации использования жилых помещений нани-
мателями не по назначению вследствие невоз-
можности проживания в них территориально. 

Еще одним несоответствием законодатель-
ства, связанным с новыми положениями о 
расторжении договора найма и выселении из 
жилого помещения, является условие предо-
ставления жилого помещения при выселении и 

его параметры. По рассмотренным основаниям 
(нарушение обязательств по договору) выселе-
ние из специализированного жилого помеще-
ния происходит с предоставлением в границах 
соответствующего населенного пункта другого 
благоустроенного жилого помещения по дого-
вору найма специализированного жилого по-
мещения, размер которого соответствует раз-
меру жилого помещения, установленному для 
вселения граждан в общежитие. Нормы все-
ления в общежитие в РФ предусмотрены для 
такого вида специализированного жилого по-
мещения, как общежитие. Жилые помещения 
в общежитиях предоставляются из расчета не 
менее шести квадратных метров жилой пло-
щади на одного человека (ч. 1 ст. 105 ЖК РФ). 
Однако подобная норма не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию, предоставляемому детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа. Согласно ч. 7 ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ 
по договорам найма специализированных жи-
лых помещений они предоставляются в виде 
жилых домов, квартир, благоустроенных при-
менительно к условиям соответствующего на-
селенного пункта, по нормам предоставления 
площади жилого помещения по договору со-
циального найма. Согласно ч. 1 ст. 50 ЖК РФ 
нормой предоставления площади жилого по-
мещения по договору социального найма яв-
ляется минимальный размер площади жилого 
помещения, исходя из которого определяется 
размер общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального 
найма. Норма предоставления жилого помеще-
ния рассчитывается исходя из общей площади 
жилого помещения, которая состоит из суммы 
площади всех частей такого помещения, вклю-
чая площадь помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилом помеще-
нии, за исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас (ст. 15 ЖК РФ).

Таким образом, жилое помещение, предо-
ставляемое детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, в т. ч. при выселении 
из одного помещения и вселении в другое, не 
может быть комнатой в коммунальной квар-
тире или комнатой в общежитии и составлять 
только жилую площадь для нанимателя, это 
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должна быть квартира или жилой дом, состо-
ящие из жилой площади и помещений вспомо-
гательного использования. 

Важно учитывать и то, как реализуется га-
рантия жилищного обеспечения детей-сирот в 
РФ с 01.01.2013. Указанная гарантия является 
адресной и предоставляется только льготнику 
из числа лиц указанной категории, хотя из за-
кона такой ограничительный подход не следу-
ет. По существу законодательство о специали-
зированном найме в его правоприменительном 
истолковании ограничивает норму предостав-
ления жилого помещения одним нанимателем 
без учета членов его семьи, например, несовер-
шеннолетних детей и супруга. В то время как до 
01.01.2013, когда жилые помещения предостав-
лялись сразу по договорам социального найма, 
минуя специализированный наем, общая пло-
щадь предоставляемого жилого помещения 
рассчитывалась по норме предоставления на 
всех членов семьи нанимателя. Таким образом, 
гарантия жилищного обеспечения для детей-
сирот является уже усеченной, и жилые по-
мещения, строящиеся или приобретаемые для 
специализированного фонда, являются мало-
габаритными, однокомнатными квартирами 
общей площадью 20 кв. м. в среднем по РФ на 
одиноко проживающего нанимателя. Выселе-
ние из такого жилого помещения в еще мень-
шее по площади и являющееся коммунальным 
жилым помещением, что допускается с учетом 
нового положения ч. 5 ст. 103 ЖК РФ, представ-
ляется нарушением права лиц указанной кате-
гории на достаточное жилище и существенным 
сокращением гарантии жилищного обеспече-
ния, которое имеет все шансы получить произ-
вольное толкование и применение на практике.

Ввиду того, что гарантия жилищного обе-
спечения детей-сирот применяется на прак-
тике адресно, и жилое помещение рассчиты-
вается по норме предоставления на одного 
человека-льготника, законодательно не был 
решен вопрос о праве пользования жилым 
помещением членов семьи нанимателя. В то 
время как, иcходя из природы договора специ-
ализированного найма для детей-сирот, сле-
дует, что указанный договор как форма реше-
ния жилищного вопроса указанной категории 
граждан рассчитан в итоге на постоянное обе-
спечение жилым помещением и должен соз-
давать и сохранять все гарантии социального 

найма для нанимателей. Это подтверждается 
и применением к договору специализирован-
ного найма по аналогии закона норм о соци-
альном найме, и механизмом субсидиарного 
применения положений о социальном найме 
к специализированному в случаях, предусмо-
тренных законом, и промежуточным характе-
ром договора специализированного найма для 
детей-сирот как гарантии защиты жилищного 
права на период социальной адаптации нани-
мателя, а также прямым закреплением в ч. 7 
ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ положения о предоставле-
нии жилых  помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот по норме 
предоставления, установленной для договора 
социального найма. Таким образом, промежу-
точное предоставление жилого помещения по 
договору специализированного найма с после-
дующим закреплением этого же жилого поме-
щения на условиях социального найма должно 
обеспечивать все гарантии социального жилья 
для нанимателя изначально, а не представлять 
собой меру по сокращению жилищных гаран-
тий и изменению по существу формы жилищ-
ного обеспечения. Договор социального най-
ма всегда учитывал членов семьи нанимателя, 
закрепляя за ними равные права пользования 
жилым помещением, кроме того, жилое поме-
щение в социальный наем предоставляется из-
начально с учетом членов семьи нанимателя. 
В  отношении жилищного обеспечения детей-
сирот по новой модели, через договор специа-
лизированного найма, практика пошла по пути 
применения нормы предоставления только в 
отношении нанимателя. Однако при последу-
ющем заключении в отношении жилого поме-
щения, рассчитанного на одного нанимателя, 
договора социального найма учесть членов его 
семьи не представляется возможным, так как 
общая площадь жилого помещения не под-
лежит изменению, сохраняется тот же объект 
жилищных прав.  

С 01.01.2019 введены положения о праве 
пользования жилым помещением нанимателя 
для членов его семьи, несовершеннолетних де-
тей, супруга. Согласно новой части 3 ст. 109.1 
ЖК РФ в жилые помещения, предоставленные 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жи-
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лых помещений, могут быть вселены их не-
совершеннолетние дети и супруг (супруга). 
Указанные лица включаются в договор найма 
специализированного жилого помещения. При 
этом жилое помещение продолжает оставать-
ся однокомнатной квартирой и норма предо-
ставления на членов семьи не учитывается ни 
при заключении договора специализирован-
ного найма, ни при заключении в отношении 
предоставленного жилого помещения догово-
ра социального найма в последующем, что об-
наруживает явное противоречие требованиям 
жилищного законодательства к социальному 
жилью и не соответствует критериям доста-
точного жилища в смысле, придаваемом ему 
нормами международного права. Кроме того, 
подобная усеченная гарантия снижает при-
влекательность жилищного фонда, состояще-
го исключительно из однокомнатных квартир, 
рассчитанных на одиноко проживающих нани-
мателей, а также не соответствует принципам 
государственной поддержки семьи в РФ.  
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ANNOTATION. The article considers ways to improve the new housing procedure for orphans, which operates in the 

Russian Federation since 01.01.2013. The procedure implies a two-stage provision of residential premises for orphans — 

first under a specialised fixed-term rental agreement, then, after its completion, under a termless rental agreement. There 
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ропейского авторского права, рассматри-
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об авторском праве на едином цифровом 
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К ВОПРОСУ О ЕВРОПЕЙСКОЙ 
РЕФОРМЕ АВТОРСКОГО ПРАВА 

УДК 341.96

В условиях постоянно меняющихся технологий, 
оказывающих неизменное влияние на те или 
иные сферы общественных отношений, перед 

современным правом возникают все новые вызовы, 
требующие оперативного законодательного реагирова-
ния. Среди правовых институтов, испытывающих по-
требность в постоянном реформировании с целью со-
ответствия новейшим достижениям в области высоких 
технологий, право интеллектуальной собственности 
занимает особое место. На сегодняшний день все чаще 
поднимается вопрос о необходимости принципиально 
новых подходов в авторском праве, поскольку устояв-
шиеся правовые модели к складывающимся отношени-
ям в ряде случаев полностью неприменимы или мало-
эффективны.

В числе причин, по которым, согласно сложивше-
муся мнению, авторское право на современном этапе 
скорее препятствует прогрессу, чем оказывает положи-
тельное действие, можно назвать следующие:

– глобальная цифровая среда;
– создание технологий 3D-печати;
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– доступность оборудования, необходимого 
для создания аудио- и видеоконтента (цифро-
вая запись)1;

– сведение до минимума расходов на созда-
ние копий произведений и доведение их до ко-
нечных пользователей;

– возможность авторов распространять 
произведения в сети Интернет с минимальны-
ми затратами при помощи информационных 
посредников;

– вовлечение в творческий процесс большо-
го числа лиц, не являющихся профессиональ-
ными авторами.

С другой стороны, все большую актуаль-
ность получают вопросы взаимодействия ав-
торских прав в цифровую эпоху с отдельными 
конституционными правами личности, таки-
ми как право на свободу информации и право 
на участие в культурной жизни [1, c. 55–60]. 
Особого внимания заслуживают попытки раз-
решения возникающих противоречий и усиле-
ния охраны авторских прав, предпринимаемые 
как на уровне международного права, так и в 
национальных законодательствах. 

Следует отметить, что разработка специаль-
ных международно-правовых норм в сфере ох-
раны интеллектуальной собственности в сети 
часто сопряжена с серьезными проблемами 
и противоречиями со сложившимися право-
выми принципами. Так, в рамках Соглашения 
ТРИПС, устанавливающего достаточно вы-
сокие требования к охране интеллектуальной 
собственности для государств — членов ВТО, 
была предпринята попытка разработки и при-
нятия Международного соглашения по борьбе 
с контрафактной продукцией АСТА. С приня-
тием этого Соглашения планировалось создать 
многоуровневую систему контроля над обо-
ротом контрафактной продукции в цифровой 
сфере, граничащую, по сути, с прямым нару-
шением личных прав человека в пользу защи-
ты прав на интеллектуальную собственность 
[2, c. 113–115]. В частности, предусматривалось 
усиление контроля со стороны провайдеров, 
создание системы для идентификации пользо-
вателей, что исключало бы анонимность в сети. 
Кроме того, предусматривалось право выбо-
рочно досматривать содержимое электронных 

1 Последняя тенденция современного кинематогра-
фа  — съемка художественного фильма на цифровую ка-
меру смартфона.

носителей граждан при пересечении нацио-
нальных границ с любой страной — участни-
цей АСТА, что фактически являлось прямым 
противоречием международным нормам о не-
прикосновенности частной жизни. Ввиду ука-
занных обстоятельств проект Соглашения был 
отклонен Европейским парламентом.

Существует и обратная ситуация, когда нор-
мы национального законодательства вступают 
в противоречие с правовыми принципами, за-
крепленными в международно-правовых нор-
мах. Так, в США сравнительно недавно были 
разработаны и даже одобрены на уровне Се-
ната, но не приняты два законопроекта, по-
священные борьбе с контрафактом в сети, это 
ПИПА («Закон о защите интеллектуальной 
собственности — Protect Intellectual Property 
Act, PIPA) и СОПА («Закон о предотвращении 
пиратской деятельности» — Stop Online Piracy 
Act, SOPA). Проекты не были приняты в свя-
зи с активным протестом интернет-аудитории 
США и таких сайтов, как поисковая система 
Google, социальная сеть Facebook и электрон-
ная библиотека «Википедия» [3, с. 36–43]. Суть 
ограничений упомянутых законопроектов сво-
дилась к тому, что любой участник отношений 
в сети Интернет обязан был фактически по лю-
бому обращению правообладателя прекратить 
предоставление услуг ресурсу, обвиняемому 
правообладателем в пиратстве, и прекратить 
с ним любое взаимодействие. Нетрудно заме-
тить, что введение в действие подобных огра-
ничений существенно нарушило бы и принцип 
разумного баланса интересов, провозглашен-
ный авторским правом, и свободу слова и мас-
совой информации, гарантируемую междуна-
родными актами по правам человека. Такой 
подход противоречит принципу свободного, 
широкого и сбалансированного распростране-
ния информации, закрепленному Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН «Вопросы, касаю-
щиеся информации», где свобода информации 
признается в отношении каждых человека, ор-
ганизации, государства. Ни одно государство 
не вправе ограничивать свободное распростра-
нение информации на своей территории, если 
только содержание распространяемой инфор-
мации не нарушает принципов международно-
го права, международных договоров с участием 
данного государства, международных обычаев, 
а также иных охраняемых прав отдельных лиц. 
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Таким образом, вопрос о проведении гло-
бального реформирования международно-
правовых норм в сфере авторского права яв-
ляется предметом пристального внимания не 
только профессионального сообщества, но 
также и интернет-сообщества во всем мире. 
В  частности, существенный интерес в течение 
последних лет привлекала европейская рефор-
ма интеллектуальной собственности в области 
авторского права и смежных прав в цифровой 
среде. Надо отметить, что последняя наиболее 
значимая правовая регламентация в этой обла-
сти относилась к принятию в 2001 году Дирек-
тивы 2001/29/ЕС Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза «О гармонизации 
некоторых аспектов авторских и смежных прав 
в информационном обществе», направленной 
на реализацию Договора ВОИС по авторско-
му праву 1996 года. В то же время отдельные 
вопросы, связанные с использованием произ-
ведений и объектов смежных прав в цифровой 
среде, разрешались также в Директиве 2012/28/
EU об определенных случаях разрешенного ис-
пользования сиротских произведений (Directive 
2012/28/EU of the European Parliament and of the 
Council of 25  October 2012 on certain permitted 
uses of orphan works), Директиве 2014/26/EU Ев-
ропейского Парламента и Совета от 26.02.2014 о 
коллективном управлении авторскими и смеж-
ными правами и мультитерриториальном лицен-
зировании прав на музыкальные произведения 
в целях онлайнового использования на внутрен-
нем рынке (Directive 2014/26/EU of the European 
Parliament and of the Council of 26 February 2014 
on collective management of copyright and related 
rights and multi-territorial licensing of rights in 
musical works for online use in the internal market) 
и некоторых других.

В 2015 году была предложена программа 
по улучшению работы единого европейского 
рынка, в первую очередь его цифрового сег-
мента, были сформулированы такие основные 
задачи, как расцвет экономики данных и он-
лайн бизнес-проектов, доступность контента 
пользователям, защищенность интересов ав-
торов. В рамках заявленной программы Евро-
пейская комиссия разработала ряд регламен-
тов, директив, сообщений и сопроводительных 
материалов. Наиболее важные предложения 
Еврокомиссии были изложены тогда еще в 
проекте Директивы об авторском праве на еди-

ном цифровом рынке (Directive of the European 
Parliament and of the Council on copyright in the 
Digital Single Market) [6]. Директива содержала 
некоторые важные изъятия из исключитель-
ного права на произведения или упрощенный 
порядок выдачи лицензий на использование. 
Данный документ в то же время вызвал не 
прекращающиеся по сей день активные споры 
среди представителей СМИ, киноиндустрии, 
интернет-сообщества, правоведов, связанные 
с новыми правилами использования произве-
дений в сети Интернет. В июле проект Дирек-
тивы был отклонен Европарламентом, однако 
12  сентября 2018 года был принят с поправка-
ми и в настоящий момент ожидает окончатель-
ного одобрения в январе 2019 года.

Среди положительных нововведений, пред-
ложенных Директивой, можно выделить упо-
мянутые выше изъятия из сферы действия 
исключительных прав авторов и правооблада-
телей, в числе которых следующие.

1. Изъятие из права на воспроизведение 
объектов авторских и смежных прав, из ав-
торского и  sui  generis  права на воспроизведе-
ние баз данных и использование материалов из 
них, а также из права на цифровое использо-
вание публикаций в прессе. Исследовательские 
организации, имеющие правомерный доступ 
к произведениям и иным охраняемым объек-
там, вправе осуществлять глубинный анализ 
текстов и данных (к которым относятся зву-
ки, изображения и иные виды информации) в 
целях научного исследования. Это изъятие не 
может быть ограничено договором (условиями 
лицензии).

2. Изъятие из прав на воспроизведение, на 
сообщение и доведение до всеобщего сведения 
объектов авторских и смежных прав, автор-
ского и sui generis прав на воспроизведение баз 
данных и использование материалов из них, 
прав на использование компьютерных про-
грамм, а также прав на цифровое использова-
ние публикаций в прессе для использования в 
качестве иллюстраций в учебной деятельности 
в объеме, оправданном некоммерческим ха-
рактером такого использования, при условии, 
что такое использование а) имеет место на тер-
ритории образовательного учреждения или 
через защищенную электронную сеть, доступ 
к которой предоставлен только ученикам, сту-
дентам и преподавательскому составу такого 
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учреждения; б) сопровождается указанием на 
источник, включая имя автора, если это тех-
нически осуществимо. В качестве допустимого 
цифрового использования рассматриваются 
случаи применения цифровых материалов в 
офлайновых занятиях и в дистанционном обу-
чении, в том числе трансграничном. 

3. Изъятие из права на воспроизведение 
объектов авторских и смежных прав, автор-
ское и sui generis право на воспроизведение баз 
данных и использование материалов из них, 
право на воспроизведение компьютерных про-
грамм, а также право на цифровое использова-
ние публикаций в прессе. Оно позволит орга-
низациям культурного наследия (библиотекам, 
музеям, архивам, кино- и аудиофондам) изго-
тавливать копии любых произведений и иных 
охраняемых объектов, постоянно находящихся 
в их собрании, с помощью любых подходящих 
технологий, в любых форматах и на любых но-
сителях, но исключительно в целях сохранения 
таких РИД и в объеме, необходимом для сохра-
нения.

В отношении выдачи лицензий Директива 
предлагает следующие нововведения.

Упрощенный порядок выдачи лицензий в 
отношении произведений, вышедших из ком-
мерческого оборота (out-of-commerce  works). 
Обычно получить предварительное согласие 
правообладателя на использование таких РИД 
бывает достаточно трудно в силу давности их 
создания, ограниченной коммерческой ценно-
сти или из-за того, что они изначально не были 
предназначены для коммерческого использо-
вания [4]. В целях повышения доступности 
этих произведений, Директива предоставляет 
возможность организациям по коллективно-
му управлению авторскими правами выдавать 
при определенных условиях лицензии на ис-
пользование в том числе от имени тех правооб-
ладателей, которые не передавали таких прав 
названным организациям.

Организации культурного наследия, к ко-
торым относятся библиотеки, музеи, архивы 
и другие аналогичные организации, вправе на 
основании лицензии использовать произведе-
ние во всех государствах-членах ЕС. Назван-
ное изъятие охватывает все виды творческих 
результатов, разрешая их оцифровку и распро-
странение, в том числе трансграничное, в свя-
зи с чем вышедшие из коммерческого оборота 

РИД станут гораздо доступнее для обычных 
пользователей. Это означает, что музеи и архи-
вы смогут демонстрировать цифровые версии 
не только произведений, находящихся в обще-
ственном достоянии, но также и современных, 
если их коммерческое распространение окон-
чено.

При этом учитывается тот факт, что орга-
низации культурного наследия несут большие 
затраты на массовую оцифровку и распростра-
нение произведений. Поэтому условия лицен-
зий не должны запрещать таким организациям 
извлекать прибыль из оцифрованных произве-
дений для возмещения расходов на приобрете-
ние лицензий, а также расходов на обработку 
таких произведений и их распространение.

Кроме перечисленного, Директива предус-
матривает повышение доступности платформ 
«видео по требованию», предназначенных для 
более активного использования аудиовизуаль-
ных произведений. 

Очень важным представляется правило о 
справедливом вознаграждении авторов и ис-
полнителей. Им будет предоставлено право 
требовать выплаты дополнительного возна-
граждения по договорам об использовании их 
прав (лицензионным договорам и договорам 
уступки прав), если изначально согласованное 
вознаграждение является непропорционально 
низким по сравнению с последующими дохо-
дами и выгодами, получаемыми от использова-
ния их произведений и исполнений.

К наиболее спорным относятся положения 
статей 11 и 13 Директивы, первая из которых 
предлагает так называемый «налог на ссылки» 
(link tax), а именно, речь идет о цифровом ис-
пользовании публикаций в прессе. Согласно 
статье 11 провайдеры будут обязаны выплачи-
вать издателям справедливое вознаграждение 
за такое использование. Вторая обязывает кон-
тент провайдеров устанавливать «фильтры» 
(upload filter) для отслеживания любых нару-
шений авторских прав, что, по сути, означает 
цензуру всего загружаемого пользователями 
контента. Более того, в этой ситуации предпо-
лагается автоматическая блокировка контен-
та, что сразу ставит вопрос о том, как сможет 
программа-робот отличать незаконное исполь-
зование от случаев цитирования, пародий и 
других ситуаций разрешенного свободного ис-
пользования произведений. 
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Первоначальная редакция названных статей 
вызвала настолько негативную реакцию интер-
нет-сообщества, что Европарламент признал 
необходимым отправить проект на доработку, 
что и было сделано в июле 2018 года. После это-
го статьи претерпели определенные изменения, 
в частности, были сделаны некоторые оговор-
ки по поводу тех ситуаций, в которых «налог 
на ссылки» применяться не будет, срок охраны 
публикаций ограничивается пятью годами, и 
некоторые другие. В отношении «фильтрации» 
контента предусмотрено общее правило, соглас-
но которому пользователи будут иметь возмож-
ность отстаивать свои права по поводу исполь-
зования того или иного контента, при этом их 
персональные данные не должны разглашаться, 
а также правило, касающееся ограничения авто-
матической блокировки контента. Кроме того, 
внесено положение о ведении конструктивного 
диалога между правообладателями и контент-
провайдерами с целью соблюдения прав челове-
ка и установления разумных изъятий и ограни-
чений из обозначенного правила.

Тем не менее многие придерживаются мне-
ния, что Интернет в том виде, в котором мы 
его знаем, уже не будет существовать после 
введения Директивы в действие [7; 9]. Во мно-
гом это обусловлено тем, что разработчики по-
прежнему опираются на существующую кон-
цепцию авторского права, не считая правиль-
ным пересматривать ее в корне применительно 
к цифровой среде. Поскольку, по их мнению, 
с учетом постоянного роста пользователей 
цифрового контента, это фактически означает 
утрату исключительного характера авторских 
прав теми правообладателями, чьи интересы 
реализуются не в интернет-пространстве. На-
пример, положения статьи 11 призваны раз-
решить проблемы соблюдения прав издателей 
в отношении цифрового использования их из-
даний, поскольку последние испытывают эко-
номические трудности в связи с постоянным 
снижением дохода за счет того, что их аудито-
рия уходит в сеть, где сложилась практика бес-
платного размещения издателями новостных 
материалов и иного контента. Но, с другой сто-
роны, мы имеем дело с ситуацией ограничения 
свободы информации, поскольку ряд интер-
нет-платформ будет вынужден отказаться от 
распространения информации, не имея воз-
можности соблюдать требования Директивы 

опять-таки в силу экономических, а возможно, 
и организационных трудностей. Существен-
ное нарушение права на свободу информации 
усматривают и в положениях статьи 13 Дирек-
тивы. «Требуя от интернет-платформ ввести 
автоматическую фильтрацию контента, кото-
рый загружают пользователи, статья 13 делает 
беспрецедентный шаг в сторону превращения 
интернета из открытой платформы для обме-
на и инноваций в инструмент автоматической 
слежки и контроля» — говорится в открытом 
письме основателей Интернета, в том числе 
Тима Бернерса-Ли, в Европарламент [8].

Анализируя рассматриваемый проект, сле-
дует отметить, с одной стороны, несомненную 
актуальность положений, касающихся разум-
ных изъятий из сферы действия исключитель-
ных прав, а также несомненную важность до-
полнительных гарантий прав авторов и испол-
нителей в случаях, когда последующее исполь-
зование произведений (исполнений) приносит 
значительный доход по сравнению с первона-
чальным вознаграждением автора. С  другой 
стороны, вызывает серьезные опасения под-
ход, при котором блокировка той или иной ин-
формации в интернет-пространстве «ставится 
на поток», фактически разрушая ту новую фор-
му информационного обмена, которой стала на 
сегодняшний день интернет-среда. 

Как справедливо отмечается в современной 
юридической литературе, общественная по-
требность обеспечить сохранность и участие 
всех произведений в гражданском обороте с 
использованием современных средств хране-
ния и распространения информации пока не 
находит адекватного отражения в законода-
тельстве России и других развитых стран [5, с. 
3]. В связи с этим актуальность принципиаль-
но иного подхода к реализации исключитель-
ных прав на произведения в цифровой среде на 
сегодняшний день только возрастает.

Делая выводы из вышесказанного, следует 
отметить, что международно-правовая охра-
на авторских и смежных прав в сети Интернет 
в настоящий момент сопряжена с решением 
сложнейших вопросов, к которым относятся: 

– пределы допустимого вмешательства меж-
дународно-правового регулирования, с одной 
стороны, в сферу частной свободы лица (сво-
бода слова, информации, неприкосновенность 
частной жизни), с другой стороны, в дела госу-



52 А.Б. АРЗУМАНЯН

дарства (информационная безопасность, явля-
ющаяся важнейшей составляющей националь-
ной безопасности, суверенитет государства);

– баланс интересов интернет-сообщества, 
авторов (исполнителей), правообладателей и 
информационных посредников, разумное рас-
пределение между ними прав, обязанностей и 
ответственности при использовании произве-
дений (исполнений) в цифровой среде;

– бремя защиты авторских и смежных прав 
в сети Интернет, которое должно возлагаться 
не только и не столько на информационных 
посредников, цивилизованным является под-
ход, согласно которому устанавливается также 
ответственность конечных пользователей, что 
формирует культуру потребления платного 
контента по доступным ценам. Такой подход 
применяется и в национальном законодатель-
стве таких стран, как, например, Германия, 
Китай, Франция, что уравновешивает баланс 
интересов всех заинтересованных лиц в ис-
пользовании объектов авторских и смежных 
прав в сети Интернет;

– недопущение цензуры при отслеживании 
нарушений авторских и смежных прав;

– установление разумных изъятий из сферы 
действия исключительных прав в отношении 
произведений и объектов смежных прав, при 
этом предпочтительным представляется от-
каз от закрепления исчерпывающего перечня 
таких изъятий и предоставления свободы ус-
мотрения национальным законодательствам 
в указанном вопросе. Упор должен делаться 
на разумное и справедливое некоммерческое 
использование в научных, образовательных, 
информационных, культурных и других обще-
ственно-полезных целях;

– установление справедливого вознагражде-
ния авторам (исполнителям) при дальнейшем 
успешном коммерческом использовании про-
изведения в цифровой среде.
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противодействие преступности

АННОТАЦИЯ. Решение о повыше-
нии пенсионного возраста послужило 
толчком для дискуссии о возрастной дис-
криминации в сфере трудовых отноше-
ний. Тем не менее введение уголовной от-
ветственности за необоснованный отказ 
в приеме на работу или необоснованное 
увольнение лиц, достигших предпенси-
онного возраста, вызвало неоднозначную 
реакцию в профессиональном юридиче-
ском и бизнес-сообществах. В настоящей 
статье, сопоставляя плюсы и минусы 
введения уголовной ответственности за 
трудовую дискриминацию возрастных 
работников, авторы размышляют отно-
сительно перспектив ее применения и 
делают вывод о поспешности и непро-
думанности юридических формулировок 
новой уголовно-правовой нормы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: защита трудо-
вых прав лиц, достигших предпенсион-
ного возраста; уголовная ответствен-
ность; уголовная политика. 
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УДК 343.2/.7

Символично, что первым законом, положившим 
начало нашумевшей пенсионной реформе, стал 
закон об уголовной ответственности за необос-

нованный отказ в приеме на работу или необоснован-
ное увольнение лиц предпенсионного возраста. По это-
му вопросу разногласий было значительно меньше, чем 
по другим позициям, хотя голосование и не было еди-
ногласным. Однако полное единодушие наблюдалось в 
том, что возрастная дискриминация в сфере трудовых 
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отношений — это проблема, которая в сложив-
шихся условиях требует немедленного реше-
ния1. 

Стремительное прохождение законопро-
екта от высказанного Президентом РФ 29 ав-
густа 2018 года в телевизионном обращении 
предложения до его принятия и опубликова-
ния 5 октября 2018 года2 не оставляет сомне-
ния в том, что уголовное право в очередной 
раз было использовано как «средство туше-
ния пожара». Подобные изменения и дополне-
ния уголовного закона «свидетельствуют о со-
хранении (а возможно, и усилении) признаков 
системы социалистического права, отражаю-
щих идею примата государства над правом», 
что отмечалось в юридической литературе 
[3,  с. 12]. 

На многих принятых в последние годы уго-
ловно-правовых нормах — ощутимый налет 
популизма. Популизм в уголовном праве мож-
но определить как принятие нереалистичных, 
но популярных в конкретной ситуации норм 
для достижения утилитарных целей.

В рамках обсуждаемого вопроса, несмотря 
на практически единодушное признание не-
обходимости гарантировать трудовые права 
лиц, достигших предпенсионного возраста, по-
средством уголовного закона, имеются много-
численные весьма скептические оценки отно-
сительно будущего правоприменения данной 
нормы. Эксперты прогнозируют, что оно бу-
дет показательным и точечным: «Новая статья 
в УК будет применяться редко — в наиболее 
вопиющих случаях»3. Отмечается также, что 
принятие рассматриваемой нормы может сти-
мулировать работодателей к поиску обходных, 

1 Дискриминацию по возрасту принято обозначать 
термином эйджизм. В этом плане выделяются две уязви-
мые категории населения — молодежь и лица пожилого 
возраста (https://ru.wikipedia.org). С этой точки зрения 
введение уголовной ответственности за отказ в приеме 
на работу или необоснованное увольнение только для 
последних не решает в полной мере задачу охраны тру-
довых прав людей от дискриминации по возрасту.

2 Федеральный закон РФ от 3 октября 2018 г. № 352-
ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: https://
rg.ru/2018/10/04/fz-352-site-dok.html 

3 РГ от 20.09.2018 [Электронный ресурс] // URL: 
https://rg.ru/2018/09/20/popravki-o-nakazanii-za-uvol-
nenie-grazhdan-predpensionnogo-vozrasta-proshli-vto-
roe-chtenie.html 

внешне законных путей избавления от воз-
растных работников4. 

Усугубляют ситуацию и чисто юридические 
вопросы, в частности, что следует признавать 
необоснованным отказом; каким образом дол-
жен решаться вопрос о субъекте данного пре-
ступления: это исключительно руководитель 
предприятия/учреждения/организации или 
только лицо, возглавляющее кадровую службу, 
либо и тот и другой и др.

Но самое главное то, что, по мнению многих 
экспертов, новая норма, еще не успев родить-
ся, уже считается «мертвой», так как приме-
няться на практике она не будет. М.М. Бабаев 
и Ю.Е. Пудовочкин в качестве первоочередной 
причины существования феномена т. н. мерт-
вых норм в отечественном уголовном зако-
нодательстве называют непродуманную кри-
минализацию [1, с.  157]. На 1 октября 2018 г. 
Особенная часть действующего УК РФ включа-
ла 112 новых статей, ст. 144.1 станет 113 в этом 
перечне. Первоначальный объем Особенной 
части отечественного Уголовного кодекса уве-
личился практически более чем на одну треть. 
В то же время, по нашим подсчетам, около 170 
статей Особенной части действующего УК РФ 
практически не работают5. В их числе и статья 
145 УК РФ, которая является непосредствен-
ным прототипом новой нормы. За последние 
годы (для анализа доступна статистика суди-
мости, начиная с 2009 года) количество осуж-
денных по ст. 145 УК РФ можно пересчитать по 
пальцам одной руки6 (табл. 1).

По образному выражению А.Н. Савенкова, 
основной массив статей, которые используют-
ся в реальной судебной практике, в настоящее 
время вполне укладываются в «черный базаль-
товый столб с нанесенными на нем надписями» 
(имеется в виду Кодекс царя Хаммурапи, созда-

4 Например, переход на срочные трудовые договоры, 
увольнение до достижения предпенсионного возраста, 
увольнение по вынужденному соглашению сторон и т. д. 
См., например: [2]. 

5 Конечно, неприменяемость норм обусловлена раз-
ными факторами, изучение которых является самосто-
ятельной проблемой, выходящей за рамки настоящей 
статьи.

6 Данные судебной статистики за период 2009–2017 гг. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79. 
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ние которого относится к XVIII веку до нашей 
эры)7. 

Нормативная «жизнь» ст. 145 УК РФ продол-
жается около века. Она появилась в уголовном 
законодательстве, кстати, тоже по партийному, 
т. е. по политическому призыву, в 1937 г. В част-
ности, решение о необходимости введения уго-
ловной ответственности за нарушение трудо-
вых прав беременных женщин впервые было 
сформулировано вначале в Постановлении 
ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г., а впослед-
ствии еще раз прозвучало уже как руководство 
к действию и в Постановлении ЦИК и СНК 
СССР от 5 октября 1936 г. Во исполнение дан-
ных решений 10 мая 1937 г. в УК РСФСР была 
введена ст. 133-а, предусмотревшая уголовную 
ответственность за отказ в приеме женщин на 
работу и за снижение им заработной платы по 
мотивам беременности. В 1949 г. перечень ос-
нований уголовной ответственности по данной 
статье был расширен за счет отнесения к по-
терпевшим также кормящих матерей. Уголов-
ный кодекс РСФСР (ст. 139) уточнил объектив-
ную сторону рассматриваемого преступления, 
определив, что она может выражаться в следу-
ющих действиях: отказ принять на работу или 
увольнение с работы женщины по мотивам ее 
беременности, а также кормящей матери [4, 
с.  244].

Признавая необходимость дополнительных 
уголовно-правых гарантий трудовых прав для 
лиц, достигших предпенсионного возраста, 
особенно в условиях пенсионной реформы, тем 
не менее вызывает недоумение отсутствие сле-
дов поиска альтернативных решений. В част-
ности, действующий УК РФ содержит ст. 136 

7 Стенограмма заседания круглого стола на тему 
«Проблемы законодательного обеспечения проекта кон-
цепции уголовной политики» от 13 декабря 2017 г. // 
О законодательном обеспечении уголовно-правовой по-
литики в Российской Федерации: сборник материалов. 
М.: Издание Совета Федерации, 2018. С. 173.

Таблица 1
Данные судебной статистики за 2009–2017 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число
осужденных 3 3 1 0 2 0 0 1 2

«Нарушение равенства прав и свобод человека 
и гражданина», которая в самом общем виде 
предусматривает уголовную ответственность 
за дискриминацию. Однако среди возможных 
дискриминирующих признаков не указывается 
возраст. Возникает вопрос, почему не обсужда-
лось внесение изменений в эту статью? Подоб-
ное решение было бы более экономичным, хотя 
и не столь ярким, без популистского налета. 

Непосредственным прототипом и полным 
аналогом предлагаемой нормы является ст. 145 
УК РФ, которая гласит: «Необоснованный от-
каз в приеме на работу или необоснованное 
увольнение женщины по мотивам ее беремен-
ности, а равно необоснованный отказ в приеме 
на работу или необоснованное увольнение с 
работы женщины, имеющей детей в возрасте 
до трех лет, по этим мотивам». В свою очередь 
в диспозиции новой статьи уголовного закона 
(ст. 144.1) определяется: «Необоснованный от-
каз в приеме на работу лица по мотивам дости-
жения им предпенсионного возраста, а равно 
необоснованное увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам». Простое сравнение 
показывает, что тексты диспозиций данных 
статей практически неотличимы, поэтому до-
полнение статьи 145 УК РФ также могло бы 
стать решением возникшей проблемы. 

Не вполне логично появление этой нормы и 
с точки зрения введения в российское уголов-
ное законодательство категории уголовного 
проступка. Законопроект об этом, внесенный 
Верховным Судом РФ, находится на рассмо-
трении Государственной Думы8. По нашему 

8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №42 от 
31 октября 2017 г. «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона “О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в связи с введением 
понятия уголовного проступка”» [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.supcourt.ru/documents/own/24308.
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мнению, в такой ситуации дополнение Уголов-
ного кодекса новыми составами преступлений 
небольшой тяжести вряд ли оправданно.

Возможно еще одно законодательное реше-
ние, которое просматривается в духе време-
ни — это введение уголовной ответственности 
с административной преюдицией9. В таком 
случае общественная опасность рассматрива-
емого деяния «прорисовывается» более четко 
и основание уголовной ответственности явля-
ется более определенным. Возврат к админи-
стративной преюдиции представляется разум-
ным паллиативным решением до определения 
«судьбы» внесенного Верховным Судом РФ за-
конопроекта об уголовном проступке10.

Веер обозначенных возможных законодатель-
ных решений свидетельствует не только о непро-
думанности ситуации, но и приводит к выводам 
более общего характера — о качестве правотвор-
ческой деятельности в сфере уголовного права.

 Подводя итог рассуждениям, обозначим 
плюсы и минусы введения уголовной ответ-
ственности за необоснованный отказ в приеме 
на работу или необоснованное увольнение лиц 
предпенсионного возраста. В качестве пози-
тивных результатов криминализации можно 
обозначить следующие:

1.  Защита трудовых прав социально уязви-
мой части населения; уголовно-правовая га-
рантия их права на труд.

2. Позитивный социально-политический эф-
фект; снижение рисков протестных настроений.

3.  Декларирование социальной политики 
российского государства как соответствующей 
принципам социального государства.

4.  Ярко выраженная целенаправленность 
нормы на предупреждение соответствующих 
правонарушений: «Мы исходим из того, что 
эта норма, скорее всего, будет превентивной и 
будет психологически воздействовать на тех, 
кто при принятии решения начнет думать о 
том, как без серьезных на то оснований уво-
лить работника предпенсионного возраста 
или не взять его на работу»11.

9 Тем более что в рамках предлагаемой пенсионной 
реформы обсуждалось введение и административной, и 
уголовной ответственности за нарушение трудовых прав 
лиц предпенсионного возраста.

10 URL: https://pravo.ru/news/202817 
11 РГ от 20.09.2018 [Электронный ресурс] // URL: 

https://rg.ru/2018/09/20/popravki-o-nakazanii-za-uvol-
nenie-grazhdan-predpensionnogo-vozrasta-proshli-vto-

5. Создание положительного имиджа власти.
Уместно обратить внимание, что юридиче-

ские плюсы в этом перечне отсутствуют, в то 
время как в перечне минусов они будут преоб-
ладать:

1. Негативные прогнозы относительно буду-
щего правоприменения;

2.  Возникновение еще одного рычага воз-
действия на бизнес12;

3. Возникновение теневых практик избавле-
ния от нежелательных работников;

4.  Недостатки юридических формулировок 
(неопределенность диспозиции, широкие пре-
делы усмотрения при определении признаков 
состава, неясность вопроса о субъекте престу-
пления; высокий риск объективного вменения 
при применении данной нормы и пр.)13; 

5. Межотраслевая несогласованность;
6. Коррупционные риски;
7.  Еще одно свидетельство разрушения це-

лостности действующего УК.
Как видим, чисто арифметически соот-

ношение не в пользу первого. Однако трудно 
сказать, что в этом балансе весомее: полити-
ческие эффекты или юридические минусы. По 
нашему мнению, политическими эффектами 
может быть оправдано существование неко-

roe-chtenie.html. Уместно отметить, что и при введении в 
уголовное законодательство нормы, предусматривающей 
ответственность за необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте 
до трех лет, также на первый план выходила задача 
предупреждения таких преступлений // Энциклопедия 
уголовного права. Т. 16. Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Издание профессора Малинина. СПб., 2011. С. 528–529 
(автор главы Голикова А.В.).

12 Примеры тому «из благих пожеланий» уже появ-
ляются. В частности, с 1 октября и далее ежеквартально 
до 15 числа следующего месяца работодатели обязаны 
будут передавать отчет о сотрудниках предпенсионного 
возраста в центр занятости, а те — в Роструд // Письмо 
Роструда от 25.07.2018 № 858-ПР. URL: // https://pravo.ru/
story/205715/?desc_tv_2

13 Необходимо отметить, что такие поспешные, не 
всегда продуманные изменения в действующее уголов-
ное законодательство случаются все чаще. В частности, 
на это обстоятельство обращали внимание специалисты 
при реформировании нормы о мошенничестве. Диску-
тировалась не только (и не столько) сама по себе идея о 
дифференциации ответственности, сколько неудачные, 
непродуманные юридические формулировки. См., на-
пример: [6].
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торых норм (например, статьи о недопустимо-
сти агрессивной войны (ст. ст. 353, 354 УК РФ 
и т. п.)), однако их не может быть много. «Пе-
репроизводство» таких, по сути, «гибридных» 
норм разрушает законодательный акт, размы-
вает его фундаментальные основы. При этом 
декларируются одни цели, а на самом деле все 
обстоит ровно наоборот: происходит расши-
рение, расползание сферы уголовно-правово-
го регулирования, нарастание репрессивного 
потенциала Уголовного кодекса и распростра-
нение избирательного подхода к применению 
уголовного закона [3, с. 10–11]. 
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АННОТАЦИЯ. Каждый шаг современного 
человека окутан оболочкой информационных 
технологий. Все простые на первый взгляд 
вещи давно уже стали частью электронного 
мира. Большинство людей начинают день не с 
завтрака, а с проверки электронной почты или 
социальных сетей. Мы никуда уже не можем 
уйти от этого, при этом личное моментально 
может стать публичным, чем активно пользу-
ются злоумышленники. Для своевременного 
пресечения, предупреждения, профилактики 
и эффективного противодействия преступле-
ниям в сфере компьютерной информации на-
личие сведений, характеризующих личность 
преступника, становится актуальной пробле-
мой, требующей внимания, в силу того, что в 
этом случае субъектами, представляющими 
интерес, становятся те, кто ранее не попадал 
в поле зрения правоохранительных органов. 
Исходя из актуальности обозначенной про-
блемы, можно сделать вывод, что особую 
значимость несет в себе вопрос разработки 
общей криминологической характеристики 
таких лиц, которая представляла бы комплекс 
сведений о личности вероятного преступника 
и его особенностях, с акцентированием вни-
мания на вероятных мотивах преступления, 
поведенческих признаках, проявляющихся 
при подготовке, совершении преступлений и 
сокрытии следов содеянного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: криминология; ки-
берпреступность; портрет личности; кибер-
атаки; преступление в сфере компьютерной 
информации.
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Существует мнение, что лиц, которые совер-
шают преступления в сфере компьютерной 
информации, нельзя объединить в однород-

ную группу, так как они достаточно разнородны по 
своему составу и отдельным признакам. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что составить единый 
криминологический портрет всех субъектов, отно-
сящихся к рассматриваемой категории преступле-
ний, не представляется возможным.

Но стоит заметить, что выделение категорий 
лиц, совершающих данные преступления, положи-
тельно влияет на выявление особенностей, которые 
их все-таки объединяют. Такое выделение может 
осуществляться на основе различных критериев, 
исходя из вполне оправданного предположения, 
что существуют группы людей, склонных в силу 
сложившихся обстоятельств к совершению непра-
вомерного доступа к компьютерной информации.

Исследователями неоднократно предпринима-
лись попытки классифицировать компьютерных 
преступников, выделить среди них однородные 
группы. Среди так называемых групп риска по от-
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ношению к компьютерной информации могут 
быть выделены следующие укрупненные кате-
гории:

– штатные, временные и уволенные сотруд-
ники организаций, имевшие доступ к вычис-
лительной системе, персонал организаций, об-
служивающих вычислительную технику;

– представители конкурирующих структур 
или организованной преступности;

– участники хакерских сообществ.
На практике эти группы могут в определен-

ном смысле пересекаться.
Связь между видом преступления и типом 

преступника не всегда является прямой. Цель 
и даже методы могут быть аналогичными, а ха-
рактер мотивации различным.

Для сотрудников правоохранительных ор-
ганов особый интерес, как правило, представ-
ляют лица, которые могут совершать неочевид-
ные опасные преступления. В этом отношении 
именно хакеры как группа, продуцирующая 
большое число латентных преступлений, вы-
ступают достаточно новым и важным в кри-
минологическом плане явлением. Следует вы-
соко оценить угрозу неправомерного доступа 
к компьютерной информации, исходящую от 
хакеров. Последние представляют определен-
ный криминологический феномен, требующий 
соответствующего осмысления.

Различие между ними заключается в са-
мом образе деятельности. Программисты, ра-
ботавшие на «больших» ЭВМ, должны были 
тщательно продумывать всю свою программу 
перед тем, как работать с машиной (так как в 
то время существовал огромный дефицит «ма-
шинного времени»), они даже могли перепору-
чить кому-либо непосредственно техническую 
работу с машиной. Сегодняшний программист 
работает с компьютером один на один, у него 
есть возможность вести пошаговый диалог с 
машиной [6].

С другой стороны, раньше существовал 
огромный разрыв между знаниями програм-
миста и других людей — персональных ком-
пьютеров еще не было, и программисты были 
единственными, кто работал на «больших» 
ЭВМ. При появлении персональных компью-
теров круг их пользователей сильно расши-
рился, появились пользователи разного уровня 
квалификации, а выражение «работать на ком-
пьютере» стало совсем обыденным. Профессия 

программиста становится более приближен-
ной к обычной жизни.

В соответствии с изменениями в работе про-
граммистов изменилось и представление о ха-
керах — раньше хакерами называли самых вы-
соких профессионалов, своеобразных «магов» 
в области компьютеров. До появления компью-
терных сетей для совершения преступления 
необходимо было добраться до конкретного 
компьютера, получить разрешение работать за 
ним. В настоящий момент неправомерный до-
ступ к компьютерной информации совершает-
ся через сети и преступник может находиться 
в другом городе или стране. Таким образом, 
можно выделить по крайней мере два перио-
да «хакерства» — до появления персональных 
компьютеров и после.

Некоторые авторы полагают, что важным 
этапом в истории хакерства является появ-
ление так называемых фрикеров, основным 
занятием которых были эксперименты с теле-
фонными сетями (в основном направленные 
на то, чтобы не платить за телефонные разго-
воры), с использованием для этого специаль-
ных устройств. В некотором смысле фрикеры 
были предшественниками хакеров и не усту-
пали им ни по квалификации (которая была 
намного выше, чем у сотрудников телефонных 
компаний), ни по любым другим параметрам. 
Вместе с изменением компьютерных техноло-
гий изменялось и понятие хакерства, в кото-
рое входит множество компонентов. Большое 
влияние на представления о хакерах оказали и 
средства массовой информации, разреклами-
ровавшие самые крупные компьютерные пре-
ступления [1]. 

Хакер, в оригинальном значении понятия, 
это некто, использующий свою изобретатель-
ность для достижения компактного и ориги-
нального решения, называемого в техническом 
понимании «хак» (hack). Применительно к ин-
формационным технологиям этот термин оз-
начал оригинальный ход в программировании 
или использовании программного обеспече-
ния, в результате которого компьютер позво-
лял осуществлять операции, ранее не предус-
мотренные или считавшиеся невозможными. 
Тех, кто мог осуществить данную задачу, стали 
называть хакерами, а пользователи, которые не 
могли овладеть даже предписанными действи-
ями и не стремились к исследованию системы, 
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получили название «ламеры» (от англ. lamer — 
неполноценный, убогий, калека) [7].

Важнейшая особенность субкультуры хаке-
ров — представление о собственной избран-
ности, элитарности. Многие из них оценивали 
себя как первопроходцев, создающих новое об-
щество, основанное на ценностях глобального 
киберпространства. 

Обращаясь к правительствам мира, один 
из известнейших идеологов хакеров, основа-
тель и вице-председатель Фонда электронных 
рубежей (Electronic Frontier Foundation), ор-
ганизации, посвященной исследованию со-
циальных и правовых проблем, связанных с 
киберпространством, и защите свободы в Ин-
тернете, автор знаменитой «Декларации неза-
висимости Киберпространства» Джон Барлоу, 
подчеркивая данный аспект, писал: «В основе 
идеологических и этических требований хаке-
ров первого периода (60-е) лежали следующие 
принципы:

– свободный и неограниченный доступ к 
любой информации;

– полный демократизм (отрицание доверия 
к любым авторитетам), децентрализованность 
как абсолютное кредо;

– отрицание возможности использования 
критериев возраста, образования, националь-
ной и расовой принадлежности, социального 
статуса при оценке человека, значимыми явля-
ются только результаты его деятельности; 

– вера в гармонию, красоту, бескорыстность 
и неограниченные возможности нового мира;

– компьютер способен изменить жизнь к 
лучшему».

Одной из первых публикаций, затронув-
ших проблему хакеров, стали работы Дж. Вей-
ценбаума. Именно ему принадлежит изрече-
ние: «Изобретение вычислительной машины 
подвергло риску стабильность части внешне 
устойчивого мира, поскольку именно это и 
есть функция любого творческого акта челове-
ка» [2].

Одним из главных выводов, которые сделал 
Дж. Вейценбаум относительно хакеров, был 
вывод об отличии их от обычных программи-
стов.

Как указывает Дж. Вейценбаум, «в отличие 
от профессионала одержимый программист не 
может заниматься другими задачами, даже тес-
но связанными с его программой, в те периоды, 

когда он непосредственно не работает на маши-
не. Он с трудом переносит разлуку с машиной. 
Если же волею обстоятельств ему приходится с 
ней расстаться, то по крайней мере с ним оста-
ются его распечатки. Он штудирует их, расска-
зывает о них всякому, кто согласен его выслу-
шивать, хотя, естественно, никто разобраться 
в них не в состоянии. Действительно, когда он 
охвачен своей манией, он не может говорить 
ни о чем, кроме своей программы. Но един-
ственный момент, когда он счастлив, время, 
проведенное за пультом управления вычисли-
тельной машины. И еще один штрих: гордость 
и воодушевление одержимого программиста 
очень быстротечны. Его успех заключается в 
том, что он продемонстрировал вычислитель-
ной машине, кто здесь хозяин. И показав, что 
он может заставить ее сделать то, что было ей 
предписано, он немедленно решает добиться от 
нее большего». Дж. Вейценбаум указывал, что 
у людей возникают всевозможные формы эмо-
циональных связей с машинами, в частности у 
программистов с ЭВМ [5].

Характеризуя личность преступника в сфе-
ре компьютерной информации, следует отме-
тить, что это далеко не всегда «высоколобый» 
интеллектуал. Он не стремится к «поглоще-
нию» больших объемов литературы, не отлича-
ется широтой взглядов. Не стремится он также 
и к благотворительности в форме бесплатного 
создания каких-либо программ, помимо вредо-
носных. Основным движущим мотивом чаще 
всего выступает тщеславие, которое проявля-
ется достаточно противоречиво. С одной сто-
роны, хакер не называет своего имени, так как 
боится ответственности за совершенное пре-
ступление.

С другой — самим фактом его совершения 
он стремится лишний раз самоутвердиться, по-
казать, что он превосходит других людей, выше 
их на голову, а то и на две. Наряду с этим мо-
тивом совершения преступления может быть 
также и корысть.

Прежде всего, попытаемся уточнить поло-
возрастные характеристики изучаемых лиц. 
Анализ уголовных дел позволяет констатиро-
вать, что сетевые преступления в подавляющем 
большинстве (96 %) совершаются лицами муж-
ского пола, среди которых явно преобладают 
молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. При 
этом кривая, характеризующая возрастное рас-
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пределение этих лиц, имеет ярко выраженный 
максимум в районе 16 лет.

Объяснение такой закономерности, по-
видимому, тесным образом связано с вопро-
сом мотивации субъектов, совершающих 
компьютерные преступления. Именно в этом 
возрасте у таких лиц особенно высоки по-
требность в самоутверждении и стремление 
получить максимальное количество жизнен-
ных благ при отсутствии реальной возможно-
сти достичь этого.

Как известно, «мотивационная сфера явля-
ется центром внутренней структуры личности, 
интегрирующим ее активность, а ее понимание 
позволяет сотрудникам правоохранительных 
органов решать целый ряд вопросов: просчи-
тать возможные действия преступника с учетом 
его опыта и профессионализма, конкретизиро-
вать области поиска, обеспечить психологиче-
ский контакт с лицами, привлекаемыми к кон-
фиденциальному сотрудничеству, разработать 
профилактические мероприятия и т. п. Нельзя 
забывать и о том, что наличие или отсутствие 
мотива к совершению определенных действий 
имеет значение в доказывании виновности 
лица, в сотрудничестве, разработке профилак-
тических мероприятий и т. п.».

Учитывая возрастные особенности лиц, со-
вершающих преступление, сочетание мотивов 
корысти и утверждение себя в жизни пред-
ставляется вполне закономерным. Нередко 
взломы, особенно направленные на блокиро-
вание работы систем, связаны и с различного 
рода деструктивными мотивами. Такие моти-
вы поведения подростков известны давно и на 
деле связаны со стремлением утвердить себя в 
качестве социального и биологического суще-
ства, т. е. все с тем же мотивом утверждения, 
основанным на потребности ощущать себя 
источником изменений в окружающем мире. 
Естественно, такая мотивация молодых людей 
может изменяться по мере взросления [3].

Утверждение себя может быть направлено 
как на достижение определенного социально-
ролевого положения в хакерском сообществе, 
приобретение признания со стороны личного 
значимого окружения, так и на повышение са-
мооценки, укрепление чувства собственного 
достоинства. На присутствие подобных мо-
тивов указывают описания сетевых взломов, 
размещаемые хакерами в своих конференциях, 

во многих из которых четко просматривается 
желание самоутвердиться, подчеркнуть свои 
«уникальные» качества: сообразительность, 
хитрость, прозорливость, благородство и т. д. 
В  целом для таких описаний характерны хва-
стовство, завышенная самооценка, презритель-
ное отношение к людям, далеким от вычисли-
тельной техники. При этом важно не описание 
всех качеств личности, а выделение ведущих, 
определяющих характер поведения.

Специалисты, профессионально занима-
ющиеся противодействием компьютерным 
преступлениям, совершаемым с помощью 
телекоммуникационных сетей, подразделяют 
злоумышленников на хакеров, преступников и 
вандалов. «Классические» хакеры, как правило, 
заинтересованы в самом факте прорыва защи-
ты, а не в получении финансовой выгоды (это 
некий вызов определенной организации или 
обществу в целом), в то время как профессио-
нальные преступники, наоборот, ставят своей 
целью нанесение финансового ущерба, а ван-
далы характеризуются целенаправленным гне-
вом в отношении определенной организации 
или всего общества.

Обобщенный портрет «классического» 
хакера- одиночки нарисовал Анатолий Комис-
саров (экспертно-криминалистический центр 
МВД): чаще всего это лицо мужского пола от 
пятнадцати до сорока пяти лет (в России чаще 
всего до двадцати пяти) без уголовного про-
шлого, обладающее либо очень большим, либо, 
наоборот, очень маленьким (дилетант) опытом 
работы с компьютером. Психологи утвержда-
ют, что хакер — это почти всегда очень яркая, 
мыслящая личность, способная к принятию 
ответственных решений и нетерпимая к на-
смешкам и потере социального статуса, и в то 
же время он очень трудоспособен и старате-
лен (чаще всего скромный, незаметный труже-
ник: любит раньше всех приходить на работу и 
оставаться после ее окончания) [4].

В то же время, как говорит и зарубежная, и 
отечественная практика, хакеры — профессио-
нальные преступники — в одиночку никогда 
не работают и, в отличие от «классических» ха-
керов, готовят свои акции очень тщательно.

Характерные способы совершения хакерских 
взломов сетей. Как считают специалисты, рос-
сийские «хакерские» преступные группировки 
ни в чем не уступают зарубежным, и их харак-
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теризуют высокая техническая оснащенность 
и достаточно высокий интеллектуальный уро-
вень. Хакеры — профессиональные преступ-
ники, выполняющие атаку на банковскую си-
стему, хорошо знают телекоммуникационные 
и расчетно-платежные технологии и работа-
ют так, что универсальную 100 %-ную защиту 
против них построить весьма сложно.

Они практически не используют очень изо-
щренных алгоритмов атак (чем сложнее алго-
ритм, тем выше вероятность ошибок и сбоев 
при его реализации), никогда не атакуют си-
стему под своим именем или со своего сетевого 
адреса и заранее продумывают порядок дей-
ствий на случай неудачи (если атака не удалась, 
они пытаются замести следы, если это невоз-
можно — стараются оставить ложный след пу-
тем очень грубой и заведомо неудачной атаки 
системы с другого сетевого адреса).

За темпом развития информационных тех-
нологий очень сложно угнаться, особенно 
такой основательной структуре, как законо-
дательная. Именно поэтому возникает масса 
особенностей преступлений в сфере компью-
терной безопасности. Некоторые из них:

– трудоемкое доказательство вины какого-
либо лица;

– усложненный поиск улик;
– отсутствие свидетелей.
Множество заявлений не рассматривают из-

за отсутствия состава преступления, который 
также неоднозначен. Преступники активно 
пользуются всеми слабостями, часто оставаясь 
в тени. Однако есть положительная тенденция 
к улучшению качества расследования и доказа-
тельства вины злоумышленников.

В России реакция закона на распростране-
ние персональных компьютеров и интеграцию 
их во все сферы жизни протекала достаточно 
медленно. До сих пор формируются некоторые 
понятия, с которыми сталкиваются суды и пра-
воохранительные органы в процессе рассмо-
трения дел по компьютерной безопасности [8].

Законодательство РФ будет продолжать 
формироваться и совершенствовать законы во 
всех сферах жизнедеятельности людей. Состав 
преступлений достаточно формален, зачастую 
нет четкого определения субъективной сторо-
ны преступления. На имеющейся базе сложно 
создать однозначно определенный механизм 
для судебной и исполнительной власти.

Подходя к теме расследования и доказатель-
ства, стоит отметить, что совершенное престу-
пление может быть отнесено к одному из ви-
дов:

– очевидное преступление — известно, как, 
возможно, кем и почему оно совершено;

– известен поверхностный способ соверше-
ния деяния, но точный порядок действий оста-
ется тайной;

– есть только факт наступления правонару-
шения.

Даже опытные специалисты могут колебать-
ся при отнесении дела к тому или иному виду, 
так как не всегда ясно, как именно сработал код 
вредоносной программы, как злоумышленник 
получил доступ к ресурсу и т. д.

Статистика компьютерных преступлений 
напрямую связана с активностью програм-
мистов и инженеров, создающих вредоносное 
ПО. Как только появляется новый вид атак, ви-
русов и т. п., правоохранительные органы от-
мечают резкий взлет количества обращений с 
просьбой завести уголовное дело по статьям 
272–274 УК РФ.

Интересным является факт, что меньше 
всего обращений по статье 274 УК РФ, так 
как современная техника оснащена система-
ми автосохранения и возврата к предыдущим 
контрольным точкам. Чаще всего жалуются 
на неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации, взломы соцсетей и почты.

В настоящий момент из раздела краж и 
мошенничеств 41 % составляют именно ки-
берпреступления. Это вполне объясняется 
компьютеризацией мира. Самые необычные 
примеры преступлений в сфере компьютерной 
информации встречаются сплошь и рядом.
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ANNOTATION. Today every step a person takes is enshrouded in IT. Things that seem ordinary have long become part of 

the electronic world. Most people begin their day rather by checking email or social media than by having breakfast. Although 

there’s no escaping it, we should note that personal information may become public and used by offenders.

Having information that portrays the criminal helps prevent and combat computer crimes. This, however, poses a cer-

tain problem as law-enforcement officers have to find those who have never been investigated before. It is therefore essential 

to develop a general criminological profile of such persons, containing data about the potential criminal’s personality and 

specific traits. A special focus should be placed on possible motives and the patterns of behaviour that reveal themselves in 

preparation, execution, and concealment of the crime.

KEYWORDS: criminology; cybercrime; profile; cyber attacks; computer crimes.



АННОТАЦИЯ. В Конституции РФ 
указано, что каждый гражданин РФ впра-
ве исповедовать любую религию либо не 
исповедовать никакую. Данное право ох-
раняется и Уголовным кодексом РФ. За 
нарушение права на свободу совести и 
вероисповеданий, а также за совершение 
деяния по мотивам религиозной ненави-
сти или вражды наступает уголовная от-
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Свобода слова, мысли и мнений в Российской Фе-
дерации были закреплены непосредственно в 
Конституции РФ [3]. Согласно п. 1 ст. 29 каждо-

му гарантируется свобода мысли и слова — основной 
признак демократического и правового государства, 
которым является Россия согласно п. 1 ст. 1 Конститу-
ции РФ. Данное право предполагает для каждого инди-
вида право на свободное формирование своих мнений 
и убеждений, придерживаться их и отказываться при 
желании, право на их свободное выражение. В соот-
ветствии со ст. 28 Конституции РФ каждому человеку 
и гражданину гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индиви-
дуально или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними. Реализация этой кон-
ституционной свободы регулируется Федеральным за-
коном от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (с изм. от 05.02.2018) [12], 
где в ч. 1 ст. 3 также прописаны гаранты на свободу сове-
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сти и вероисповедания. В нем прописано право 
исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать 
никакой, совершать богослужения, другие ре-
лигиозные обряды и церемонии, осуществлять 
обучение религии и религиозное воспитание, 
свободно выбирать и менять, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними, в том числе 
создавая религиозные объединения.

Однако право на свободу мысли и слова не 
является абсолютным, так как согласно п. 2 
ст.  29 Конституции РФ не допускаются пропа-
ганда или агитация, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду; запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, рели-
гиозного или языкового превосходства. 

В 2013 году в ст. 148 УК РФ «Нарушение пра-
ва на свободу совести и вероисповеданий» ФЗ 
№ 136 от 29.06.2013 были внесены изменения. 
Ранее эта статья предусматривала уголовную 
ответственность только за действия, при кото-
рых чинятся препятствия проведению обрядов 
верующим или деятельности организаций ре-
лигиозного характера. Прежний состав — это 
теперь лишь третья часть этой статьи, а первой 
частью стало указание на то, что преступными 
являются действия, совершенные публично, 
направленные на оскорбление чувств верую-
щих  и выражающие открытое неуважение к 
членам общества.

Необходимость в принятии такого закона — 
вопрос до сих пор дискуссионный. Дело в том, 
что в УК  РФ [11] действовали и действуют до 
сих пор другие статьи со схожим составом. Так, 
ст. 213 предусматривает ответственность за ху-
лиганство, то есть за действия, грубо нарушаю-
щие порядок и ставящие целью продемонстри-
ровать отсутствие уважения к обществу — при 
этом п. 2 ч. 1 этой статьи специально говорит о 
совершении этого преступления в связи с рели-
гиозной ненавистью. Статья 282 УК РФ говорит 
об ответственности за возбуждение вражды и 
унижение достоинства, в том числе и по мотивам 
вероисповедания. Наконец, если осквернению 
подверглось здание или имущество, использу-
емое для религиозных целей, наступает ответ-
ственность по ст. 214 УК РФ — за вандализм.

Как показывают различные исследования, за 
последние 25 лет доля верующих в нашей стра-

не выросла с 49 до 67 %, при этом от 60 до 80 % 
россиян считают себя православными, около 
40 % идентифицируют себя с Русской православ-
ной церковью. Около 6,5 % исповедуют ислам, 
1,2 % — традиционную религию своих предков, 
поклоняются богам и силам природы, 0,4 % — 
буддизм, 0,2 % — протестантизм, 0,1 % — като-
лицизм, 0,1 % — иудаизм [1; 2]. Официально в 
России на 1 января 2017 г. было зарегистриро-
вано 29 840 религиозных организаций, относя-
щихся к 48 конфессиям, что превышает анало-
гичный показатель прошлого года [7].

Что же следует понимать под религиозными 
чувствами? По этому поводу профессор МГУ 
И.Н. Яблоков указал, что «…чувства религи-
озные — эмоциональное отношение верующих 
к сакральным существам, связям, к сакрали-
зованным вещам, животным, растениям, пер-
сонам, местам, друг к другу и к самим себе, а 
также к религиозно интерпретируемым отдель-
ным явлениям в природе, обществе и к миру в 
целом. Не всякие переживания можно считать 
религиозными чувствами, но лишь те, кото-
рые связаны с религиозными представлени-
ями, идеями, повествованиями и в силу этого 
приобрели соответствующую направленность, 
смысл и значение. Они возникают на основе 
религиозных потребностей и, в свою очередь, 
сами становятся объектом потребности — тя-
готения к их переживанию, к религиозно-
эмоциональному насыщению…» [13]. Данное 
определение очень сложно воспринимается и 
его сложно будет применить в качестве толко-
вания нормы, предусматривающей уголовную 
ответственность за оскорбление чувств верую-
щих (ст. 148 УК РФ). Можно понимать, напри-
мер, глубокую эмоциональную привязанность 
к объекту поклонения в соответствующей ре-
лигии и т. п. Или религиозные чувства можно 
рассматривать как систему жизненных взгля-
дов, ценностей, установок (поведенческих, 
ментальных и этических и т. д.), продиктован-
ных тем или иным религиозным учением. Что 
касается оскорбления, то под ним традицион-
но понимается унижение чести и достоинства, 
действие, которое совершено по отношению к 
конкретному человеку либо группе лиц, при-
чем совершено обязательно в неприличной 
форме. Оскорбление религиозных чувств ве-
рующих можно определить как унизительные, 
неприличные действия по отношению к группе 
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лиц, продиктованные неприятием и неприяз-
нью к той или иной религиозной системе. 

Большинство ученых (Ю.Е. Пудовоч-
кин  [10], С.П. Середа) полагают, что введени-
ем данной нормы нарушаются права других 
граждан, в частности атеистов. К тому же по-
ложения данной нормы очень схожи с уже име-
ющимися в УК РФ нормами по защите верую-
щих. Так, в частности, в п. б ч. 1 ст. 213 УК РФ 
«Хулиганство» говорится о грубом нарушении 
общественного порядка, выражающем «явное 
неуважение к обществу, совершенное по моти-
вам … религиозной ненависти или вражды». 

Ст. 148 УК РФ указывает на специальную 
цель, а именно: оскорбление чувств верующих. 
Есть сложность в понятийном аппарате при 
анализе чувств верующих — что подразумевает 
законодатель под чувством верующего. Слож-
ности возникают на практике при квалифика-
ции содеянного преступления. В каких случаях 
виновное лицо будет нести уголовную ответ-
ственность по данной норме, а в каких — нет. 

Мне представляется, что любое действие, 
совершенное в православном храме или в лю-
бом другом, если оно противоречит устояв-
шимся правилам поведения, если оно является 
агрессивным и циничным, должно признавать-
ся действием, совершенным с целью оскорбле-
ния религиозных чувств людей. Если человек 
пришел в место, где собирается определенная 
группа людей, и сделал то, что именно для этой 
группы является оскорбительным, то, навер-
ное, человек имел своей целью оскорбление 
этой группы людей. Сочетание содержания 
действия и места в данном случае однозначно 
указывает на цель. А вот если действия, кото-
рые нарушают общественный порядок, совер-
шаются в иных местах — в интернете, на ули-
цах и площадях, установить цель оскорбления 
религиозных чувств верующих будет сложнее. 
Необходимо оценивать содержание слов и сим-
волов, которые обычно сопровождают такое 
действие. То, что достаточно для признания 
преступлением в храме, может быть недоста-
точно для признания преступлением в интер-
нете. Несмотря на то, что данная норма суще-
ствует уже 5 лет, — применялась она крайне 
редко.

Так, если обратиться к судебной практике, 
то один из первых приговоров был вынесен 
по ч. 1 ст. 148 УК РФ в 2014 г. мировым судьей 

судебного участка № 2 Первомайского района 
Ижевска. Так, некий гражданин И. разместил 
в социальной сети «ВКонтакте» «информацию, 
направленную на оскорбление религиозных 
чувств верующих (мусульман)». Мировой су-
дья назначил ему наказание в виде 200 часов 
обязательных работ [8].

В Оренбурге в 2016 г. суд вынес приговор по 
ч. 1 ст. 148 УК РФ в отношении Сергея Лазаро-
ва, который разместил на своем сайте статью, 
где содержались резкие выпады в отношении 
православного христианства. Его приговорили 
к штрафу в размере 35 тыс. руб. с освобожде-
нием от наказания в связи с истечением срока 
давности привлечения к уголовной ответствен-
ности [5]. 

Элистинский городской суд также в 2016 г. 
вынес приговор дагестанскому спортсмену-
борцу Саиду Османову. Причиной судебного 
разбирательства послужил инцидент: атлет 
зашел в буддийский храм, справил там малую 
нужду и нанес удар ногой в нос статуе Будды. 
В отношении Османова сначала было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ, впо-
следствии к ней было добавлено обвинение по 
ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти по 
религиозному и национальному признакам»). 
Он был приговорен к двум годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком на один 
год [14]. 

Также в 2016 г.  Кировский районный суд 
Екатеринбурга принял решение о направлении 
на принудительное лечение Антона Симакова 
(по его собственным словам, он являлся «маги-
стром магии вуду»), в отношении которого ра-
нее было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 
УК РФ. Причиной судебного разбирательства 
послужил «обряд по магическому воздействию 
на власти Украины», совершенный Симаковым 
в присутствии журналистов [6]. 

И все в том же 2016 г. мировой судья судеб-
ного участка № 10 Вятскополянского судебного 
района Кировской области признал местных 
жителей Константина Казанцева и Рустема 
Шайдуллина виновными в том, что осенью 
предыдущего года они водрузили самодельное 
чучело c оскорбительной надписью на поклон-
ный крест в деревне Старая Малиновка (Вят-
скополянский район). Приговор вынесли по ч. 1 
ст.  148 УК РФ: каждому из обвиняемых были 
назначены 230 часов обязательных работ [9]. 
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Кроме того, мотивы религиозной ненави-
сти или вражды учитываются как отягчающие 
наказание обстоятельства (ст. 63) и квалифи-
цирующие признаки, влекущие более строгое 
наказание за совершение целого ряда других 
преступлений: убийство (п. «л» ч. 2 ст. 105), 
умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью (п. «е» ч. 2 ст. 111), вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления 
(ч. 4 ст. 150), хулиганство (ст. 213), вандализм 
(ст. 214), надругательство над телами умерших 
и местами их захоронения (ст. 244) и др. Уго-
ловный закон также предусматривает ответ-
ственность за такие деяния, как создание ре-
лигиозного или общественного объединения, 
деятельность которого сопряжена с насилием 
над гражданами или иным причинением вреда 
их здоровью, руководство таким объединени-
ем, участие в нем, а равно пропаганду его дея-
ний (ст. 239); действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам отношения к религии, со-
вершенные публично или с использованием 
средств массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет (ст. 282); организация 
экстремистского сообщества (ст. 282.1); орга-
низация деятельности экстремистской органи-
зации (ст. 282.2). Религиозные признаки также 
могут являться частью таких преступлений, 
как нарушение равенства прав и свобод чело-
века и гражданина (ст. 136) и геноцид (ст. 357). 
В целом следует отметить, что уголовное право 
достаточно полно охватывает своими нормами 
и предусматривает ответственность за наи-
более опасные нарушения законодательства 
о свободе совести, вероисповедания и о рели-
гиозных объединениях. Использование доста-
точно широких формулировок при описании 
преступлений, которые посягают на чувства 
верующих, незаконное воспрепятствование 
деятельности религиозных организаций или 
проведению богослужений, других религиоз-
ных обрядов и церемоний» (ч. 3 ст. 148), с од-
ной стороны, позволяет охватить большую 
часть нарушений в рассматриваемой сфере, 
упомянутых в федеральном законе «О свобо-
де совести и религиозных объединениях», а с 
другой — по-разному трактовать одни и те же 
деяния. На наш взгляд, уголовная ответствен-

ность за наиболее опасные нарушения свободы 
совести и вероисповедания (принуждение к 
определению отношения к религии, к испове-
данию или отказу от исповедания религии, к 
участию или неучастию в богослужениях, дру-
гих религиозных обрядах и церемониях, к уча-
стию в деятельности религиозных объедине-
ний, к участию в обучении религии, особенно в 
отношении несовершеннолетних) должна быть 
прямо предусмотрена в ст. 148 УК РФ. 

Что касается статистических данных по ст. 
148 УК РФ, то они отсутствуют, однако на сайте 
Генеральной прокуратуры имеется статистика 
о преступлениях экстремистской направленно-
сти. Так, за возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоин-
ства, в том числе по религиозным мотивам, по 
ст. 282 УК РФ в 2016 г. было осуждено 395 чел., 
в 2015 г. — 378, в 2014 г. — 115, по ст.  282.1 
«Организация экстремистского сообщества» в 
2016 г. — 16 чел., в 2015 г. — 7, в 2014 г. — 4; 
по ст. 282.2 «Организация деятельности экс-
тремистской организации» в 2016 г. — 18 чел., в 
2015 г. — 29, в 2014 г. — 2218. В 2015 г. отмечен 
заметный рост преступлений экстремистской 
направленности (с 1034 до 1329), количество 
случаев возбуждения ненависти, вражды, пу-
бличных призывов к экстремистской деятель-
ности выросло на 40 % [4]. 
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АННОТАЦИЯ. Одним из правителей, 
уделявшим в своей деятельности значи-
тельное внимание искусству, был печаль-
но известный римский император Нерон. 
В статье обращается внимание читателя 
на то, что несомненной заслугой импе-
ратора было преодоление негативного 
отношения римской элиты к профессио-
нальному творчеству. По мнению автора 
статьи, уважение Нероном художествен-
ных норм при его пренебрежении про-
чими социальными нормами является 
яркой иллюстрацией нормативной силы 
искусства. При этом практика Нерона 
была и иллюстрацией опасности чрез-
мерного политического эстетизма.
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УДК 340

Рассуждая о соотношении искусства и политики 
в Древнем Риме, невозможно пройти мимо про-
явлений политического эстетизма целым рядом 

правителей имперского периода, самым репрезента-
тивным в череде которых был, без всякого сомнения, 
Нерон. Однако в ряду эстетствующих правителей, и не 
только Рима, он отличался одной важной особенностью. 
Нерон не столько использовал искусство для утвержде-
ния своей власти, подобно своим предшественникам и 
последователям, сколько, напротив, использовал власть 
для своего самоутверждения в качестве артиста. 

При всей общеизвестной чудовищности правления 
Нерона, при всей карикатурности его артистической 
и политической карьеры, следует, на наш взгляд, при-
знать за ним одну несомненную заслугу. Историческая 
заслуга Нерона состоит в том, что он окончательно 
сломал древний предрассудок, согласно которому му-
зыкальное исполнительство считалось недостойным 
занятием для свободных, и тем более — высокопостав-
ленных граждан. 
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То, что Нерон упражнялся в искусствах, — 
факт, многократно обсуждавшийся. Если бы он 
ограничивался только собственной творческой 
деятельностью, вряд ли ему бы удалось сломать 
предрассудки в отношении искусства. Подра-
жание императору закончилось бы вместе с его 
свержением. Но Нерон, видимо, не ограничи-
вался в этом вопросе только личным творче-
ским самоутверждением, а сознательно ломал 
стереотипы, заставляя верхушку общества из-
менить систему координат. По свидетельству 
Светония, «на представлениях, которые он уч-
редил во имя вечности империи и назвал Вели-
кими играми, в комедиях выступали мужчины 
и женщины из высших сословий» [5]. Значение 
такого рода политико-художественных акций 
понятно тому, кто знает отношение римского 
общества к театру. Как мы подчеркивали выше, 
выступление в комедиях считалось величай-
шим позором для свободного гражданина, не 
говоря уже о гражданине высокопоставлен-
ном. Мы помним пример Деция Лаберия, кото-
рого Цезарь заставил исполнить роль в коме-
дии, пример, единичный для своего времени и 
вызвавший широкий общественный резонанс. 
Нерон ставит дело на поток. Не один только 
провинившийся перед правителем всадник, но 
множество аристократов теперь вынуждены 
выйти на подмостки. И если Лаберий отомстил 
Цезарю, делая на сцене выпады в его адрес, то о 
мести Нерону не может быть и речи! 

И что принципиально важно, так это то, 
что практика сохранится после краха Нерона! 
Искусство после него уже не будет позорным 
занятием ни для аристократов, ни для самих 
императоров. «Склонность Нерона к деклама-
ции и музыке нашла отклик у многих подра-
жателей из аристократических родов. О лите-
ратурных и философских интересах Адриана 
свидетельствовало большое количество фило-
софов, риторов, филологов, музыкантов в его 
ближайшем окружении» [1, с. 282]. И, возмож-
но, эта тенденция привела бы к необычайному 
размаху творческой деятельности социальных 
верхов, если бы не была вскоре уравновеше-
на христианским отвержением языческого 
искусства. Возможно, здесь в очередной раз 
проявилась ироничная диалектика истории. 
Император, который все нужное и все излиш-
нее сделал для утверждения в Риме искусства, 
чрезвычайно ему повредил, отвратив от своей 

практики будущих носителей господствую-
щей морали. 

Впрочем, подчеркивая историческую заслу-
гу Нерона, мы не хотим представлять его под-
вижником от искусства, служащим только ему. 
Личные амбиции императора, естественно, 
играли определяющую роль и в политике, и в 
искусстве. По существу, в эпоху Нерона вновь, 
в новой форме, проявляется неразрывное един-
ство художественной и политической сфер в 
древнем мире. Политическому деспотизму, гра-
ничащему с безумием, находится соответствие 
в таком же безумном художественном деспо-
тизме. Актер и поэт Нерон так же безапелляци-
онно навязывает свою волю зрителю, как импе-
ратор Нерон навязывает ее гражданину. «Когда 
он пел, никому не дозволялось выходить из 
театра, даже по необходимости. Поэтому, го-
ворят, некоторые женщины рожали в театре, а 
многие, не в силах более его слушать и хвалить, 
перебирались через стены, так как ворота были 
закрыты, или притворялись мертвыми, чтобы 
их выносили на носилках… При соревновании 
он тщательно соблюдал все порядки: не смел 
откашляться, пот со лба вытирал руками, а ког-
да в какой-то трагедии выронил и быстро под-
хватил свой жезл, то в страхе трепетал, что за 
это его исключат из состязания, и успокоился 
тогда лишь, когда второй актер ему поклялся, 
что никто этого не заметил за рукоплесканья-
ми и кликами народа» [5]. Но! В этих истори-
ческих свидетельствах прямо-таки потрясает 
одна деталь. Нерон, воля которого выше все-
го — и закона, и традиции, и самих богов, — 
панически боится нарушить художественные 
законы! Человек, не гнушавшийся пролитием 
крови и унижением всех проявлений римской 
чести, «тщательно соблюдает все порядки» на 
сцене! Вот, возможно, лучшая иллюстрация ре-
гулятивной силы искусства. Нормы искусства 
не решается нарушить деспот, для которого 
нормы права, политики и религии — не более 
чем условности. 

Уже существовавшие в Риме тенденции по-
литизации архитектурного, скульптурного 
и живописного искусств находят в деятель-
ности Нерона свои крайние воплощения, до-
ходя до карикатурной гигантомании. Нерон, 
по существу, не изобретает ничего нового. Он 
делает все то, что уже делали его предшествен-
ники, но делает это в каких-то болезненно пре-
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увеличенных масштабах, словно стремясь не 
только превзойти всех, кто был до него, но и 
«впрок» затмить всех, кто придет после — на 
многие столетия вперед. «От Палатина до само-
го Эсквилина он выстроил дворец, назвав его 
сначала Проходным, а потом, после пожара и 
восстановления, — Золотым. О  размерах его 
и убранстве достаточно будет упомянуть вот 
что. Прихожая в нем была такой высоты, что 
в ней стояла колоссальная статуя императора 
ростом в сто двадцать футов; площадь его была 
такова, что тройной портик по сторонам был 
в милю длиной; внутри был пруд, подобный 
морю, окруженный строеньями, подобными 
городам, а затем — поля, пестреющие пашнями, 
пастбищами, лесами и виноградниками, и на 
них — множество домашней скотины и диких 
зверей. В остальных покоях все было покрыто 
золотом, украшено драгоценными камнями 
и жемчужными раковинами; в обеденных па-
латах потолки были штучные, с поворотными 
плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстья-
ми, чтобы рассеивать ароматы; главная палата 
была круглая и днем и ночью безостановочно 
вращалась вслед небосводу; в банях текли со-
леные и серные воды. И когда такой дворец был 
закончен и освящен, Нерон только и сказал ему 
в похвалу, что теперь, наконец, он будет жить 
по-человечески» [5]. 

Не менее яркую иллюстрацию нероновой 
гигантомании в области искусства приводил и 
Плиний Старший: «Не умолчу и о сумасбродстве 
нашего времени в живописи. Принцепс Нерон 
велел написать себя колоссальным на полотне 
в 120 футов — дело неведомое до того времени. 
Эта картина, когда она уже была законченной в 
Майевых садах, сгорела, пораженная молнией, 
вместе с лучшей частью садов» [3, с. 89]. 

Все безумства Нерона в области искусства, 
возможно, принесли бы, несмотря на их край-
ности, положительный результат, если бы они 
были основаны на безупречном художествен-
ном вкусе и если бы осталась нетронутой гу-
манистическая составляющая искусства. Но 
действовать в этих рамках Нерон не мог. Же-
стокость в домашней жизни и в политической 
практике нашла себе аналог в жестокости, при-
внесенной и в искусство. «При Нероне вошло 
в обычай заставлять осужденных исполнять в 
цирке мифологические роли, сопряженные с 
неизбежной смертью их исполнителей… Гре-

ция была бы удивлена, если бы ей вздумали 
внушить подобную попытку применить звер-
ство к эстетике, сочетать искусство с пытками. 
Несчастного выводили на арену в богатом ко-
стюме бога или героя, обреченного на смерть, 
и затем казнь его происходила в виде трагиче-
ской сцены из мифов, воспетых поэтами, или 
увековеченных скульпторами. Иногда это был 
Геркулес в неистовстве, сожигаемый на горе 
Эте, старающийся сорвать со своего тела пы-
лающую смоляную тунику; то изображался 
Орфей, раздираемый на части медведем, или 
Дедал, низвергнутый с неба и преданный на 
съедение зверям, Пасифая, отданная в добычу 
быка, умерщвление Аттиса…» [4, с. 127–128]. 
Имеется свидетельство и о том, что подобная 
практика в меньших масштабах существовала 
и при Домициане [4, с. 121]. 

Еще один из парадоксальных результатов 
художественной деятельности Нерона состоит 
в том, что его стремление к творческой само-
реализации, опирающееся на такие основы, о 
которых не мечтал ни один другой деятель ис-
кусства в истории, потерпело провал. Нерон, 
как поэт и музыкант, современной публике со-
вершенно неизвестен. Хотя, несмотря на массу 
пессимистических оценок его творчества, ви-
димо, оно не было бездарным. Положительные 
оценки его дарования проскальзывают между 
строк даже у авторов, которые были готовы 
проклинать деспота. Например, не слишком 
симпатизировавший ему Лукиан свидетель-
ствует о том, что «его голос не заслуживает 
насмешки», что он весьма искусно сглаживает 
недостатки голоса и неплох в лирическом жан-
ре, хотя и комичен в жанре героическом [2]. Об 
этом величайшем, по большому счету, истори-
ческом поражении Нерона следует помнить, 
рассуждая о сути искусства и о его соотноше-
нии с политикой. Урок Нерона состоит в том, 
что величия художник может достичь только, 
опираясь на самосовершенствование в твор-
честве. Если художник опирается только на 
власть, его творческий авторитет рухнет вме-
сте с этой властью. Это урок многим современ-
ным деятелям — депутатствующим, партийно 
ангажированным, ластящимся к власти. 

Мы полностью согласны с той оценкой, 
которую в свое время дал Э.  Ренан. Великий 
французский мыслитель писал: «Государь есть 
воин; великий государь может и должен по-
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кровительствовать литературе; но он не дол-
жен быть литератором… Нерон, Хильперик, 
Людовик Баварский не более как карикатуры. 
В отношении Нерона, громадная власть импе-
ратора и жестокость римских нравов сделали 
то, что эта карикатура набросана как бы крова-
выми штрихами» [4, с. 239]. 
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Трудовые отношения, как правило, воз-
никают на основе заключенного сторо-
нами — работником и работодателем  — 

трудового договора (ст. 15 ТК РФ) [21]. Их 
сущность основана на том, чтобы согласовать 
интересы сторон в процессе использования 
труда работника. При этом работник обязуется 
исполнять соответствующую трудовую функ-
цию по установленным правилам, обусловлен-
ным нормами действующего законодательства, 
подзаконных нормативных правовых актов, 
локальных нормативных актов, актов соци-
ального партнерства и условиями трудового 
договора, — в интересах и под управлением 
работодателя. В основе заключения трудовых 
договоров в России лежит отраслевой прин-
цип трудового права, который законодателем 
обозначается как свобода труда. В ходе его 
реализации человек, используя свое право на 
труд, выбирает род деятельности и профес-
сию и свободно применяет свои способности 
(см.  ст. 2 ТК РФ).

Это отграничивает трудовой договор от 
иных договоров, виды, сущность и правила 
заключения которых регулирует действующее 
российское законодательство. В частности, от 
гражданско-правовых. В отличие от трудо-
вых договоров в их основе лежит совсем иной 
принцип правового регулирования, который 
зафиксирован в ст. 421 ГК РФ [4]. В рамках 
гражданского права стороны могут заклю-
чить любой договор. И даже тот, который бу-
дет содержать элементы различных договоров. 
В  этом случае данный договор будет имено-
ваться как смешанный договор. И к отношени-
ям, основанных на нем, будут применяться в 
соответствующих частях правила о договорах, 
элементы которых содержатся в смешанном 
договоре, если иное не вытекает из соглаше-
ния сторон или существа смешанного догово-
ра (ч. 3 ст. 421 ГК РФ).

При сравнении трудоправовых договоров с 
гражданско-правовыми выявляются и другие 
существенные различия: 

– стороны трудового договора не равны (ра-
ботник находится под воздействием хозяйской 
власти работодателя), а в гражданско-право-
вом договоре они равны (ст. 1 ГК РФ);

– трудовой договор не может быть признан 
недействительным (ст. 9 ТК РФ). В свою оче-
редь гражданско-правовой может быть при-

знан таковым по решению суда (например, 
см.  ст. 12 ГК РФ);

– в трудовом договоре всегда одной из сто-
рон является работник, который является ис-
полнителем трудовой функции, а в качестве ра-
ботодателя могут выступать как юридические 
лица, так и иные лица, не наделенные статусом 
юридического лица, а также физические лица, 
которые выступают в качестве работодателей 
(ст. 20 ТК РФ). Сторонами же гражданско-пра-
вового договора могут быть любые виды лиц, 
установленных гражданским законодатель-
ством (см. подраздел 2 ГК РФ (часть первая));

– трудовой договор не может быть многосто-
ронним: у него только две стороны — работник 
и работодатель (в отличие от этого гражданско- 
правовой договор может быть многосторонним. 
Например, см. ч. 1 ст. 420 ГК РФ);

– трудовой договор всегда носит личный 
характер, поскольку его условия не могут ис-
полняться лицами, не являющимися сторона-
ми данного договора. Из этого правила есть 
одно исключение, которое касается трудовых 
договоров с работниками-надомниками. Так, 
согласно ч. 1 ст. 310 ТК РФ надомники могут 
выполнять свои трудовые обязанности с при-
влечением членов своей семьи, которые не 
включаются в число работников по данному 
договору, их труд не оплачивается и никаких 
правовых последствий в ходе выполнения тру-
довых функций для них не наступает. Совсем 
иначе осуществляется деятельность в рамках 
гражданско-правовых договоров, которые мо-
гут исполняться с привлечением третьих лиц, 
поскольку юридические нормы регулируют не 
собственно трудовую деятельность, а выпол-
ненное задание (результат труда);

– другие отличительные особенности [15; 
19; 20 и др.].

Тем самым именно трудовой договор позво-
ляет работнику находиться в сфере действия 
норм трудового права, подлежать обязатель-
ному социальному страхованию (см. ст. 1–2, 21 
и  др. ТК РФ) и получать гарантии, предусмо-
тренные действующими нормами (Раздел VII 
ТК РФ). Существование трудового договора 
придает договорным связам, возникшим между 
работниками и работодателями, определенную 
стабильность, которая ведет, в свою очередь, к 
тому, что данные связи подлежат учету, госу-
дарство получает соответствующие налоги и 
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страховые вносы, а работник, как более слабая 
сторона договора, может прибегнуть к целому 
ряду способов защиты своих прав и свобод (см. 
ст. 352 ТК РФ и др.) и т. п. Более того, при срав-
нении трудового договора с гражданско-право-
вым можно сделать вывод о том, что для работ-
ника юридические преимущества заключения 
трудового договора вместо гражданско-право-
вого являются бесспорным фактом.

Однако нормы действующего трудового за-
конодательства не в полной мере защищают ра-
ботников от рисков попасть в число «теневых» 
работников, т. е. тех, которые в реальной дей-
ствительности существуют, но юридически не 
оформляют трудовые отношения надлежащим 
образом. Это ведет к целому ряду негативных 
последствий как для государства в целом, так 
и для самих работников. Кроме того, трудовые 
договоры незаконно подменяются гражданско-
правовыми. Речь идет о так называемых «скры-
тых трудовых отношениях». 

Возникновение скрытых трудовых отноше-
ний имеет давние исторические корни. Так, на 
протяжении существования трудового пра-
ва работодатели всегда не избегали соблазна 
скрыть существование трудовых отношений. 
Причем масштабы данного явления были так 
велики, что еще в прошлом веке (в 1924 г.) го-
сударство пыталось противостоять данному 
явлению. Например, 20.06.1924 Народный ко-
миссариат юстиции РСФСР и Народный ко-
миссариат труда РСФСР приняли специальный 
Циркуляр «О  борьбе с обходом законодатель-
ства о труде» [24]. В данном документе предпи-
сывалось: при обнаружении в ходе рассмотре-
ния судебного дела фактов скрытых трудовых 
отношений, суд должен был признать заклю-
ченные сделки, «прикрывающие» трудовые от-
ношения, недействительными, а предпринима-
телей привлечь к уголовной ответственности 
(кстати, по действовавшему в то время Уголов-
ному кодексу РСФСР, уголовная ответствен-
ность могла наступить в виде выплаты значи-
тельного штрафа золотом, лишения свободы и 
конфискации имущества) [22].

Как оказалось, данное явление не ушло в 
прошлое, а до сих пор имеет место не толь-
ко в России, но и в других странах мира. На-
пример, Международная конференция труда, 
проходившая в 2003 г. в Женеве, дала общее 
определение понятия «скрытые трудовые от-

ношения». Под ними понимаются отношения, 
которым придана видимость, отличающаяся от 
объективной реальности, с целью ликвидации 
или ослабления правовой защиты [11]. В свою 
очередь для сокрытия трудовых отношений 
работодателями могут использоваться различ-
ные способы:

1. Такие отношения возникают, когда целью 
работодателя является желание полностью 
скрыть или исказить трудовые отношения 
[см. 11]. Мы назовем их — явно скрытые тру-
довые отношения.

2.  Возникающие под видом «маскировки» 
под другой вид правовых отношений (напри-
мер, гражданско-правовых), чтобы предоста-
вить работнику меньшую правовую защиту 
[см. 11]. Такие отношения можно назвать — 
скрытые трудовые отношения в результате 
подмены действующих правовых норм.

3.  Трудовые отношения, которые заключа-
ются с «мнимым» работодателем с целью за-
маскировать личность реального работода-
теля, предоставив ему возможность уйти от 
любой ответственности перед работниками 
либо освободить от дополнительных расходов. 
Данные скрытые трудовые отношения можно 
назвать  — трудовые отношения с лицами, не 
являющимися работодателями [см. 11].

4. Скрытые трудовые отношения, когда фак-
тически между сторонами заключается граж-
данско-правовой договор, но стороны оформ-
ляют его как трудовой, чтобы исполнитель по 
договору получил необоснованные трудопра-
вовые гарантии. Как пишет по этому поводу 
Э.Н. Бондаренко, такие случаи встречаются не 
часто [3, с. 119]. При этом выявить их весьма 
сложно, т. к. между сторонами имеется сговор, 
в раскрытии которого они не заинтересованы.

Есть еще одна точка зрения на то, что по-
нимается под терминологией латентности тру-
довых отношений1. Так, по мнению В.А.  Ма-
каровой, латентные (скрытые) трудовые от-
ношения в свою очередь можно подразделить 
на два вида. Первый вид — это собственно 
скрытые трудовые отношения. Они характери-
зуются тем, что работники сами по различным 

1 Латентный — от латинского latens (latentis) — скры-
тый, внешне не проявляющийся. См.: Словарь ино-
странных слов online.  URL: http://slovonline.ru/slovar_
inostran/b-12/id-7239/latentnyj.html (дата обращения: 
13.07.2018). 
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причинам (страх остаться вообще без работы, 
навлечь на себя гнев работодателя и т. п.) не 
обращаются в суды и иные органы, которые 
по действующему законодательству относятся 
к числу осуществляющих надзор и контроль 
за его соблюдением. Второй вид исследователь 
охарактеризовала как скрываемые трудовые 
отношения, т. е. те, которые по различным 
причинам не стали достоянием официальной 
статистики, но являются известными 
сотрудникам Государственной инспекции 
труда, служб занятости и даже сотрудникам 
правоохранительных органов [10, с. 806].

Самыми распространенными способами, 
используемыми работодателями, являются 
скрытые трудовые отношения, когда никако-
го формального оформления таких отноше-
ний не происходит. В экономических научных 
исследованиях такая ситуация обозначает-
ся как один из наиболее значимых вызовов 
в  социально-трудовой сфере [17, с. 36]. Как 
отмечает И.В.   Соболева, в период экономи-
ческих реформ в России получило широкое 
распространение неформальных норм и пра-
вил, договоренностей в отношениях между 
работниками и работодателями. Она пишет: 
«Это сближает российскую ситуацию с ситуа-
цией развивающихся стран, где неразвитость 
систем социальной защиты вынуждает людей 
соглашаться на любую работу, в том числе вне 
сферы официальной занятости» [17, с. 36].

Вместе с тем статистические показатели 
России свидетельствуют о стабилизации ситу-
ации на рынке труда и уменьшении численно-
сти безработных [6]. В чем причина? Очевид-
но, она кроется в том, что реальная ситуация 
сглаживается посредством теневой занятости, 
которая влияет на официальные показатели. 
Например, по материалам исследований, про-
веденным экономистами, прежде всего, данное 
явление присуще сфере малого бизнеса. Как 
указывает И.В. Соболева, свыше 20  % опро-
шенных наемных работников либо вообще не 
оформляли трудовые отношения со своими 
работодателями, либо затруднялись с ответом 
на данный вопрос, а в начале 2017 г. 72,1 % без-
работных искали работу самостоятельно, без 
содействия служб занятости [17, с. 40].

Нередки также случаи «маскировки» трудо-
вых договоров под видом гражданско-право-
вых договоров, а также такая тенденция, как 

оформление работников (по требованию ра-
ботодателей в сфере малого бизнеса) в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, что в 
свою очередь «снимает» всю ответственность с 
них за предоставление соответствующих соци-
альных гарантий работникам.

Следует отметить, что действующее трудо-
вое законодательство РФ запрещает маскиро-
вать наличие трудовых отношений гражданско- 
правовыми. Это запрет недвусмысленно 
сформулирован в ч. 4 ст. 11 ТК РФ. Как мы ви-
дим, данный запрет не искоренил практику ис-
пользования гражданско-правовых договоров 
вместо трудовых, и впоследствии ТК РФ был 
дополнен новой нормой — ст. 19.1 [23]. Однако 
и включение указанной выше статьи в действу-
ющий ТК РФ само по себе не решает проблему 
такого явления, как наличие скрытых трудо-
вых отношений, замаскированных под граж-
данско-правовые. Причина заключается в том, 
что в отличие от фактического допущения к 
работе надлежащим представителем работода-
теля (ч. 2 ст. 16 и ч. 2 ст. 67 ТК РФ) заключение 
гражданско-правового договора вместо трудо-
вого договора не влечет за собой предписыва-
емых законом действий работодателя по над-
лежащему оформлению трудовых отношений. 
Для этого необходима процедура признания 
заключенного гражданско-правового догово-
ра трудовым. В соответствии с положениями 
ст. 19.1 ТК РФ признать гражданско-правовой 
договор трудовым могут:

– органы Федеральной инспекции труда;
– работодатель (лицо, использующее труд 

гражданина и являющееся заказчиком по дан-
ному договору: как на основании письменного 
заявления фактического работника, так и на 
основании не обжалованного в суд предписа-
ния государственного инспектора труда);

– суд (в случае обращения непосредственно 
в суд физического лица, а также по материалам, 
направленным государственной инспекцией 
труда, иными органами и лицами, обладающи-
ми необходимыми для этого полномочиями в 
соответствии с федеральными законами). 

Как отмечается в юридической литературе, 
важным является новое для трудового законо-
дательства положение о том, что неустранимые 
сомнения при рассмотрении судом споров о 
признании отношений, возникших на основа-
нии гражданско-правового договора, трудовы-
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ми отношениями толкуются в пользу наличия 
трудовых отношений (презумпция существо-
вания трудовых отношений) (ч. 3 ст. 19. 1 ТК 
РФ) [12, с. 35]. И  более того, если отношения 
впоследствии были признаны трудовыми, то 
они считаются возникшими со дня фактиче-
ского допущения физического лица, являюще-
гося исполнителем по гражданско-правовому к 
исполнению предусмотренных данным догово-
ром обязанностей.

Вместе с тем отдельные ученые не согласны 
с тем, что законодателем используются раз-
личные приемы при ситуациях с фактическим 
допущением к работе и признанием граж-
данско-правового договора трудовым. Так, 
Д.А. Смирнов пишет, что из содержания ст. 19.1 
ТК РФ следует: юридический факт признания 
гражданско-правовых отношений трудовыми 
сам по себе не влияет на их природу, а влечет 
обязанность заказчика оформить трудовой до-
говор не позднее трех рабочих дней со дня тако-
го признания, если иное не установлено судом 
согласно ч. 2 ст. 67 ТК РФ [16, с. 34]. Последняя 
фраза указанной статьи, по мнению В.А. Бол-
дырева, представляет собой способ противопо-
ставления судебного срока — сроку, установлен-
ному нормой права, и фактически закрепляет 
возможность судебного усмотрения [1].

Это подтверждается судебной практикой, 
которая, на наш взгляд, носит неоднозначный 
характер, ввиду особой сложности доказыва-
ния обстоятельств, имеющих ключевое значе-
ние для рассмотрения того или иного дела, по 
существу. Так, например, судам в процессе рас-
смотрения споров о признании гражданско-
правовых отношений трудовыми выявляются 
различные обстоятельства, которые зачастую 
по-разному трактуются ими, что приводит к 
противоположным решениям по делам данной 
категории. Так, например, многие суды полага-
ют, что подчинение физического лица, которое 
работает по договору гражданско-правового 
характера, правилам внутреннего трудового 
распорядка, представляет собой достаточное 
основание для переквалификации граждан-
ско-правового договора в трудовой договор2. 

2 См., напр.: Постановление Президиума Верховно-
го суда Республики Саха (Якутия) от 12.08.2016 № 44г-
49/2016; Апелляционное определение Калининградско-
го областного суда от 21.02.2018 по делу № 33-983/2018; 
Апелляционное определение Ставропольского краевого 

Однако отдельные суды не считают данное об-
стоятельство доказательством наличия между 
сторонами трудового договора, а не граждан-
ского3.

В судебной практике нередки и решения, в 
которых установлено, что неоднократное за-
ключение договора с одним и тем же лицом 
(исполнителем) не является свидетельством 
наличия трудовых отношений. В качестве обо-
снований таких решений суды ориентируются 
на то, что данное обстоятельство может быть 
обусловлено краткосрочным характером дан-
ных работ, нестабильной загруженностью и 
периодическим характером выполняемых ра-
бот; что на работника не заводилась и не за-
полнялась трудовая книжка, не издавались 
кадровые приказы (распоряжения). На при-
знание гражданско-правового — трудовым, по 
выводам некоторых судов не влияет и указание 
в договоре термина «должность», и по обоюд-
ному согласию сторон «должность» в рамках 
гражданско-правового договора не означает 
ее тождественность с понятийной категорией 
трудового законодательства4. Вместе с тем есть 
и совершенно противоположные решения, ког-
да неоднократность заключения гражданско-
правовых договоров свидетельствует о факте 
наличия трудового договора5.

Проблемами данной категории дел также 
являются следующие обстоятельства: сокра-
щенные сроки обращения в суд за восстановле-
нием нарушенного права и то, что бремя дока-
зывания факта наличия трудовых отношений 
лежит на стороне гражданина (работника). 

суда от 13.12.2016 по делу № 33-9570/2016 // СПС Кон-
сультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru и др.

3 Апелляционное определение Верховного суда 
Чувашской Республики от 14.08.2017 по делу № 33-
4156/2017; Апелляционное определение Саратовского 
областного суда от 31.05.2018 по делу № 33-4246/2018; 
Апелляционное определение Ленинградского областно-
го суда от 17.05.2018 № 33-2219/2018 // СПС Консультант 
Плюс. URL: http://www.consultant.ru и др.   

4 Апелляционное определение Оренбургского област-
ного суда от 10.02.2016 по делу № 33-1007/2016 // СПС 
Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru   

5 См.: Апелляционное определение Красноярского 
краевого суда от 19.03.2018 по делу № 33-3490/2018; По-
становление Верховного суда Кабардино-Балкарской 
Республики от 29.04.2016 № а-74/2016; Апелляционное 
определение Тверского областного суда от 16.10.2014 по 
делу № 33-3352// СПС Консультант Плюс. URL: http://
www.consultant.ru
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Так, суды выносят решения в отказе в удов-
летворении исков даже в случае фактического 
наличия сложившихся между сторонами тру-
довых отношений из-за существования в ТК 
РФ сокращенных сроков исковой давности по 
данной категории дел (ст. 392 ТК РФ)6. При-
мечательно, что ТК РФ устанавливает явное 
преимущество для работодателей в случаях их 
возможности обращения в суды по трудопра-
вовым спорам (ч. 3 ст. 392 ТК РФ). В данном 
случае следует отметить, что данная проблема 
имеет место давно, но законодатель не пред-
принимает никаких шагов по данному пово-
ду, что несомненно отражается в сознании 
большинства работников и стимулирует их к 
отказу от судебной защиты, в том числе и по 
делам о признании гражданско-правовых до-
говоров трудовыми. Кстати сказать, этот во-
прос уже давно поднимается на страницах спе-
циальной юридической литературы [8, с. 8; 9, 
с. 455; 18, с.  24 и др.]. Вместе с тем Конститу-
ционный Суд РФ не раз высказывался по по-
воду сокращенных сроков исковой давности 
по трудовым спорам однозначно, подчеркнув, 
что данное положение действующего законо-
дательства «…выступает в качестве одного из 
необходимых правовых условий для дости-
жения оптимального согласования интересов 
сторон трудовых отношений; сам по себе этот 
срок не может быть признан неразумным и не-
соразмерным, поскольку направлен на быстрое 
и эффективное восстановление нарушенных 
прав работника (…) и является достаточным 
для обращения в суд»7.

Что касается вопроса о том, что бремя дока-
зательства существования наличия трудового 
договора вместо гражданско-правового воз-
лагается на работника, также свидетельствует 
о практически бесперспективных усилиях, ко-
торые может предпринять работник для пред-
ставления доказательств существования меж-
ду ним и работодателем трудовых отношений. 

6 Апелляционное определение Верховного суда Ре-
спублики Башкортостан от 11.08.2015 по делу №   33-
13456/2015; Апелляционное определение Новоси-
бирского областного суда от 26.02.2015 по делу № 33-
1563/2015  // СПС Консультант Плюс. URL: http://www.
consultant.ru и др.   

7 См.: Определения Конституционного суда РФ: 
от 21.11.2013 № 1752-О: от 29.05.2014 № 1033-О; от 
23.10.2014 № 2301-О; от 23.06.2016 № 1204-О // СПС Кон-
сультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru

Ведь по действующему трудовому законода-
тельству обязанность оформлять сложившие-
ся между сторонами трудовые отношения ле-
жит на работодателе, а не на работнике (ст. 68 
ТК РФ). Работник  в силу особенностей своего 
правового положения  не может самостоятель-
но оформить договорные отношения, а значит, 
и предоставить соответствующие доказатель-
ства ему сложно, а зачастую — просто невоз-
можно. Да и свидетели, находящиеся в трудо-
вых отношениях с работодателем, к которому 
предъявлен иск, вероятно, не будут свидетель-
ствовать в пользу истца (по различным при-
чинам), будучи зависимыми от работодателя. 
Кроме того, у работодателя имеются все воз-
можности, чтобы воспользовавшись временем 
переноса заседаний, подготовить необходи-
мые доказательства, свидетельствующие в его 
пользу (бланки, печати, акты, подписанные и 
оформленные «задним числом» и т. п.). Ведь 
главное для работодателя — сэкономить мак-
симальное количество денежных средств, ко-
торые можно направить на бизнес и прибыль, 
а не оплату труда работника и предоставление 
ему соответствующего комплекса трудоправо-
вых гарантий и компенсаций, установленных 
действующим законодательством. Как по это-
му поводу заметил В.А. Болдырев, поскольку 
экономика первична, а право вторично, то есть 
ли место на шкале современных ценностей 
этическим установкам — вопрос, на который 
каждый ответит по-своему [2, с. 39].

Можно привести и другие примеры, ярко 
свидетельствующие об усмотренческом харак-
тере выносимых судами решений по трудо-
правовым спорам, что в свою очередь не спо-
собствует росту доверия граждан, пытающихся 
защитить свои трудовые права в судах — к су-
дебной системе в целом. Они используют для 
этого иные способы: обращения к Президенту 
РФ, Уполномоченному по правам человека в 
РФ, ЕСПЧ и т. п. Очевидно, необходимо непо-
средственно в законе определить четкие крите-
рии разграничения гражданско-правовых дого-
воров от трудовых, дополнив соответствующим 
образом ст. 19.1 ТК РФ, а также исключить из 
ч.  2 ст. 67 ТК РФ положения, позволяющие су-
дам в данном конкретном случае использовать 
возможность судебного усмотрения.

Безотлагательность данных действий зако-
нодателя подтверждается фактами, приведен-
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ными в Докладе Уполномоченного по правам 
человека в России за 2017 г. В нем отмечается, 
что в целом общее количество жалоб по раз-
личным проблемам по сравнению с 2015 г. воз-
росло на 46 % [7]. Вопросы труда и его спра-
ведливой оплаты в рейтинге обращений к 
Уполномоченному по правам человека в Рос-
сии стабильно занимают четвертое место. При 
этом с каждым годом наблюдается рост данной 
категории обращений (средние показатели: с 
48 % в 2016 г. до 52 % в 2017 г., а отдельно по ре-
гионам РФ эти показатели колеблются от 40  % 
и доходят почти до 80 %) [7]. 

Позволим себе привести еще ряд цифр, сви-
детельствующих о доверии населения к судеб-
ной системе в РФ. Так, по открытым данным 
ВЦИОМ, деятельность судебной системы одо-
бряют только 37,8 % респондентов, не одобря-
ют 36,8 % респондентов (Следовательно, где-то 
треть населения вообще никак к ней не отно-
сится. Возможно, они вообще не надеются на ее 
эффективность или не считают необходимой 
в нашем обществе, что немыслимо в право-
вом государстве (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ).) 
[5] Здесь, полагаем, будет уместным привести 
исторический пример из нашего относитель-
но недавнего прошлого, когда суды всемерно 
ориентировались на учет интересов не только 
работодателей, но и, прежде всего, работников. 
Так, в постановлении Пленума Верховного суда 
РСФСР № 5 от 16.12.1986 отмечалось: «…Пра-
вильное и точное соблюдение законодатель-
ства о труде способствует наиболее полному 
раскрытию творческих возможностей рабочих 
и служащих, росту высокопроизводительного 
труда, повышению эффективности обществен-
ного производства (…) судам Российской Феде-
рации следует (…) постоянно принимать меры 
к (…) усилению воспитательного воздействия 
судебных процессов; судам (…) надлежит глуб-
же вскрывать причины и условия, порождаю-
щие нарушения законодательства о труде как со 
стороны рабочих и служащих, так и со стороны 
администрации» [13]. Возможно и сегодня сле-
дует не отказываться от воспитательного воз-
действия судебных решений, особенно по тру-
доправовым спорам. Это не может не повысить 
рейтинг доверия к нашей судебной системе, о 
котором мы писали выше.

Скрытые трудовые отношения «тянут» за со-
бой еще целый ряд проблем, которые невыгод-

ны нашему государству, а значит, должны быть 
максимальным образом искоренены. К числу 
наиболее существенных относится «недобор» 
пенсионных отчислений работодателей (стра-
хователей) в Пенсионный фонд РФ (невыплата 
или недоплата заработной платы, ее низкий раз-
мер и сокрытие полностью или частично). И, как 
следствие,  проблемы с пенсионным обеспече-
нием россиян, что особо беспокоит в условиях 
обсуждения новой пенсионной реформы. Как 
отмечается в Пояснительной записке «К проек-
ту ФЗ “О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ по вопросам назначения и 
выплаты пенсий”», в современной России имеет 
место постоянный рост получателей пенсии на 
фоне сокращения численности лиц, за которых 
уплачиваются страховые взносы [14].

Указанное выше свидетельствует о том, что 
проблема теневой занятости в результате су-
ществования в России скрытых трудовых от-
ношений является не только проблемой тру-
дящихся лиц, фактически лишенных правовой 
защиты, а впоследствии и пенсии. Вследствие 
существования скрытых трудовых отношений 
работники не могут получать пособия по вре-
менной нетрудоспособности в случаях заболе-
вания или травм и т. д. Но существование дан-
ного явления — это и крупная государственная 
проблема, которую надо решать в самое бли-
жайшее время.

В связи с этим, по нашему мнению, необхо-
димо предпринять следующие шаги:

–  включить в Главу 38 ТК РФ норму, предус-
матривающую материальную ответственность 
работодателя перед работником, который фак-
тически трудится у соответствующего рабо-
тодателя, но находится в скрытых трудовых 
отношениях (гражданско-правовой договор, 
полное неоформление трудовых отношений 
либо выплата «серой» заработной платы). Воз-
можно, эффективным будет следующий при-
ем: заработная плата работника в этом случае 
подлежит выплате в кратном исчислении за 
каждый день нахождения в неформальных от-
ношениях, не соответствующих требованиям 
действующего законодательства;

– дополнить Главу 5 КоАП РФ статьей об ад-
министративных наказаниях в виде штрафа и 
дисквалификации руководителя организации 
(индивидуального предпринимателя) за ис-
пользование теневой занятости;



80 С.Н. ЕРЁМИНА, А.В. БЫЧКОВА

– ужесточить налоговое законодательство за 
уклонение от налогов, к случаям которых от-
нести и выявление фактов скрытых трудовых 
отношений. С другой стороны, предусмотреть 
возможность установления налоговых льгот к 
работодателям, не допускающим нарушения 
трудового законодательства, включая случаи 
скрытых трудовых отношений; 

– усилить юридическую ответственность со-
ответствующих должностных лиц (дисципли-
нарную, административную и материальную) 
контролирующих органов за непринятие мер 
по пресечению и выявлению фактов теневой 
занятости;

– постоянно проводить разъяснительную 
работу среди населения, включая средства мас-
совой информации, о недопустимости согласия 
на работу в рамках скрытых трудовых отноше-
ний. А также с целью повышения мотивации 
к активности населения в этом направлении, 
предусмотреть возможность материального 
поощрения лиц, которые информируют кон-
тролирующие органы об использовании рабо-
тодателями скрытых трудовых отношений с 
одновременным предоставлением им дополни-
тельной защиты от неправомерных действий 
работодателей. Источником финансирования 
данных поощрений могут служить проценты 
от штрафов, налагаемых на работодателей;

– переориентировать судебную систему на 
то, чтобы при разрешении судебных дел, свя-
занных с рассмотрением споров, одной сторо-
ной которых является работник, максимально 
учитывались интересы наиболее слабой сто-
роны (работника), а не интересы бизнеса (по 
крайней мере, не в первую очередь) — с целью 
формирования в стране всеобщей и легальной 
занятости населения, повышения доверия к су-
дебной системе, что не может не отвечать инте-
ресам Российского государства.

По нашему мнению, подобный комплекс 
действий наконец-то сдвинет ситуацию с мерт-
вой точки.
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АННОТАЦИЯ. Все возрастающая и 
определяющая роль знания во всех сферах 
жизни и деятельности общества затраги-
вает и юриспруденцию (право). Примени-
тельно к гражданскому праву показано, что 
знание является неотъемлемой характери-
стикой всех объектов гражданских прав. 
Однако в явном виде знание относится 
только к результатам интеллектуальной де-
ятельности и некоторым нематериальным 
благам.
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точка зрения

По общему правилу любое рассмотрение 
проблемы необходимо начинать с постановки 
вопроса и введения определений. Еще с 

древнейших времен человечество пытается дать 
определение понятию «знание». В обычном пред-
ставлении знание понимается как обладание истиной 
[5, c. 88]. Поиск научной формулировки такого 
определения, по-видимому, представляет собой 
серьезную задачу. В философии знание является 
одной из наиболее сложных категорий, так как 
непосредственно связано с истиной [11, c. 45]. До-
полнительные трудности вызываются тем, что поня-
тие «знание»  полисемантично и многосмысленно [9, 
c.  104]. Из-за этого определение знанию более или ме-
нее однозначно возможно дать «только по отношению 
к конкретной предметной области, конкретному 
субъекту познания и состоянию когнитивного 
процесса» [12, c. 12].

Тем не менее существует целый ряд определений, 
среди которых можно выделить следующие. 
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«Знание — объективная реальность, дан-
ная в сознании человека, который в своей де-
ятельности отражает, идеально воспроизводит 
объективные закономерные связи реального 
мира» [10, c. 93].

«Знание — форма существования и система-
тизации результатов познавательной деятель-
ности человека» [9, c. 105].

 «Знания — это нечто большее, чем и дан-
ные, и информация. К знаниям также относят-
ся: убеждения и моральные ценности; идеи и 
изобретения; суждения; навыки и профессио-
нальные познания; теории; правила; отноше-
ния; мнения; понятия; прошлый опыт» [6].

К важнейшим характеристикам знания от-
носятся рекурсивность, фрактальность, струк-
турированность, системность.

В настоящее время в мире наблюдается все 
ускоряющийся, лавинообразный, экспоненци-
альный рост количества информации и зна-
ния. «Общая сумма человеческих знаний каж-
дые два-три года удваивается … В начале XXI 
столетия сумма знаний в некоторых областях 
будет удваиваться уже каждый год». Количе-
ственное нарастание объема знаний неизбеж-
но переходит в качественное изменение, что 
приводит к стремительному возрастанию роли 
знаний. 

По словам П. Друкера: «Знание стало сегодня 
основным условием производства. Традицион-
ные “факторы производства” — земля (т. е. при-
родные ресурсы), рабочая сила и капитал — не 
исчезли, но приобрели второстепенное значе-
ние. Эти ресурсы можно получать, причем без 
особого труда, если есть необходимые знания. 
Знание в новом его понимании означает реаль-
ную полезную силу, средство достижения со-
циальных и экономических результатов», т. е. 
основной экономический ресурс есть и будет 
знание, а главную роль будет играть работник, 
создающий знание [7, c. 204]. Поэтому одной из 
наиболее важных проблем является необходи-
мость повышения производительности труда 
работников, создающих новые знания и услу-
ги, так как роль знаний становится ключевой 
в обеспечении конкурентных преимуществ 
предприятий, отраслей, стран, регионов и меж-
дународных объединений.

Стремление знания проникать во все сфе-
ры жизни и охватывать любые отношения тес-
но перекликается с аналогичной склонностью 

права к максимально возможному расшире-
нию и тенденцией к регулированию наиболь-
шего объема общественных отношений. Кроме 
того, знание и право объединяет отсутствие 
четкого определения, признаваемого большин-
ством исследователей. Различные школы пра-
ва выдвинули несколько десятков вариантов 
правопонимания, но по-прежнему актуален 
афоризм И. Канта о том, что юристы до сих пор 
ищут свое определение права.

Определяя соотношение между правом и 
знанием, следует обратить внимание на явные 
знания (формализованное знание — explicit 
knowedge) и неявные знания (неформализо-
ванное знание — tacit knowledge). Явные зна-
ния — это объективные знания, выражаемые в 
нормативно-правовых актах, правилах и опре-
делениях, которые легко собирать, хранить и 
передавать в электронном виде. Большая часть 
таких знаний — это те знания, о которых мы 
знаем, что можем выразить их в словах. Неяв-
ные знания включают ноу-хау, оценки, опыт, 
интуицию, секреты мастерства и навыки. Они 
существуют в определенном контексте, но не 
являются четко структурированными. Как 
следствие, такие знания сложно выражать, об-
рабатывать, сохранять и передавать в система-
тическом или логическом виде [3, c. 99]. Пере-
вод неявных знаний в явные осуществляется в 
праве с помощью разъяснений и обзоров прак-
тики, выпускаемых высшими судебными ин-
станциями, по правилам применения отдель-
ных положений законодательства.

Иными словами, неформализованное зна-
ние существует на уровне отдельного человека 
и формализации поддается плохо, что затруд-
няет его передачу кому бы то ни было и его ис-
пользование кем-либо, кроме владельца. Под 
это определение подпадают субъективное по-
нимание, предчувствия и догадки. Кроме того, 
неформализованное знание тесно связано с 
действиями и опытом конкретного человека, 
так же как и его идеалы, принятые им ценности 
и испытываемые им эмоции. Следовательно, 
неявное знание можно отождествить с право-
сознанием как отношением к желаемому и дей-
ствующему праву, а явное знание с источником 
права как совокупностью всех писаных и непи-
саных норм права.

Связь между правосознанием и источником 
права подчеркивает И.В. Ильин: «Гражданин, не 
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уважающий источник своего права, перестает 
уважать и самое право; он утрачивает волю к пра-
вопорядку и тяготе к правонарушению» [8, c. 380].

В области права публичного доступ к знани-
ям и их использование является орудием вла-
сти, при этом распределение прав на знание 
относится к числу фундаментальных харак-
теристик общества. Носитель власти «обычно 
имеет право на определенную сумму знаний об 
управляемом субъекте (вассале, рабе, наемном 
работнике, акционерном обществе, сотруднике 
отдела, члене семьи и т. п.). Объем этого знания 
определяется в зависимости от конкретных 
исторических условий и вариантов сочетаний 
ролей субъектов» [13, c. 101–103].

В области права частного наличие знания 
также необходимо для любого субъекта граж-
данского оборота, однако возникает вопрос, 
можно ли отнести знание к объектам граждан-
ских прав. Иными словами, относится знание к 
субъективной и объективной стороне или нет.

Согласно ст. 128 ГК РФ, к объектам граждан-
ских прав относятся вещи, включая наличные 
деньги и документарные ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе безналичные денеж-
ные средства, бездокументарные ценные бума-
ги, имущественные права; результаты работ и 
оказание услуг; охраняемые результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (интеллекту-
альная собственность); нематериальные блага.

Анализ ситуации приводит к следующим 
выводам.

Для реализации интересов в отношении лю-
бого блага, указанного в ст. 128 ГК РФ, безус-
ловно, требуется знание; при этом львиная их 
доля не подразумевает обязательного наличия 
знания для признания себя благом.

В качестве исключения в первоначальной 
редакции первой части ГК РФ можно рассма-
тривать такой объект как информацию, но он 
исключен с января 2007 г.

Таким образом, к числу действующих исклю-
чений можно отнести результаты интеллекту-
альной деятельности (РИД), но не средства ин-
дивидуализации и частично нематериальные 
блага.

При этом, в соответствии с ч. 4 ст. 129 ГК РФ, 
РИД и средства индивидуализации (интеллек-
туальная собственность) не могут отчуждаться 
или иными способами переходить от одного 

лица к другому. Однако права на них, а также 
материальные носители, в которых выражены 
соответствующие РИД или средства, могут пе-
реходить к другим лицам, в том числе и путем 
наследования [4, c. 38–40].

Из числа РИД все виды могут рассматри-
ваться как носители знаний. В то же время 
произведения литературы и искусства, фоно-
граммы, исполнение, вещание организаций 
эфирного или кабельного вещания могут и не 
иметь атрибутов знаний и при этом призна-
ваться интеллектуальной собственностью.

Интересно, что все виды РИД за исключе-
нием ноу-хау должны относиться к явному 
формальному знанию, которое может понять и 
осознать любой желающий. Таким образом, в 
качестве объекта гражданских прав, по общему 
правилу, может выступать формальное знание. 
Однако законодатель знает и особенный объ-
ект – ноу-хау, который традиционно рассма-
тривался как неформальное знание. При этом 
утрата конфиденциальности влечет исчезнове-
ние ноу-хау как объекта гражданских прав, со-
гласно ст. 1467 ГК РФ.

Средства индивидуализации не требуют 
учета и наличия знаний для их существова-
ния, поэтому, несмотря на объединение с РИД 
в один институт интеллектуальной собствен-
ности, не могут рассматриваться в настоящей 
статье.

Из числа нематериальных благ, перечислен-
ных в ст. 150 ГК РФ, знание как неотъемлемая 
характеристика объекта требуется для деловой 
репутации и личной и семейной тайны. Первое 
из этих благ относится к формальным знаниям, 
второе — к неформальным.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рас-
смотрению некоторых проблем определе-
ния границ в Азово-Керченской акватории. 
В результате изучения существующих дого-
воренностей и разногласий сделан вывод о 
том, что ключевая роль в сфере делимита-
ции Азовского моря может перейти к Меж-
дународному трибуналу ООН по морскому 
праву. 
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К ВОПРОСУ 
О ДЕЛИМИТАЦИИ ГРАНИЦ 
АЗОВСКОГО МОРЯ*

УДК 341.1/8
Азово-Керченская акватория представляет зна-

чимость для России как в стратегическом, так 
и в геополитическом аспектах. В данном ре-

гионе остро стоит вопрос о разграничении прав со-
предельных государств на морские живые ресурсы, 
месторождения нефти и газа, свободу судоходства, 
включая военное мореплавание. Регулирование во-
просов делимитации морских границ и соответствен-
но распределение природных ресурсов между заинте-
ресованными государствами должно осуществляться 
согласно нормам международного права. Так, в ст. 12 
и ст. 24 Конвенции о территориальном море и при-
лежащей зоне 1958 г. [9], в ст. 15 Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. [8] содержатся базовые нор-
мы о делимитации территориального моря и приле-
жащей зоны между государствами. По умолчанию ни 
одно из примыкающих государств «не имеет права, 
если только между ними не заключено соглашение об 
ином, распространять свое территориальное море за 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ 
проекта № 18-05-80043 «Опасные природные явления и соци-
альные процессы в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии: 
проблемы взаимозависимости и взаимной обусловленности».



87К ВОПРОСУ О ДЕЛИМИТАЦИИ ГРАНИЦ АЗОВСКОГО МОРЯ

срединную линию, проведенную таким обра-
зом, что каждая ее точка является равноотсто-
ящей от ближайших точек исходных линий, от 
которых отмеряется ширина территориально-
го моря каждого из этих двух государств».

На I Конференции по морскому праву 1958 г. 
была принята норма, получившая закрепление 
в Конвенции 1958 г., согласно которой к вну-
тренним водам относятся заливы с шириной 
входа не более 24 морских миль, если их берега 
принадлежат одному государству. В том случае, 
если берега принадлежат двум и более государ-
ствам, то режим их вод решается этими госу-
дарствами по взаимному согласию, с учетом за-
конных интересов других государств [1, с. 85].

Ранее Азовское море рассматривалось как 
внутренние воды СССР, что было зафиксиро-
вано в подготовленном Секретариатом ООН 
Меморандуме 1957 г. [7, с. 345]. Поэтому про-
блемы определения правового статуса Азов-
ского моря и делимитации его границ воз-
никли после распада СССР. Существовало два 
варианта решения проблемы: 1. Сохранить су-
ществовавший в период СССР статус Азовско-
го моря как внутренних морских вод. 2. Разде-
лить и регламентировать режим пользования в 
соответствии с Конвенцией ООН по морскому 
праву 1982 г.

В 1995 г. Украина направила в адрес МИД 
РФ ноту с предложением заключить договоры 
о правовом статусе Азовского моря и судоход-
стве, а также о правовом статусе Керченского 
пролива.

Переговоры между Украиной и Россией 
длились долго, поскольку стороны не могли 
договориться по принципиально важным по-
ложениям. Российская сторона предлагала со-
хранить за Азовским морем и Керченским про-
ливом статус внутренних вод двух государств 
и заключить единое соглашение относительно 
их статуса. Украина настаивала на разграниче-
нии акватории между государствами, причем с 
передачей Керченского пролива под юрисдик-
цию Украины на основании правопреемствен-
ности в соответствии с якобы существовавшим 
административным делением границ между 
РСФСР и УССР [14].

После длительных переговоров был заклю-
чен первый межгосударственный Договор 
между Российской Федерацией и Украиной о 
российско-украинской государственной гра-

нице от 28.01.2003. Однако в данном догово-
ре четких положений относительно статуса и 
делимитации Азовского моря и Керченского 
пролива предусмотрено не было. В ст. 5 отме-
чалось лишь то, что урегулирование вопросов, 
относящихся к смежным морским простран-
ствам, осуществляется по соглашению между 
сторонами в соответствии с международным 
правом, и ничто в договоре не наносит ущерба 
позициям РФ и Украины относительно стату-
са Азовского моря и Керченского пролива как 
внутренних вод двух государств [5].

Более подробная регламентация была осу-
ществлена в Договоре между РФ и Украиной 
о сотрудничестве в использовании Азовского 
моря и Керченского пролива от 24.12.2003 (да-
лее — Договор 2003 г.) [6]. 

Договор 2003 г. установил следующие поло-
жения: 1) Азовское море и Керченский пролив 
объявлены исторически внутренними водами 
РФ и Украины; 2) Установлена свобода судо-
ходства торговых и военных судов и иных госу-
дарственных судов под флагами РФ и Украины; 
3) Предоставляется право прохода торговых 
судов под флагами третьих стран, если они на-
правляются в порт РФ или Украины либо воз-
вращаются оттуда; 4) Военные корабли и дру-
гие государственные суда третьих государств 
могут заходить в Азовское море и проходить 
через Керченский пролив, если они направля-
ются с визитом или деловым заходом в порт РФ 
или Украины по приглашению одной из сторон 
или разрешению, согласованному с другой сто-
роной.

Очевидно, что в данном договоре нашла от-
ражение позиция России относительно статуса 
Азовского моря и Керченского пролива.

Признание Азовского моря внутренними 
водами означает распространение на него су-
веренитета прибрежного государства так же, 
как и на сухопутной территории без всяких ис-
ключений. Правовой режим внутренних вод 
определяется национальным законодатель-
ством государства, в отличие от территориаль-
ных вод здесь не действует право мирного про-
хода иностранных судов [11, с. 517]. В России 
основным законом, регламентирующим режим 
внутренних морских вод, является Федераль-
ный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутрен-
них морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» [15].
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Противоречия между Украиной и Россией 
касались не только определения правового ре-
жима Азово-Керченской акватории, но и дели-
митации морских границ. Так, в 1999 г. Мини-
стерство иностранных дел Украины направило 
официальную ноту, уведомляющую о проведе-
нии в одностороннем порядке «линии охраны 
государственной границы в Азовском и Чер-
ном морях и Керченском проливе». Россий-
ская сторона справедливо расценила данный 
поступок как нарушение общепризнанного 
принципа международного права, предписы-
вающего разграничение сухопутных и морских 
пространств между сопредельными государ-
ствами путем заключения соглашений.

В преамбуле Договора 2003 г. указано, что 
разграничение границ Азовского моря долж-
но проводиться по Соглашению между РФ и 
Украиной. Однако к текущему моменту такое 
соглашение так и не было заключено. В ходе 
переговоров в 2004–2006 гг. продолжались об-
суждения методик определения линий разгра-
ничения в Азовском море. В июне 2006 г. в ходе 
переговоров глава украинской делегации пред-
ложил пересмотреть Договор о сотрудничестве 
в использовании Азовского моря и Керченско-
го пролива 2003 г. и в полном объеме применять 
в регламентации Азовского моря Конвенцию 
ООН по морскому праву 1982 г. Данное пред-
ложение категорически не устраивало Россию, 
поскольку его принятие повлекло бы свободу 
прохода для судов третьих стран, ограничение 
на ресурсы для РФ и даже повод рассматривать 
Керченский пролив как международный [4, 
с. 40]. Так, в соответствии с Конвенцией 1982 г. 
должна устанавливаться 12-мильная зона 
территориального моря, в которую на праве 
мирного прохода могу заходить торговые и 
военные суда любых государств. В пределах ис-
ключительной экономической зоны все страны 
имеют право пользоваться свободами судоход-
ства и полетов, прокладки подводных кабелей 
и трубопроводов и другими правомерными с 
точки зрения международного права видами 
использования моря, относящимися к этим 
свободам (ст. 58).

Наконец, 13 июля 2012 года Президенты 
России и Украины В.В. Путин и В.Ф. Януко-
вич подписали совместное заявление о дели-
митации морского пространства в Азовском и 
Черном морях. Стороны в очередной раз под-

твердили, что Азовское море — это внутрен-
ние воды двух стран, т. е. военные суда третьих 
стран без согласия России и Украины заходить 
туда не имеют право, Керчь-Еникальский ка-
нал должен эксплуатироваться совместно в ин-
тересах двух стран [14]. Однако события 2014 г. 
и смена власти на Украине приостановили про-
цесс правового оформления границ Азовского 
моря. В связи с вхождением Крыма в состав 
субъектов Российской Федерации, Керченский 
пролив и прилегающий к берегам Крымского 
полуострова участок Азовского моря попали 
под национальную юрисдикцию России, что 
обусловило, в частности, денонсацию четырех 
российско-украинских соглашений о пребыва-
нии Черноморского флота РФ на территории 
Украины.

Украинскими депутатами дважды (в 2015 
и 2018 гг.) вносился в Раду законопроект о де-
нонсации Договора 2003 г. Следует сказать, что 
разрыв данного соглашения и установление 
правового режима Азовского моря на основе 
Конвенции 1982 г. невыгодно и самой Украине. 
Как замечает военный эксперт В.А. Дандыкин, 
отказом от достигнутых российско-украин-
ских соглашений и применением к Азовскому 
морю положений Конвенции 1982 г. украин-
ские власти «фактически запрут свои торговые 
и рыболовецкие суда» в 12-мильной зоне от 
Мариуполя до Геническа [8].

В октябре этого года стало известно об еще 
одной попытке украинского руководства опре-
делить границы Азово-Керченской акватории 
в одностороннем порядке. Средства массовой 
информации сообщили о том, что Президент 
Украины П.А. Порошенко поручил правитель-
ству разработать и внести в Раду законопроект 
«о линии разграничения в Черном и Азовском 
морях, а также в Керченском проливе, которая 
до заключения двустороннего соглашения бу-
дет считаться государственной границей меж-
ду украинскими и российскими территори-
альными водами» [13]. Безусловно, такой шаг 
является прямым нарушением международ-
ных норм о делимитации морских пространств 
между сопредельными государствами. 

Таким образом, нерешенный в течение дли-
тельного периода вопрос о делимитации Азово-
Керченской акватории в настоящее время при-
обрел более острый характер ввиду обострения 
политической ситуации. Предпочтительным 
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способом разрешения существующих разно-
гласий является достижение договоренностей 
между российской и украинской сторонами, 
что в полной мере отвечало бы общепризнан-
ным принципам и нормам международного 
права. Однако напряженные взаимоотношения 
между руководствами Украины и России могут 
стать препятствием в урегулировании спорных 
вопросов. В этой связи можно сделать предпо-
ложение о том, что существенное значение в 
разрешении вопроса о делимитации Азовско-
го моря будет иметь позиция Международного 
трибунала ООН по морскому праву. 
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Автор анализирует правовое положение 
наследственного фонда, опираясь на пози-
ции, высказанные представителями юри-
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД: 
ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ

УДК 346.19, 346.68

трибуна молодого ученого

1 сентября 2018 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 29.07.2017 № 259 «О внесении 
изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса РФ», которым предусматри-
вается введение в России норм, предполагающих 
возможность создания гражданами наследственного 
фонда. Такому фонду передается определенное иму-
щество из состава наследственной массы для управ-
ления им в интересах конкретных выгодоприобрета-
телей или в благотворительных целях [7]. Правовые 
нормы, регулирующие вопросы создания и управле-
ния наследственным фондом, а также устанавлива-
ющие права выгодоприобретателей, помещены за-
конодателем в § 7 главы 4 ГК РФ «Некоммерческие 
унитарные организации». Следовательно, в науке 
гражданского права нормы о наследственном фонде 
подлежат рассмотрению не только в рамках инсти-
тутов наследственного права, но и в рамках инсти-
тута юридического лица, нормы которого посвяще-
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ны фонду как разновидности некоммерческой 
унитарной организации.

Практика деятельности фондов, получаю-
щих имущество по завещанию от своих учре-
дителей, уже давно имеет место в правовых 
системах ряда других стран: США, Швеции, 
Великобритании и др. Один из авторов рас-
сматриваемой новеллы, Павел Владимирович 
Крашенинников, в интервью Российской газете 
приводит в качестве примера наследственных 
фондов, существующих за рубежом, широ-
ко известный фонд Альфреда Нобеля [4, с. 3]. 
В  настоящее время данный фонд представляет 
собой инвестиционную компанию, сохранив-
шую и преумножившую денежные средства, за-
вещанные Нобелем в 1900 году, что до сих пор 
позволяет ежегодно присуждать премии авто-
рам наиболее значимых открытий в области 
науки и культуры, а также миротворцам. Нуж-
но отметить, что мнения российских ученых 
относительно статуса фонда Альфреда Нобеля 
разнятся — некоторые солидарны с П.В.  Кра-
шенинниковым и называют его самым из-
вестным примером наследственных фондов [3, 
с. 23], другие считают данный фонд эндаумен-
том [5, с. 8], то есть целевым капиталом неком-
мерческой организации. Так или иначе, но все 
известные благотворительные фонды, суще-
ствующие за рубежом (Фонд Рокфеллера, Фонд 
МакАртуров), имеют ряд отличий от правовой 
конструкции, появившейся в российском пра-
ве. Во-первых, по целям деятельности. Все ука-
занные в качестве примера зарубежные фонды 
объединены важным признаком — они пресле-
дуют в своей деятельности благотворительные 
цели. В свою очередь, нормы российского пра-
ва не требуют преследования наследственным 
фондом общественно-полезных целей в своей 
деятельности. Во-вторых, отличается момент, 
когда возможно создание такого фонда. За ру-
бежом популярна практика создания подоб-
ных фондов еще при жизни наследодателя. Так, 
Фонд Форда был основан в 1936 году, то есть за 
11 лет до смерти Генри Форда. А нормы россий-
ского права позволяют учредить наследствен-
ный фонд только после смерти гражданина, со-
ставившего соответствующее завещание (ч.  2 
ст. 123.20-1 ГК РФ).

Сам П.В. Крашенинников говорит: «Наслед-
ственный фонд — это способ управления иму-
ществом, бизнесом, капиталом, которые оста-

ются после смерти наследодателя» [4, с. 3]. По 
мнению депутата, данное нововведение будет 
интересно бизнесменам, перед которыми стоит 
вопрос сохранения активов. С помощью этого 
инструмента входящие в состав имущества на-
следодателя активы будут надежно защищены 
в первые полгода после открытия наследства, а 
затем смогут приносить доход выгодоприобре-
тателям, находясь в руках профессиональных 
управляющих. А выгодоприобретателями смо-
гут стать конкретные физические лица. Уже на 
данном этапе рассмотрения особенностей но-
веллы возникают вопросы по поводу коррект-
ности сравнения российского наследственно-
го фонда с примерами фондов, выполняющих 
схожие функции за рубежом.

Но это ни в коем случае не означает, что рос-
сийский наследственный фонд является новел-
лой в общемировой практике. Сама сущность 
данной правовой конструкции, предполагаю-
щая аккумуляцию активов из состава наслед-
ственной массы в руках профессионального 
управляющего, действующего затем не в своих 
собственных интересах, а в интересах иных лиц, 
не нова, и именно она ставит вопрос о сходстве 
российского наследственного фонда с зарубеж-
ными аналогами. Проанализовав сходства и 
различия отечественной и иностранных право-
вых конструкций, мы приходим к выводу, что 
несмотря на некорректность постановки знака 
равенства между ними, появление данной но-
веллы в системе российского права является 
продолжением тенденции к заимствованию 
иностранных правовых конструкций, начато-
му законодателем более двух десятилетий на-
зад. Обозначенную тенденцию демонстрирует 
появление института секвестра, сформирован-
ного под влиянием французского права [1], 
отношений агентирования, которые являются 
примером заимствования российским законо-
дательством институтов англо-американской 
правовой системы [2, с. 671].

Перейдем к системному анализу норм, ре-
гулирующих статус рассматриваемого право-
вого института. Наследственный фонд — это 
вид фонда как некоммерческой унитарной 
организации, о чем нам говорит и само на-
звание нового юридического лица, и то место, 
которое он занял в структуре ГК РФ. В соот-
ветствии с п. 5 ст. 123.17 ГК РФ, нормы ста-
тей 123.17–123.20 ГК РФ являются нормами 
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общего характера, регулирующими правовой 
статус фонда и режим его имущества, а нормы 
ст.  123.20-1–123.20-3 ГК РФ в данном вопро-
се являются, соответственно, специальными. 
И.Н.  Сенякин характеризовал специальную 
норму как «общеобязательное государственное 
предписание, являющееся результатом право-
вой специализации, которое устанавливается с 
целью конкретизации и специализации, учета 
своеобразия и особенностей какого-либо вида 
(подвида) общественных отношений, род ко-
торых регулирует общей правовой нормой» [8, 
с. 203–204]. Обращаясь к правовому регули-
рованию наследственных фондов, мы видим, 
что несмотря на стоящую перед специальной 
нормой задачу конкретизировать положения 
общей, то есть особо выделить часть из цело-
го, оставаясь входящим в него элементом, при-
знаки наследственного фонда, закрепленные 
статьями 123.20-1–123.20-3 ГК РФ, фактически 
не соответствуют общим признакам фонда, 
определяемым ст. 123.17 ГК РФ. Такая же ситу-
ация складывается и в соотношении норм о на-
следственном фонде с нормами ст. 7 ФЗ «О  не-
коммерческих организациях», регулирующей 
правовой статус фондов. Так, фонд может быть 
учрежден физическими и (или) юридическими 
лицами, а наследственный фонд — нотариу-
сом или судом. Деятельность фонда должна 
преследовать благотворительные, культурные, 
образовательные или иные социальные, обще-
ственно-полезные цели, а для наследственного 
фонда это далеко не всегда характерно — в ряде 
случаев он может создаваться для сохранения 
чьих-либо личных активов, и для обеспечения 
в перспективе доходом отдельных лиц, входя-
щих в число выгодоприобретателей.

В сложившейся ситуации представляется 
логичным законодательно расширить легаль-
ное определение фонда, содержащееся в п. 1 ст. 
123.17 ГК РФ, в целях устранения существую-
щих противоречий между нормами общего и 
специального характера, регулирующими пра-
восубъектность наследственного фонда.  Для 
этого необходимо как в нормах ГК РФ, так и в 
нормах ФЗ «О некоммерческих организациях» 
отказаться от признака общественной полез-
ности в деятельности фонда. Сделать это можно 
путем изменения редакции, в которой изложено 
определение фонда в обоих нормативно-право-
вых актах, добавив в каждом их них в конце со-

ответствующего пункта статьи о фондах слова 
«…а также иных не противоречащих федераль-
ным законам и имеющих некоммерческий ха-
рактер целях». Аналогичным образом изложена 
норма п. 1 ст. 11 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» об Ассоциациях (союзах).

Более радикальным представляется подход 
к устранению проблемы несочетаемости норм 
общего и специального характера, заключа-
ющийся в изменении подхода к пониманию 
сущности такого юридического лица, как на-
следственный фонд. Можно ли оставить без 
изменений общие положения о фондах, пере-
осмыслив относимость наследственных фон-
дов к определенной категории юридических 
лиц? Важно заметить, что согласно паспорту 
Законопроекта [7] в ходе более чем двухлет-
него процесса обсуждения рассматриваемой 
новеллы ни разу не подвергались критике по-
ложения, определяющие место наследственно-
го фонда в системе юридических лиц. Однако 
выбор, сделанный законодателем относитель-
но организационно-правовой формы и, соот-
ветственно, места нового субъекта в системе 
юридических лиц, вызывает вопросы.

В отличие от перечня организационно-пра-
вовых форм коммерческих организаций, кото-
рый является закрытым (п. 2 ст. 50 ГК РФ), для 
некоммерческих организаций перечень орга-
низационно-правовых форм, содержащийся в 
ГК РФ, не является исчерпывающим и может 
дополняться другими федеральными законами 
(п. 3 ст. 50 ГК РФ). Это законодательное реше-
ние привело к неоправданному увеличению ко-
личества видов некоммерческих организаций, 
которое происходило таким образом, что в ре-
зультате само это понятие потеряло определен-
ность и стало чрезвычайно размытым, считает 
Д.В. Новак [6, с. 80]. Именно эту неопределен-
ность мы видим в статусе нового вида неком-
мерческих юридических лиц — наследственно-
го фонда.

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» некоммерческие орга-
низации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, раз-
вития физической культуры и спорта, удов-
летворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, законных 
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интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической 
помощи, а также в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ. Стоит за-
думаться, а возможно ли вообще, и законно ли 
расширение легального определения фонда? 
В то же время ГК РФ не требует преследова-
ния наследственным фондом в своей деятель-
ности общественно-полезных целей, кодекс 
вообще целей деятельности наследственного 
фонда в ст. 123.20-1 не уточняет. При полной 
диспозитивности определения целей создания 
и деятельности наследственного фонда, право 
на определение этих целей принадлежит на-
следодателю. И именно от того, какие цели он 
преследует еще на этапе составления завеща-
ния и включения в него решения об учрежде-
нии наследственного фонда, устава фонда и 
условий управления им, будет зависеть харак-
тер учреждаемого юридического лица, а имен-
но  — будет ли оно действительно некоммерче-
ским, как заявлено законодателем. Чтобы это 
проиллюстрировать, необходимо рассмотреть 
положения ст. 123.20-1 ГК РФ, в которой в от-
личие от ст. 123.17 ГК РФ (общие положения о 
фондах), устанавливается, что безвозмездная 
передача иными лицами имущества в наслед-
ственный фонд не допускается. Это означает, 
что имущество наследственного фонда, сфор-
мированное еще при его создании, собствен-
ность фонда, может пополняться только в ходе 
его возмездной самостоятельной деятельности, 
что определяет такую деятельность, как прино-
сящую доход.

Справедливо будет заметить, что неком-
мерческие организации могут осуществлять 
предпринимательскую или иную приносящую 
доход деятельность, если это служит целям 
их создания. Возвращаясь к праву наследода-
теля определить цели создания наследствен-
ного фонда, мы можем фактически свести все 
варианты решений, которые могут быть им 
приняты, к двум категориям. Первая — обще-
ственно-полезные цели создания, когда пред-
принимательская или иная приносящая доход 
деятельность наследственного фонда будет на-
правлена на оказание помощи в любой форме 
неопределенному кругу лиц, объединенных 
каким-либо признаком (ученые, деятели ис-
кусства, лица, страдающие определенным за-
болеванием). Если же выгодоприобретателями 

наследственного фонда будет являться кон-
кретная некоммерческая организация или пу-
блично правовое образование, то в силу того, 
что они в своей собственной деятельности пре-
следуют общественно-полезные цели, решение 
наследодателя о включении их в число выгодо-
приобретателей будет носить характер обще-
ственно-полезного волеизъявления. А второй 
вариант — создание наследственного фонда с 
целью удовлетворения интересов конкретных 
физических лиц, когда предпринимательская 
или иная приносящая доход деятельность на-
следственного фонда сможет оказаться направ-
ленной на принесение выгоды конкретным 
гражданам. Например, выгодоприобретате-
лями наследственного фонда станут дети на-
следодателя, которых он решил устранить от 
управления активами, но не от получения при-
были, которую эти активы приносят.

Наследственный фонд, осуществляющий 
управление собственностью, активно действу-
ющий на рынке и, по сути, ведущий предпри-
нимательскую деятельность, направленную на 
извлечение прибыли, а затем направляющий 
полученную прибыль на финансирование об-
щественно-полезных целей, будет полностью 
соответствовать законодательному описанию 
некоммерческой организации, а сама его дея-
тельность будет полностью отвечать сущности 
некоммерческой деятельности.

Другой наследственный фонд, ведущий ана-
логичную деятельность на рынке, но имеющий 
в перечне выгодоприобретателей конкретных 
физических лиц, приносящий прибыль кон-
кретным физическим лицам, оставляющий 
им все свое имущество при ликвидации (п.  3 
ст. 123.20 ГК РФ), — какое это юридическое 
лицо? Соответствует ли осуществляемая им 
деятельность сущности деятельности, лишен-
ной коммерческого характера? К признакам 
коммерческой организации принято относить 
извлечение прибыли в качестве основной цели 
деятельности и наличие возможности распре-
деления прибыли между участниками юриди-
ческого лица. Нужно признать, что формаль-
ным признакам коммерческой организации 
наследственной фонд не соответствует. Но оце-
нивая сущность отношений, складывающихся 
в ходе деятельности наследственного фонда, 
мы видим юридическое лицо, которое ориен-
тированно на извлечение прибыли, которое 
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направляет часть этой прибыли на банковские 
счета конкретных физических лиц — выгодо-
приобретателей, и которое к тому же управля-
ет не просто собственностью, а бизнесом. Ис-
ходя из этого, называть действующий по такой 
модели наследственный фонд некоммерческой 
организацией представляется проблематич-
ным.

По нашему мнению, на данный момент на-
следственный фонд не может быть определен 
категорично как коммерческое или некоммер-
ческое юридическое лицо, ведь исходя из кон-
кретных обстоятельств, он может обладать чер-
тами, характерными как для коммерческой, так 
и для некоммерческой организации. Схожего 
мнения придерживается и Л.В. Щенникова, 
которая пишет по этому поводу: «…в системе 
юридических лиц российского гражданского 
права наследственный фонд должен занимать 
совершенно обособленное место, не являясь 
однозначно некоммерческой организацией» [9, 
с. 4]. Проблема двойственного характера ново-
го вида юридических лиц, носящая не только 
доктринальный, но и прикладной характер, мо-
жет быть разрешена с течением времени зако-
нодателем. Возможно, в будущем, после оценки 
результатов правоприменительной практики 
по данному вопросу, обозначится необходи-
мость введения еще одного вида юридических 
лиц — коммерческого аналога наследственного 
фонда, который будет относиться к категории 
коммерческих юридических лиц и займет ме-
сто в соответствующей главе ГК РФ, получив 
особое правовое регулирование.

Подводя итоги исследования сущности и 
проблематики такой новеллы российского за-
конодательства, как наследственный фонд, 
можно сделать вывод, что воспринятая из ино-

странного права, доработанная законодателем 
с учетом особенностей отечественных наслед-
ственных правоотношений, правовая кон-
струкция наследственного фонда не оказалась 
лишенной дефектов. И если прикладные цели 
данного нововведения могут быть достигнуты 
и в рамках существующего правового регули-
рования наследственных фондов, то правовая 
доктрина и гражданское законодательство, как 
четко выстроенная система, безусловно, требу-
ют устранения выявленных недочетов.
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